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не скажу, что мн'Ь уединенья 
И тишины его не жаль...

Какъ злой недугъ, гнететъ меня печаль: 
З ач ’Ьмъ принесъ я  въ  жертву вдохновенье, 

И звуки чистые молитвъ 
Я промгЬнялъ па клики бптвъ!

ЗачгЬмъ... зачЪмъ!. Но могъ ли я  молчать,
Когда безумцы къ  гаюв'Ьрцу 

На службу шли? Какъ могъ сказать я  сердцу:
Замри, не смЪй за родину страдать!

Оборвались мои молитвы,
И выш елъ я на поле би'Гвы!

Для родины я  лнр’Ь измЪпилъ,
Прпнесъ я  въ жертву вдохновенье...

Исполнеиъ долгъ! Но все ж ъ  уединенья,—
Гд'Ь мирно я  пгЬвцомъ свободнымъ ж иль,—

Невольно жаль: о немъ тоскуя,
Въ его тиши мечтой гощу я.

А. Кругловъ.



тарщя сорокъ лъть
Ю М У  НАЗАДЪ.

III *).

Цептръ константино
польской книжной торгов
ли находится паболыномъ 
базаре,въ Стамбуле.Здесь 
въ этомъ базаре, представ- 
ляющемъ собою какой-то 
лабирннтъ съ кривыми, 
слабо освещенными кор
рид орами,— есть отдель
ный рядъ— „саххафъ-чар- 

ту р ч д н к и .  шисы“, т. е. книжный
рядъ. Но читатель совер

шенно ошибется, если вообразить, что здесь находится рядъ 
книжныхъ магазштов1>, хотя сколько нибудь похожихъ на 
e B p o n e ttC K ie  книжные магазины. Куда! это даже и не наши 
маленькш лавочки, въ роде лавочки букиниста какого-ни
будь въ  Александровскомъ рынкгЬ... Т у р е ц тя  книжныя 
лавки—это каюе-то крохотные чуланчики, что-то въ родгЬ 
наш ихъ ш капиковъ и ларей со старыми книгами. Въ этихъ 
крошечныхъ лавочкахъ, по словамъ г. Смирнова, торговцы 
въ собствеиномъ смысла „сидятъ“, забравшись на ирилавокъ 
съ ногами, а иногда даже и лежать, заслоняя собою спои 
товары, такъ что не вдругъ разберешь, что продается въ 
лавк!.—книги или что другое.

Мало этого:—собственно книжныхъ лавокъ и книжныхъ 
торговцевъ—въ турецкой столице очень немного; потому 
что торговля книгами большею частью соединяется съ какой 
нибудь другой торговлей. 11ер(Чяне и именно табачные тор
говцы—вотъ кто занимается кншкною торговлей. И при этомъ 
табакъ (тюмбеки) скорее главный, чЬмъ второстепенный то- 
варъ въ лавке. Тюмбеки въ мгЬшкахъ лежитъ на самомъ 
видномъ мест*, а книги спрятаны во внутрь лавочки. Ту- 
рецюе книгопродавцы не пмею гь обыкновешя издавать ка- 
талоговъ,—и эти и о сл ед те , и то въ редкихъ случаяхъ, из
даются некоторыми типографиями. При этомъ надо заметить, 
что каж дая типография печатаетъ лиш ь только каталогъ 
своихъ собственныхъ книгъ... Но вирочемъ о типографняхъ 
несколько словъ ниже,—а теперь окончимъ речь  о „кииго- 
продавцахъ тюмбекги“ .

*) См. <СвЬточь>, Янв. 1910 г., стр. 104.



ТУРЩЯ СОРОКЪ ЛТ.ТЪ ТОМУ НЛЗАДЪ. 5

Отличаясь пронырствомъ, плутовствомъ и склонностью 
къ эксплуатацш покупателя,—турецше книгопродавцы—не 
отличаются особеннымъ образоватемъ. Впрочемъ это слнш- 
комъ мягко: образовашя то не имеется и у многдхъ пашихъ 
книжныхъ торговцевъ; нгЪтъ, точнее будетъ если мы скажемъ, 
что копстантинопольсюе книгопродавцы круглые нев'Ьжды. 
Они не только незнакомы съ турецкой литературой, которая, 
заметьте, очень б^диа, но они нередко даяге не знаютъ, что 
именно есть въ  ихъ лавочкгЬ: ни дать, ни взять наши книж 
ные торговцы въ провиш цальныхъ толкучихъ рыпкахъ. Часто 
напр. г. Смирновъ спранш валъ какую-нибудь книгу. Торго- 
вецъ отв'Ьчалъ отрицательно. Когда я*е покупатель начи- 
налъ самъ пересматривать весь товаръ, то находнлъ именно 
требуемое. Но это еще все ничего въ  сравнений съ тЪмъ 
фактомъ, какой приводить г. Смирнова» въ  своемъ очерка. 
Зтотъ фактъ мы ирпведемъ здЪсь, какъ образчикъ полнаго 
невЬягества турецкпхъ китабдяш. „Однажды я  прохожу черезъ 
книяшый рядъ довольно поздно, часу въ  пятомъ пополудни. 
Лавки были большею частно уя^е закрыты. Немнопе изъ 
заноздавшихъ торговцевъ лЪннво поднимались съ своихъ си- 
д’ЬнШ и замыкали створы своихъ лавокъ, откидываемые кверху 
и книзу. Вдругъ кто-то дергаетъ меня за полу и кричитъ: 
„штъ! гяль! антыкваръ, антыка!“ . (Слышь поди сюда! Р'Ьд- 
кость есть, ргЬдкость!). Я хотя и не былъ расположенъ въ этотъ 
день возиться съ книгопродавцами, но долягенъ былъ остано
виться, устуш ш ъ настойчивому прпглашешю.Кптабджи влЪзъ 
на прплавокъ, отперъ снова лавку, откинулъ нш кш й створъ 
ея и досталъ коробочку. Затймъ онъ засучплъ рукава своего 
„джубэ“, точно будто приготовляясь къ какой то операцш; 
открылъ коробочку, вынулъ пзъ ея осторожно, двумя паль
цами, маленьшй старый глобусикъ, и прищ елкивая язьпсомъ, 
иоднесъ мп1> его почти къ  самому носу. Я сдгЬлалъ серьез
ную мину, спросилъ, что онъ хочетъ за эту „р'Ьдкость".— 
Ики лира, 2 лиры, около 14 рублей, отв'Ьчалъ онъ. Тутъ я  
уже не выдерягалъ и расхохотался. Китабджи видно былъ 
озадаченъ этимъ; выпучилъ на меня глаза и спросилъ, по- 
нпзивъ топъ: „а скажи иоя^алуйста, что это за вещь такая?“ 
Я ему пояспилъ, что это глобусъ, который и новый въ ев- 
ропейскомъ магазшгЬ стоить не болЬе пяти шастровъ. Ки
табджи сконфузился и принялся обратнымъ порядкомъ укла
дывать свою аитыку“ . А в'Ьдь между тЬмъ—этотъ китабдяш— 
пзъ софтовъ! Вотъ вамъ и турецкие студенты!

Заговоривъ о р1.дкостяхъ, къ слову уя*е коснуться и ста- 
рыхъ книгъ. Надо заметить,—старыя книги, которыхъ вообще 
н больше въ книжныхъ лавочкахъ,—ценятся гораздо дороя-ie, 
тЬмъ новыя. Это потому, что прежде и  печать и бумага и 
сама редакщ я—все было лучше. Въ настоящее время—все 
это небреяшо и плохо. Ни иравительственныя тииографш 
(въ Гюльханэ), ни частныя печатни не могутъ похвалиться ни 
шрифтомъ, ни умелостью рабочихъ. Турецкая типографш— 
это скорее как1я-то грязныя кузницы уЬздныхъ русскихъ
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городовъ; напечатанный листы—валяются по полу, буквы 
сл'Ьпыя, сверстка безобразная, пагинащ я—перепутанная. Опе- 
чатокъ—бездна,—ну да это что! Опечатки не могутъ быть 
поставлены въ гр’Ьхъ турецкнмъ печатнямъ, если и руссшя 
тпиографш до спхъ поръ не могутъ печатать безъ опгабокъ.

Но кто нздаотъ новыя сочинешя? — авторы, п книгопро
давцы. Такъ наирплгЬръ,—нстор1я , ^кавдэта-гсшш куплена бу- 
кшшстомъ, который it есть единственный собствениикъ этого, 
более другнхъ распространеннаго издаш я.— Но неужели въ 
Турцш  не существуешь кроме кгшгъ, газетъ и журналовъ? 
Есть ясе ведь  я^уриалистика? Да, журналистика существуете, 
но только въ  одномъ роде: журналовъ въ Турцш  не издается, 
а издаются лиш ь только газеты и сатирические листки. Изъ 
крупиыхъ 1’азетъ более другихъ выдаются четыре: „Джердею- 
Х авадисъ“ ("Череда собьтй), „Вакыгь“ (Время), „Басиретъ“ 
(Наблюдете) л  „Ш аркъ“ (Востокъ). Изъ вс1>хъ этпхъ газетъ— 
самая популярная— Басиретъ („Череда событш“— оффпщаль- 
ный органъ — очень безцветный; д р у п я  д ве  также не 
пользуются особенным!) вш ш аш ем ъ публики), можетъ быть 
названа турецкнмъ Тппев’омъ. Эта газета распространена какъ 
никакая другая, вы увидите ее везде: и па пароходе, и въ 
кофейной, и въ  школахъ... Это — душ а стамбульскаго гра
мотна го люда. Следующими словами Смирновъ характеризуете 
эту газетку, „Басиретъ" характеризуется главною целью, ко
торую она преследуешь—paciipocTpaiieiiie среди турокъ циви
лизации н нравилы ш хъ q u as i— сокремепныхъ взглядовъ на 
яшзнь, разумеется, сообразно съ тЪмъ, какъ понимаютъ ци- 
вилизацш  и  нрогрессъ османск1е публицисты. ,,Басиретъ“ не 
прочь порой и полиберальничать. Какъ-то она была закрыта 
за то, что перепечатала изъ  „Levant Herald“. заметку о де
фиците оттомапскаго государственпаго казначейства.

О сатирнстическпхъ листкахъ—говорить много не стоить. 
Турецкая сатира,—это фраза какъ-то дико звучитъ въ  ушахъ! 
II действительно,—сатиристичесше листки—главнымъ обра- 
зомъ занимаются шЬмъ, что смеются и глумятся надъ жен
скою модою, сравнивая напримеръ женскШ турнюръ съ „ма- 
лаховымъ курганомъ“. Положимъ, что въ некоторомъ отно- 
ш енш  это и остроумно, но ведь  ни какъ же не сатира—осмЪ- 
ян1е турнюровъ. Во всей болтовне сатирическихъ листковъ— 
трудно разобрать хотя какое нибудь направлеше. Конечно,— 
есть что осмеивать въ  Турцш  — есть, какъ нигде более въ 
другомъ м есте, но съ одной стороны ни публика, ни писатели 
не доросли (и, вероятно, никогда не доростутъ) до серьезной са
тиры, а съ другой стороны въ Турцш  и невозможна более 
серьезная сатира, потому что тамошняя цензура наивна до 
крайности. Г. Смирнову удалось познакомиться съ некото
рыми запрещенными вещами (oirfe дорого продаются тайкомъ 
китабдяш) и онъ положительно недоумеваетъ, отчего эти вещи 
не пропущены. „Насколько м не довелось познакомиться съ 
запрещенной турецкой литературой (говорить г. Смирновъ)— 
можно смело утверждать, что подобное запрещеше у турокъ
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есть одно пзъ тысячи тЪхъ обезьянствъ, къ которымъ они 
прпбЪгаютъ въ последнее время, силясь, во чтобы то ни стало, 
казаться похожими на европейцевъ“.

IV.

Тиджоретъ — т. е. коммерчески'! судъ, на которомъ при
шлось побывать г. Смирнову и даже принять активное уча- 
спе,—помещается возле мечети Ая-Суфья, въ томъ же доме, 
гдЬ министерство народнаго просвещ еш я. На другомъ суде— 
автору не пришлось быть, но п пзъ  очерка коммерческаго 
суда можно вывести кое-что объ общественно-государствен- 
номъ благоустройстве Турцш.

Зала Тиджорета смахиваетъ по своему виду не то на ка
зарму, не то на какую то мастерскую. Эта — огромная комната, 
разделена перегородкой на д ве  части. Огромная печь но сре
дине,—съ трубою въ нисколько сажень, которая проходить 
по всей комнате. Сидеш й для публики пЬтъ (и то хорошо, 
что она можетъ присутствовать). „Судъ“ помещается па воз- 
вышенш, а для переговоровъ и составленья р е ш е т й  уда
ляется въ маленькую комнату. Поль въ зал е  устланъ ци
новками.

„ С у д ъ “ садится на свое место. ApxirBapiyc-ъ приносить 
узелъ и, словно въ тряпкахъ, роется въ  бумагахь, ища нужныя. 
Читается затЬмъ „суть“ дела. Говорить сначала истецъ, ио- 
томъ противная сторона. После этого „судъ“ удаляется для 
совещашя. Но, говоря строго, этого совещ аш я вовсе не бы- 
ваетъ. РЪшаетъ одинъ председатель, который и пишетъ на 
ярлычке свое р е ш е т е . Остальные соглашаются. Съ ярлычка 
piineme переносится въ протокольную книгу. Ни о какихъ 
справочныхъ документахъ, или о ссылкахь на статьи закона— 
не бываетъ. „Но объявленш  приговора, говорить г. Смир- 
новъ, мы всЬ сделали себе папиросы и закурили. И мы такъ 
и остались въ  совещательной комнате: по м ненш  судей — 
совершенно безполезно было ходить взадъ и впередъ и только 
лишь причинять себЬ безпокойство—соблюдешемъ формаль
ности гласнаго суда“ . Такое отсутств1е необходимыхъ фор- 
мальныхъ пр1емовъ не очень то хорошо отзывается на ре- 
зультатахъ суда. Чтобы ни говорили, но соблю дете тЪхъ или 
другихъ формальностей уже необходимо потому, что это со
блюдете гарантируетъ и защ ищ аетъ истину. Между тЬмъ 
при турецкой бесформальности ловкость правительствеппаго 
депутата легко можетъ дать то или другое нап равлете  при
говору. Такъ оно и бываетъ. Впрочемъ турки халатны везде, 
а не только на суде. Халатность, и притомъ до безобраз1я,— 
въелась въ турецкую натуру... И действительно,—турки ве- 
дутъ себя очень уж ъ свободно", чисто по домашнему и тамъ 
где бы можно было ожидать некоторой дисциплины, неко- 
тораго подчинеш я своей распущенности—требовашямъ бла- 
горазум1я и той цивилизацш , которую такъ восхваляютъ въ 
туркахъ ихъ друзья. Мы уже видели ихъ халатность на суде
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Также халатно ведутъ себя п офицеры, к  солдаты, и санов
ники. Встретить офицера на распашку, выставившаго на по- 
казъ рубашку и несущаго въ  рукахъ саблю—можно чуть не 
на каждомъ шагу. „Первое, что бросилось м не въ  глаза, 
когда мы входили въ  Босфоръ (разсказываетъ г. Смирновъ), 
это то, что часовой на одной изъ батарей пролива, положивъ 
ружье на землю, преспокойно уселся, с-нялъ сапогъ и долго, 
долго оставался въ  такомъ положены, поправляя безъ вся- 
каго стЬ сн етя  катя -то  принадлежпости своего туалета". Но 
всего интереснее сл'ЬдующШ разсказъ, слышанный также на- 
шимъ соотечественникомъ. Было какое-то заседание высшихъ 
сановниковъ. Во время прешй вдругъ въ  залу входитъ порт
ной. Одинъ изгь сановниковъ встаетъ съ места, синмаетъ свой 
стары!! сюртукъ, прим'Ьриваетъ новый, отдаетъ его портному 
обратно, — и, надг1)Въ старый, снова садится на свое место. 
Какъ вамъ нравится это, читатель?!..

V.

Турки чрезвычайно падки ко всевозможпымъ зргЬлищамъ. 
Они готовы дал^е съ удовольствтемъ смотреть на обыкновен
ную уличную драку. Двое, наиртгЬ ръ , дерутся, а толпа, вместо 
того чтобы разнять дерущихся аплодируетъ победителю и 
кричитъ: вуръ, вуръ, вуръ (бей, бей, бей). Но изъ всЪхъ уве- 
селительныхъ зрелищ ъ турки особенно любятъ иллюминацш. 
Константиноиольсшя улицы—довольно узки, а потому иллю
минуются минареты мечетей. Однажды г. Смирновъ—засветло 
еще проходилъ черезъ площадь. Смотритъ: мир1ады разно- 
цв'Ьтныхъ турчанокъ стекаются къ ограде и усаживаются по 
064. стороны рядами на земле. На заданный имъ вопросъ, 
что это значить, — ему отвечали: а это стекаются турчанки 
смотреть на иллюминацш.

Впрочемъ турчанки любятъ наряды и моду е1це более 
чЬмъ иллюминацш и д р у п я  зрелищ а. Вообще по словамъ 
г. Смирнова—въ турчанкахъ заметно более человечности и 
задатковъ къ общительности съ гяурами, чем ъ  въ туркахъ. 
Но замкнутость положеш я не иозволяетъ развиться этой хо
рошей стороне женскаго характера и повл1ять благотворно 
на общество. Турки озлобленно смотрятъ на эту готовность 
къ  прпмиренш, на эту индифферентность,—также какъ и па 
стремлеше женщ инъ рядиться по европейски и пользоваться 
свободой. Почти вей газеты, какъ мы уже говорили въ главе 
третьей, нападаютъ на женеш я моды. Впрочемъ если жен- 
щ инамъ и позволяютъ носить одежду по европейской моде,— 
то это только въ  сгЬнахъ дома, — но въ  обществе оне обя
заны появляться въ своихъ „фередже", которыя по покрою 
схояеи несколько съ рясами наш ихъ священниковъ. „Такимъ 
образомъ туалетъ, который евроиеянкамъ нуженъ тогда, когда 
оне являю тся въ обществе,—у турчанокъ служить какимъ- 
то домашнимъ маскарадомъ. Тутъ иногда дело доходить даже 
до шаловливости: не только султансгая гаремницы, но и выс-
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пня аристократки — одеваются дома въ самыя крайш я де
кольте и нередко въ мужсгая одежды.

Но главнымъ образомъ турки возстаютъ на попытки жен- 
щинъ держать себя хотя сколько-нибудь по европейски вне 
дома. Эти попытки видятъ они и въ  томъ, что съ некотораго 
времени дамы стали являться на гулянья безъ яшмаковъ 
(вуалей). Однако, несмотря на нападки,—эти „вольности" про
должаются. Ж енщины не только являются безъ вуалей, но 
и осмеливаются, пользуясь темнотой, кататься одне па лод- 
кахъ, — петь громко песни и обмениваться разговорами съ 
гяурами.

На этомъ мы кончаемъ передачу очерка г-на Смирнова,— 
п въ виде заклю чеш я— позволимъ себе привести те  слова, 
которыми заканчпваетъ свою статью и самъ авторъ. „Невольно 
становится грустно, слуш ая разныя бредни насчетъ возрож
денья Турцш и цивилизацш  османовъ; грустно не относи
тельно самихъ турокъ, обреченныхъ погибнуть подъ безвы- 
ходнымъ правственнымъ гнетомъ растлевающаго пхъ мусуль
манская м1росозерцашя, а за европейцевъ, которые кощун- 
с-твеннымъ образомъ приносятъ высоко-гуманныя хрисйап- 
cnifl убежденья въ  жертву своимъ барышиическимъ раесче- 
тамъ и силятся поддерягать политическое существоваше на
рода, релипозно - нравственные принципы котораго обязыва- 
ютъ его къ вечной враж де и къ отрлцанш  мирнаго общешя 
со всеми не мусульманами. И къ чему было трогать турокъ? 
Они бы спокойно, какъ и множество другихъ варваровъ вы
мерли сами собою. Н етъ, европейсте друзья стали толковать 
о прогрессе. Турки говорятъ: „да у насъ нетъ  денегъ“ . „Ни
чего, мы дадимъ въ долгъ!“ И научили турокъ жить въ долгъ. 
И что же выигралъ изъ этого цивилизованный м1ръ! Турки 
нисколько не изменились къ  лучшему, не сделались обра
зованнее, _— не сблизились, не полюбили европейцевъ. Вся 
турецкая цивилизащ я состоитъ въ  томъ, что они подобрали 
въ арабскомъ словаре слова: ц и в и л и з а щ я ,  г у м а н н о с т ь  и 
др. учились болтать по французски и переняли французское 
франтовство. Самыя поверхностная, самыя отрывочный формы 
европейской культуры, перенесенныя на почву Турцш—я в 
ляются каррикатурами“.

И такую-то страну, которой никогда не встать на ряду съ 
другими цивилизованными землями,—поддерживаетъ Ангопя, 
поддерживаетъ до того, что являлась какъ бы сообщницей 
въ турецкпхъ безобраз1яхъ. Да, сообщницей потому что безъ 
поддержки Апглш, Турц1я не только бы не смела, но и не 
могла физически вести борьбу

Кто окажется правъ: авторъ ли приведепныхъ строкъ, такъ 
сурово отзывающейся о туркахъ и съ такимъ сомиешемъ от- 
носящШся къ  прогрессу Typniii или веряпце въ  этотъ нро- 
грессъ и оптимистически смотрятще на будущее Typniii ея 
европейск1е друзья? О тветь дастъ время, и оно не за горами.

Ан. Кичинъ.



ПРОПАЛОЕ БОЛОТО.
( С К А З  Ъ.)

VI *).

'Ьйствительно богадельня оказалась лучшимъ 
здашемъ во всемъ селе.

Въ одной половине помещ ались старики, 
въ другой—старухи. И тамъ п тутъ стояло 
много коекъ. В езде было чисто прибрано. 
На русскихъ печахъ и лежанкахъ находи

лись ревматики. Одни сидели, д рупе лежали.  Среди ири- 
з|>еваемыхъ толпились ребятишки; между ними были и Ари
нины внучата.

— Что вы тутъ делаете?—спросила я.
— Помогаемъ слепой бабуш ке Л укерье!—бойко отозва

лась Соня.
— И ты, Петя, тоже помогаешь?
— Я забавляю бабушку,—серьезно ответплъ мальчикъ.
— ч ем ъ ?
— Въ камушки играю.
— Охъ, мои золотые!—сказала Лукерья:—Что бы я  безъ 

васъ делала? Кто бы вывелъ меня на улочку? Аль прореху 
зашилъ... поговорилъ со старой?... Одиой-то мне и не одеться 
бы и не умыться...

— Подай испить!—попросила Соню бабка съ печи.
Д евочка быстро исполнила ея же л а т е .

*) См. «Св'Ьточъ» Январь, 1910 г. стр. 6.
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Гкт'Ьмъ она снарядила слепую Лукерью и онъ вышли 
на улицу.

Явился Устинъ, разговаривая на ходу съ красивой д е 
вушкой, одетой во все черное.

Я догадалась, что то была Груша.
Она низко поклонилась м не и направилась къ постели 

одной древней старухи, которую принялась у б и р а т ь ,  а 
потомъ принесла ей ягпдкой кашицы и стала кормить.

— Р азве  вы состоите при богадельне?—спросила я  ее.
— Нетъ, прихожу только помогать стряпухе, а то ей не 

управиться одной-то съ обедомъ,—отозвалась Груша.
— А какъ я:е твой д ед ъ  съ парнишкой?—задалъ во- 

просъ Крапинъ.
— Накормила ихъ пораньше, они после завалились спать 

на печь. Я и отлучилась сюда.
Въ избу вошла другая женщина, Мавра, которая также 

прпнялась ухаживать за старухой, лежавш ей безъ движошя. 
Мавра посадила ее на постели, поправила на ней одежду, 
прпгладила волосы, перевязала платокъ на голове, послЬ 
чего тоже прпнялась ее кормить.

Трогательно было смотреть, съ какимъ тсрпеш емъ ис
полняли свое дело добровольный сестры милосерд1я.

— Каше здесь порядки-то заведены особенные!—съ удив- 
летемъ воскликнулъ Устипъ.

— Ничего н етъ  особеннаго,—просто возразила Груша:— 
Наши ведь  старушки,—мы за ними и ходить должны. Когда 
потомъ сами состаримся, то и насъ поберегутъ друйе.

— Все таки кто это у васъ завелъ такъ?—спросила я.
— Батюшка Серий,—отозвалась Мавра:— Онъ и чреды 

установить... Всемъ намъ п даже детям ъ велитъ наблюдать 
старыхъ п недужныхъ, какъ здесь, такъ и въ  больничке... 
Кому есть время—тотъ п пдетъ...

— Мы ве к ъ  должны Бога молить за о. Серия!—восклик
нула старуха, вчзавш ая у окна чулокъ.

— Не трудно детямъ?
— Какое тамъ трудно! Они раньше нашего спроворятъ... 

Видели Соню Мартынову? Бе страхъ какъ все  старухи любятъ.
— Золотая дЬвченка!—вставила опять старуха у окна.
У стола девочка - подростокъ починяла чью-то синюю 

холстинковую юбку.
— Г де же у васъ проч1я прпзреваемыя?—спросила я  у 

Груши.
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— Разбрелись, которая куда... Авдотья пошла догляды
вать за Кондратовыми ребятишками.., У нихъ своей-то бабки 
для этого н4тъ... Матрена—въ больничке... Остальныя не 
знаю где... Вотъ, къ обеду соберутся, моягно будетъ у вс1>хъ 
узнать, если любопытно.

Я похвалила чистоту и порядки.
— У насъ строго за этимъ наблюдаютъ.
— Кто?
— Батюшка... Учитель... Да и Абрамовна толсе... отозва

лась Груша.
— Какая Абрамовна?
— Изъ больнички.
— Кто же она такая?
— Она вдова... Вышла за богатаго сына лавочника, да 

только одинъ годъ съ муя^емъ-то и проявила, какъ опъ про
студился, да и умеръ... Сильно горевала Наташа по своёмъ 
миломъ ЯшенькгЬ и дала зарокъ не выходить больше ни за 
кого... Вскорости умеръ у нея и свекоръ... Больше Абрамо- 
выхъ-то никого не осталось и все богатство перешло къ На
талье... Вотъ она думала, гадала, советовалась и съ батюш
кой, и съ учителемъ, да и придумали устроить эту самую 
больничку. Тутъ и Митричъ тоже помогъ.

— чемъ?
— Онъ обучилъ Наташу и другихъ сестеръ травы рас

познавать, да кости при вы вихе расправлять... Вообще вся
кой своей премудрости... Оне тамъ и навыкли ко всему... 
Теперь больничка-то уягъ третШ годъ существуетъ и боль
шую пользу приносить... Дай Б огъ здоровья Наташе: она и 
домикъ-то подъ нея пожертвовала.

— А много всехъ  сестеръ?
— Это помощницъ-то?... Всего д ве  незамужппцы... Веко

вушами у насъ ихъ зовутъ. Все' вм есте тамъ и трудятся... 
Ровно бы какъ по обету, для Бога.

Старуха доела каш ку и задремала.
Груша бережно улояш ла ее на подушку и прикрыла 

одеяло мъ.
— Сосни, милая бабушка, Аграфена, соспн!—ласково ска

зала она.—Въ мою сторону она добавила:—Боязней старушкЪ 
ведь  уже близко ста летъ! Прежде она такая разговорчивая 
была. А вотъ уже съ полгода какъ замолчала и стала со- 
всемъ, какъ малое дитя: спитъ да естъ... Видно уж ъ конецъ 
близокъ. Не всякому Б огъ такой-то долгШ век ъ  даетъ!
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Я направилась въ  другую половину дома, гд е  оказалось 
также чисто и хорошо, какъ и у старухъ. И тутъ находи
лись ребятишки.

Устинъ уже разговаривалъ съ однимъ старикомъ.
— Х удая ваш а сторона,—критиковалъ онъ:—ни табач- 

комъ, ни водочкой разжиться нельзя.
— А па что памъ это баловство, коли мы его не ува- 

жаемъ?—отозвался д'Ьдъ.
— Староверы вы, что ли?
— Uli'i'b. не староверы... Ихъ у пасъ тутъ и близко не 

слыхать...
— Кто же?
— Православные хресьяне, какъ есть!
— Сказывай! — недоверчиво отозвался парень: — Нешто 

крещеному народу можно обойтись безъ вина?... А у васъ во 
всемъ селе какъ есть ни одной казенки нетъ! Н'Ьшто это 
порядокъ?

— Эка невидаль!... Зато у васъ ихъ много.
— Въ нашемъ селе ихъ цЪлыхъ две.
— То-то и есть... Понадобится намъ, такъ отъ васъ же и 

привеземъ.
— А если вдругъ занадобится?
— Не безпокойся, безъ этого добра не останемся! У на

шего учителя всегда можно достать.
— Эва, кто у васъ виномъ-то торгуетъ? Будто это и не

ладно!
— Да онъ не торгуетъ, а такъ даетъ, кому необходимо.
— И mhI:, дастъ?
— По што?
— Выпить... Гораздъ душ а стосковалась.
Кругомъ засмеялись.
— НЬтъ, молодчикъ, тогда къ  учителю лучш е и не ходи: 

по этой причине онъ не дастъ,—заметилъ дЬдъ съ сосед
ней койки.

Въ окно доносился лязгъ  пилы и стукъ топора: трое при- 
зреваемыхъ заготовляли на зиму дрова, б о л ы те  костры ко- 
торыхъ уже тянулись вдоль всего забора.

У меня возникло предполож ете, что нропаловцы должны 
быть трезвенниками, о чемъ я и спросила старика, беседо- 
вавшаго съ Крапипымъ.

— Н етъ,—отозвался опъ:—мы зароковъ не давали. А не 
пьемъ такъ, сами но себе... И батюшка иасъ въ  этомъ ук- 
репляетъ.
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Крапинъ въ раздумьи покрутилъ головой на свою мысль 
и упрямо возобновилъ свое требоваше:

— А ежели теперича я  привыкъ и безъ вина м не нудно... 
Вотъ хоть бы только горло-то промочить.

— Тогда иди въ больницу къ  Наталь!. Абрамовой, можетъ, 
она тебе и дастъ.

— Чумные!—негодующимъ тономъ воскликнулъ Устннъ:— 
Да нгЬшто это лекарство какое?

— А то нЬтъ? Разумеется, лекарство!... Когда человеку 
нужно, то оно большую пользу приносить.

— Видно вы смеетесь надо мной,—обидчиво промолвилъ 
парень.

Вошла Мавра съ чаш кой щей, отъ которыхъ валнлъ паръ 
и поставила ихъ передъ старикомъ, неподвшкно сидевшимъ 
на л авке съ окутанными ногами.

На мой вопросъ: что у него, баба ответила:
—  Дедушке Антииу ВТ) лесу  бревномъ ноги отдавило, 

съ той поры онъ и не владеетъ ими.
— Годовъ съ пятокъ тому назадъ уж ъ это будетъ,—по- 

яснилъ старикъ.
Я выразила ж елаш е взглянуть на больничку.
— Эй, Саша!—позвала Мавра небольшую девочку:—Про

води-ка ихъ къ  вековушамъ!
Ко мнЪ подбеж ала ш устрая девочка л етъ  девяти.
— Пойдемте!—крикнула она, устремляясь къ  двери.
Мы последовали за Сашей.

УТТ.

Больничка находилась недалеко отъ богадельни.
Она помещ алась въ  обыкновенной крестьянской избе, 

разделенной сенями на д ве  половины.
На кры льце стояла высокая сухощавая женщ ина стро- 

гаго вида, одетая въ черное, и вытряхивала тканый поло- 
вичекъ.

— Тетенька Марья, къ  вамъ идутъ!—закричала Саша при 
нашемъ ирнближеши.

Ж енщ ина отложила въ  сторону половичекъ, поправила 
платокъ на голове п встретила насъ низкнмъ поклопомъ:

— Милости проспмъ!
Вся ея выдержанная фигура и выработанный тонъ про

изводили очень npiflTiioe вп еч атл ете .
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Марья отворила передъ нами дверь въ  сени, а изъ нихъ 
въ чистую избу со многими кроватями, на одной изъ ко- 
торыхъ лежалъ молодой бородатый мужикъ. Д ругая чер
ничка читала ему вслухъ Евангел1е.

Марья сделала намъ зиакъ и мы остановились у дверей.
Вскоре черничка докончила главу, убрала книгу въ ящ икъ 

наугольника п положила земной поклонъ передъ образомъ 
Спасителя.

То же сделала и Марья. Перекрестился и больной.
ЗагЬмъ чтица низко поклонилась намъ и ласково приг

ласила сесть.
Мы отказались.
— Зачем ъ тревожить больного? Мы пришли только взгля

нуть,—сказала я.
— Одинъ ты тутъ всего и есть?—спросилъ Устинъ.
— Одинъ,—отозвался больной.
— Въ пную-то пору случается полна изба недужныхъ,— 

пояснила сиделка,—а теперь кроме Калиника и н етъ  больше 
никого.

— Какихъ же больны хъ кладете вы сюда?—поинтересо
валась я.

— Всякихъ, какихъ придется... Мы не разбираемъ и никому 
не отказываемъ.

— Вредно ведь  меш ать заразныхъ съ другими.
— Что делать: помещ еш е не дозволяетъ... А только мы 

все съ молитвой и ничего, никакого вреда пе бываетъ.
— Что у тебя?—спросилъ Устинъ Калиника.
— Ногу сломалъ.
— Кто же тебя пользуетъ?
— One все.
Больной указалъ головою на сестеръ.
— Раиса у насъ настоящ ая костоправка,—промолвила 

Марья.
— Тутъ немного мудрости надо ,—-скромно отозвалась 

та—Нащупаешь переломъ, косточку къ косточке подведешь, 
соединишь ихъ и завяж еш ь туго-на-туго. Кость-то и срос- 
тется.

— Но вед ь  ногу необходимо при этомъ положить въ  
лубки,—заметила я.

— Такъ мы и дЪлаемъ... Вотъ взгляните.
Рапса откинула уголъ одеяла.
Переломленная нога действительно неподвижно покои
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лась Вт. лубкахъ, туго стянутая чистыми холщовыми бин
тами.

И похвалила.
На л ице чернички появилась довольная улыбка.
— Кто яге васъ научилъ этому?—задала я  вонросъ.
— Костоправъ у насъ коняжпнкъ Андронъ,— отозвалась 

Раиса.—Ну и учитель въ книжкахъ тоже много вычиталъ... 
Нотт, отовсюду понемножку и узнавала.

Я поблагодарила Раису и попросила Марыо показать дру
гую половину избы.

Она провела насъ туда.
Здесь леж ала внучка Меркулыча.
— Пить!—попросила тотчасъ же девочка.
— Тебя только что поила тетя Наталья,—отозвалась чер

ничка.
— Еще!—повторила больная девочка.
Марья подала ей клюквеннаго морса, который та выпила 

съ жадностью.
— Что у нея?—осведомилась я.
— Не знаемъ еще что такое, только вторые сутки ровно 

всю огнемъ палитъ. Питье-то будто на каменку попадаетъ, 
такъ сразу и высыхаетъ.

— Ч ем ъ  же вы ее лечите?
— Абрамовна готовить ей разное снадобье.
— Какое?
— Травы т а т я  варитъ... Взгляните, если любопытно.
Она отворила дверь въ  чистую кухню съ большой рус

ской печью и плитою въ очаге. Надъ последней склонилась 
стройная и молодая женщина, м еш ая логикою въ кастрннгЬ 
варпвпйяся травы, который распространяли вокругъ прян- 
ный ароматъ.

Наталья повернула къ  намъ миловидное лицо.
Мы поздоровались съ нею.
— Добрый день, добрый день,—ласково произнесла она, 

накрывая кастрюлю и отодвигая ее въ  сторону. Садитесь, 
будьте гостями дорогими,—добавила она съ тою приветлп- 
ВОСТ1Ю и радуппемъ, которыя свойственны лиш ь особенно 
мягкимъ и женствепнымъ патурамъ.

Отъ одного этого простого обращения какъ-то сразу сде
лалось тепло п свЬтло на сердце.

Мы сели  на лавку.
— Какъ у васъ хорошо!—невольно воскликнула я.
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— Мы всегда рады, кому у насъ понравится.
Ея лицо расцвело отъ улыбки.
— Отчего вы все  т а т я  бл4>дныя?—задала я  вопросъ.
— Отъ заботъ. Когда больныхъ-то полна изба, такърукъ  

не хватаетъ, со стороны помощи просимъ... Истомимся такъ, 
что еле ноги волочимъ! Спасибо, что доброхотки помогаютъ. 
Теперь то мы оправились уже, а въ великомъ посту прямо 
какъ тЬш1 блуждали.

— Ты то по мужу еще тоскуешь,—сказала Марья.
Наталья махнула рукой.
— Полно T e6i> ... Просто еще съ непривычки,—ответила 

она,—Вонъ вы съ Раисой каше стройе посты на себя накла
дываете, да еще по покойникамъ читать успеваете...

— Ну, что-жъ? Намъ такъ полагается, потому что мы 
в4ковуши, Христовы невесты, а ты—вдова. Не судилъ намъ 
Богъ доли, значить и не надо... Мы на то пошли.

— Вы еще такъ молоды... Могли бы еще быть счастливы 
въ семейной жизни,—заметила я Абрамовой.

— Не захотЬла сама,—отозвалась вдова:—къ нашнмъ вЬ- 
ковушамъ пристала... Только не думайте, что мы несчастны... 
Можетъ, мы еще счастливее другихъ яшвемъ. Страшно по
думать сколько вокругъ всякаго горя: болезней, смерти, 
разнаго несчаст1я... Ж утко даже на сердце станетъ! Легче 
одной век ъ  скоротать, чем ъ  терять близкихъ. По крайней 
irbpe ни за кого душ а не болитъ. За  то если кому облег
аете принесешь, или отъ смерти отстоишь, такъ столько 
радости испытаешь, на сердце-то будто какъ въ  Пасху светло 
сделается!... А вы жалеете, что я отъ семейнаго счастья от
казалась! Такъ-то м не лучш е и легче живется: радости го
раздо больше, а горести меньше. Да часто въ  хлопотахъ-то 
себя забываешь, будто тебя и 1гЬтъ совсемъ. Моя семья 
теперь—больные, имъ и все свое время отдаю. За то не за
мечаешь, какъ п проходптъ оно, никогда не скучаешь. 
Да и греха меньше.

Устинъ порывался что-то спросить у Натальи, и я  дога
дывалась о чемъ, но слова не шли съ его языка.

Абрамова заметила его д в и ж е т е  и остановила на немъ 
вопросительный взоръ.

Парень съежился и процедилъ сквозь зубы, нехотя:
— Монастырь у васъ тутъ, что ли, какой?
— Нетъ... Какой же тутъ монастырь?... Никакихъ обгЬ- 

товъ мы не давали. Просто согласились вм есте потрудиться
2
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Христа ради на пользу ближпяго доколе хватить силъ... 
Вотъ и все тутъ!

— Скажите, ч гЬмъ вы лечите, вотъ хотя бы внучку Мер- 
кулыча?

— Это отъ жару-то?... Да прочистили ей нутро огуреч- 
нымъ разсоломъ, къ ночи напоимъ ее липовымъ цветомъ, 
окутаемъ ее хорошенько и пусть пропотгЬетъ... А тамъ бу- 
детъ видно, что еще ей понадобится... Моя^етъ быть завтра 
яге ей и полегчаетъ... У ребятъ это часто случается: объе
дятся чего попало,; да и свалятся.

— А что вы варите въ  кастрюле?
— Это для одной женщины на селе.!. Она животомъ го- 

раздъ мается, такъ я  пользую ее отваромъ изъ ромашки... 
Очень помогаетъ.

— А Калинику что даете?
— Настой изъ шапошной травы, чтобы кости сростались 

поскорее.
— Я не слыхала такой травы... К акая же она видомъ?
— Мы называемъ ее по нашему, по здешнему... Какъ 

она у васъ тамъ называется, я  и не знаю... Она такими боль
шими белыми шапками цвететъ.

— Это папоротникъ?
— Н етъ,—вмеш алась Марья:—Папортникъ мы знаемъ: онъ 

высоко отъ земли вздымается, а ш апонш икъ—низкорослый 
и безъ желтизны... Есть и еще такой яге цветъ, на него по- 
хожш, тотъ съ мелкими листочками... Надо ум еть ихъ рас
познавать... У насъ вотъ Митричъ, да Андронъ уж ъ допод
линно всякую траву знаютъ.

— У нихъ знахарство въ роду: и отцы и деды  ихъ ле
чили народъ п сыновей съ малолетства къ тому же npiy- 
чпли,—прибавила Наталья.

— А вы у нихъ всему научились?
— Не только у нихъ, а и у батюшки, учителя тоже опять... 

А те  въ  книгахъ вычитали...
Заплакала больная девочка.
Марья поспеш ила къ  ней.
Мы простились и уш ли изъ больнички.

VIII.
Поравнявшись съ прекраснымъ школьнымъ зд атем ъ , мы 

услышали несшееся оттуда громкое и внятное ч т е т е  Еван- 
гс.тпя па славяискомъ язы ке.
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Заинтересованные, мы остановились подъ окномъ.
Старуха съ соседней завалинки, сказала намъ:
— Коли любопытствуете, то зайдите къ  Дмитрго Ивано

вичу... Онъ не препятствуетъ... Кто хочешь—приходи и слу
шай, только не м еш ай  делу.

Я воспользовалась представившейся возможностью видеть 
школу и направилась въ нее.

Устинъ послгЬдовалъ за мною.
Въ светлой большой комнате находилось нисколько ма- 

леиькихъ мальчиковъ и д'Ьвочекъ. Они стояли съ книжками 
въ рукахь, сл'Ьдя за чтецомъ, котораго изредка поправлялъ 
учитель, пожилой симпатичны^ 1еловгЬкъ съ седоватыми 
Болосами и бородой.

Я удивилась, какъ хорошо читалъ по славянски ребе- 
нокъ въ столь юномъ возрасте. У насъ дети  гораздо старшие 
читали несравненно хуже его.

При конце одного стиха, учитель поднялъ вверхъ руку 
и коротко произнесъ:

— баддеевъ!
Чтеше тотчасъ перехватилъ другой дЪтскШ голосокъ, но 

оно полилось столь же выразительно и толково.
На насъ никто не обращалъ вн и м атя .
Учитель спросилъ у мальчика переводъ прочитаннаго.
Тотъ немедленно далъ вполне удовлетворительное объяс- 

HeHie.

Учитель указалъ на самую маленькую девочку:
— Гладцова!
Зазвенелъ высогай серебристы!! голосокъ съ детскимъ 

смягчетемъ буквы р. Гладцова читала только медленнее 
парнишекъ, но не уступала имъ въ другихъ отнош етяхъ.

Меня поразило столь необычное я вл ете : подобной выра
ботки и сознательности въ глухомъ и дикомъ краю.

Д евочка снова уступила свое место мальчику.
Должно быть Устину показалось скучно въ ш коле: онъ 

зйвнулъ, прикрывая ротъ рукою и тихонько выскользнулъ 
за дверь.

— И будетъ едино стадо и Единъ Пастырь!—на распевъ 
возгласплъ чтецъ при окончанш главы.

— На сегодня и довольно,—произнесъ учитель.
Д ети свернули книжки, убрали ихъ въ  наугольный шка- 

пикъ и, положивъ земной поклонъ передъ образомъ Спа
сителя, простились съ учителемъ и покинули классъ.

2*
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Я подошла къ учителю и, поздоровавшись, назвала себя.
— Душевно радъ, что вы избегли счастливо смертель

ной опасности,—искреннимъ тономъ произнесъ ДмитрШ Ива- 
новичъ, пожимая мою руку и приглаш ая садиться.

— Р азве  у васъ н^тъ каникулъ?—спросила я  его.
— Какъ н&гъ?... Есть... У меня осталось лиш ь младшее 

отделenie... Старипе ученики давно все  на работахъ.
Я похвалила сознательное чтеше детей.
— Это потому, что церковно-славянская грамота у насъ 

вообще занимаетъ первое место... Ей больше всего посвя
щается времени какъ въ ш коле, такъ и дома, гд е  въ обычай 
читать священиыя книги и петь молитвы... Прочимъ же на- 
укамъ отводится лиш ь второстепенное место.

— Почему же это такъ?
— Можетъ быть потому, что при тяжелыхъ услов1яхъ 

здеш ней жизни, при упорной борьбе съ болотомъ, чело
века» особенно чувствуетъ свое нпчтоягество и ищетъ по
мощи свыше... Туда несется крикъ его души... Нашъ на- 
родъ настроенъ релнпозно... Это чувство внедряется въ него 
съ детства и укрепляется съ возрастомъ. И откровенно вамъ 
сказан», что люди здесь особенные, не т а т е , какъ въ  дру- 
гихъ местахъ.

— Я заметила уже это,—подтвердила я  и передала ему 
свои виечатлеш я отъ больницы и богадельни.

— Поистнне сострадательныя души, наш и больничныя 
сестры!—воск.тшкнулъ онъ растроганным'!» тономъ:—Работа- 
ютъ вполне по евангельски! Къ нпмъ относятся эти слова: 
блаженъ, кто душ у свою положить за ближнихъ своихъ... 
Самая молодая то сестра, Наталья Абрамова: презрела бо
гатство, счаст1е, iiOKOli и подняла на свои плечи тяжелое 
бремя людскихъ скорбей и недуговъ. Въ прошломъ году 
она едва не умерла, заразивш ись горячкой отъ одной боль
ной, за которой ухаживала. Долго проболела... Мы все  чуть 
не плакали по ней... А сколько молитвъ то вознесли! Богъ 
смилостивился... и, ради слезъ и стоповъ болыш хъ, вернулъ 
ее къ  жизни...

— В едь она не одна... Есть и д р у п я  сестры.
— Да, но она—главная душ а дела. Б езъ  нея не было 

ни больнички, ни правильной помощи. Наши вековуш и и 
раньше ходили по больнымъ, но дело помощи не было сор
ганизовано... Приспособила же ихъ настоящпмъ образомъ къ 
д еч ен ш  и уходу именно Абрамова... Житейское горе при
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несло большую пользу ея душ /к оно размягчило ея сердце 
и обогатило его сострадательной любовью къ ближнему... 
Хорошо, если она устоитъ противъ соблазна и всю жизнь 
останется верной избранному пути.

Учитель поннкъ головой и задумался.
— А ваш а молодежь, возвращающаяся изъ военной службы, 

разве не вноситъ сюда деморализации?—спросила я.
— Изъ военной службы?—переспросилъ ДмптрШ Ивано

вичу выходя изъ задумчивости и пронизывая меня пытли- 
вымъ взоромъ.

— Да.
— Мы этой повинности не отбываемъ и солдатъ у насъ 

н^тъ.
— Какъ нетъ?... А качалы цикъ Вахинъ?... Я сама его 

видела!
— А, про него то я  и забылъ... Одинъ только всего та

кой солдатъ и есть, да и то не нашъ, а отъ васъ припгелъ, 
съ твердаго берега, какъ говорятъ у насъ про материкъ.

— Что вы!... Но онъ говорилъ, что онъ здетпшй, былъ 
на войне, а въ  его отсутсттае здесь умерла его жена.

— Ну, пусть, коли такъ. Все они потомъ такъ говорятъ!
Учитель добродушно улыбнулся и махпулъ рукой.
— Значить это неправда?... Скажите же: въ чемъ дело?
— Если хотите знать истину, то извольте: онъ дальшй... 

п действительно солдатомъ попалъ на войну... Тамъ его ис
калечили и отправили домой... Радовался несчастный, что 
въ кругу родной семьи хоть остатокъ дней своихъ скоро- 
таетъ... Но не ласково встретила его жена, сама четверть съ 
ребятишками, да еще съ престарелыми родителями... Въ лице 
мужа она не только лиш илась кормильца семьи, но самъ 
онъ ложился еще тяжелой обузой на ея спину... Бросилась 
баба туда-сюда за помощью, всюду ей отказали... Х отела 
въ богадельню его пристроить, и тамъ потерпела неудачу... 
Не далъ ничего и м1ръ... Какъ тутъ быть?... Подумала, по
гадала—не выходить ничего... Озлобилась, да и выгнала 
мужа—калеку  на в с е  четыре стороны... Иди, молъ, куда хо
чешь и забудь про то, что мы съ голодными детьми и на 
свете  существуемъ!... Вотъ онъ теперь и говорить всемъ, 
что у  него умерла жена... Да, для него она умерла... Обидно 
ему... К акъ собаку выгнала вонь изъ своего дома... И никто 
не заступился за него... Вскинулъ беднякъ на плечи ко
томку, помолился на свой храмъ, поклонился родительскимъ
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могиламъ, заплакалъ, да и отправился странствовать... Раз- 
считывалъ пробраться въ  Вознесенсшй монастырь, да въ 
л есу  сбился съ дороги и попалъ въ наше болото. Также, 
какъ и вы—едва не утонулъ, да наш ъ мужичекъ вытащилъ 
его и привелъ сюда... Тутъ его обогрели, приласкали и npi- 
ютили... Понравилось ему, онъ и остался у насъ навсегда... 
Съ т1)Хъ поръ такъ п живетъ тутъ... Да какъ: еще самъ 
просплъ, какъ милости, чтобы позволили ему здесь остать- 
ся-то!... Теперь сами видите: какой онъ солдатъ.

— Понимаю,—отозвалась я:—Но м не все-таки не ясно: 
почему лее ваша-то молодежь не отбываетъ воинской по
винности?

— Д а видите-ли: по болоту наше село зовется Пропа- 
лымъ... Ну—пропалое оно и есть, то есть пропавшее, потому 
что это все равно. В едь никто про насъ не знаетъ, потому 
что дорогъ сюда не существуешь и никто насъ никогда не 
найдетъ...

— Значить вы прячетесь?
— И да, и нетъ... потому что мы и сами къ вамъ по

пасть не можемъ по незнанш  путей... Даже если бы этого и 
хотели... Правда, есть кашя-то дороги, но o u t  известны лишь 
очень немногнмъ старпкамъ... Все же мы во власти ихъ... 
Я самъ попалъ сюда случайно. Меня и задержали... Сна- 
чала-то было я  не хотелъ тутъ оставаться... А потомъ, какъ 
узналъ народъ здеиппй поближе, понравился онъ мне... Я 
и  согласился... Къ тому же я  былъ совершенно одинокъ... 
Такъ разве  не все равно хде м не было оставаться? А здесь 
я  впделъ , что принесу большую пользу, потому что школы 
совсемъ тутъ не было. У чили же старики, каждый по сво
ему. У меня явилось желаш е потрудиться для нихъ. Я и 
остался. И не раскаиваюсь, потому что въ  эти десять летъ, 
что я  здесь,—действительно много усп елъ  устроить и на
ладить... Продолжать будетъ имъ уже легко... Я  подгото- 
вилъ себе деятельныхъ и знающихъ помощниковъ. И знаете, 
что я  вамъ откровенно скажу: теперь меня хоть бы погнали 
отсюда, такъ я  уже не уйду, потому что такъ сильно срод
нился со здеш нимъ населешемъ... Xoponiitt народъ, неис
порченный!

П р и зн ате  учителя поразило меня. Въ ум е невольно воз
никло страшное подозрете...

— А насъ здесь не задержать?— съ тревогою спросила я.
— Не знаю,—откровенно ответилъ ДмитрШ И вановичу
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— Какъ?... Но я  этого не хочу!
Я не могла примириться съ мыслью о плЪн'Ь и энер

гично запротестовала.
— Что это за насшпе?... ЗачЪмъ это они д’Ьлаютъ?
— Боятся, что откроют!) ихъ м^сто яштельства... А они не 

хотятъ этого, вотъ почему и задерживаютъ постороннихъ.
— Я ни за что не могу здЬсь остаться, какъ хотите!... 

Научите: кого я  должна просить, чтобы насъ отпустили?
— ЗдЬшнШ м1ръ... Это всец'Ьло отъ него завнсптъ... 

Впрочемъ, можно попросить еще и священника, чтобы онъ 
походатайствовалъ за васъ передъ м1ромъ... О. OepriH доб
рый, и здЪсь пользуется болынимъ авторптетомъ.

— Сведите меня къ  нему!
— Теперь не время: о. Cepritt уш елъ въ баню, потомъ 

сядетъ об’Ьдать, а зат^мъ отправится въ церковь... Сегодня 
у него много нсиов'Ьдниковъ... А завтра, иосл'Ь обедни, вы 
съ нимъ п переговорите... Да чего вы такъ безпокоптесь? 
Васъ-то, можетъ быть еще п не задержать,—пропзнесъ онъ 
тономъ успокоетя .—Не всЬхъ В'Ьдь задеряотваютъ... Кто не 
внушаетъ нмъ подозрений, да не пуягенъ, какъ я, нанрп- 
мЪръ, того и отпускаютъ... Кстати, я  что то припоминаю... 
Кажется, это изъ  вашего села попала къ намъ тетка Аксинья 
Дугина?

— У насъ была такая,—подтвердила я:—тихая поме
шанная... Все про какой-то земной рай толковала до самой 
смерти... Въ шутку поэтому ее такъ и прозвали—райской.

— Царство ей небесное... Съ неделю оставалась тутъ 
она у насъ и такъ ей понравилось, что она назвала наше 
житье райскимъ. Такъ и говорила: я, словно въ раю по
бывала.

Я сообразила теперь въ чемъ д^ло.
— Такъ вотъ ч т о  приняли у насъ за помешательство!...
— Да, ей, очевидно, не поварили... А такъ какъ она долго 

пропадала въ л^су, то и подумали, что опа со страха лиши
лась разсудка... Вотъ такъ яге какъ и Аксинью, моягетъ быть 
отпустятъ и васъ,—ободряюще закончить ДмитрШ Ивано- 
вичъ.

Съ, улицы донесся шумъ.
— Вотъ и наши съ работъ возвращаются къ своимъ дво- 

рамъ,—пропзнесъ учитель, вы глянувъ въ окно.
Я простилась съ нимъ и ушла.
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IX.

Пустынная дотол4 улица вдругъ ожила. Съ разныхъ кон- 
цовъ съезж ался народъ на повозкахъ и верхами на лоша- 
дяхъ. Всюду скрипели отворявнпяся ворота... Воздухъ огла
шали стукъ колесъ, громкое ряадше лошадей, говоръ и крики 
людей.

Хозяева привезли съ собою травы и свежаго, душистаго 
сена.

— Вася! Вынь подворотшо-то!—кричала женщ ина въ  глу
бину своего двора.

Белокуры й мальчуганъ быстро исполнилъ прпказаше ма
тери и  телега съ грохотомъ вкатилась во дворъ по бревен
чатому настилу.

В озле другой повозки стояла толпа народа, о чемъ-то 
громко спорившаго и волновавшагося.

Устинъ быстро п ш н галъ  по улице, присматриваясь къ 
сытымъ и рослымъ местнымъ логаадямъ.

— Что ты смотришь?—спросила я  его.
— А погляиь-кось кони-то как-ie добрые!... Этакихъ нетъ 

ни у нашего земскаго начальника, ни у попа!—воскликнуть 
онъ съ неподдельными восторгомъ.

— Тебе-то что до этого?
— Завиствуетъ парень!—заметилъ одинъ мужикъ.
— По неволе, братъ, позавидуешь!—отозвался Крапинъ: 

У насъ ни у кого такихъ нетъ... Въ болоте живете, а какая 
скотинка у  васъ важнецкая!... Верно отъ моху-то она лучше 
нежели отъ овса тучнеетъ?

■— Попробуй свою покормить мохомъ,—авось такъ же 
разж иреетъ,—отпарировалъ шутку мужикъ.

Устинъ направился далее.
На нйшемъ дворе крупный и коренастый рыжебородый 

муж икъ каталъ своихъ детей въ  пустой телеге , чем ъ  при- 
водилъ въ  восторгъ маленькаго Петю.

•— Еще, тятя... Еще покатай!—просилъ малышъ.
— Ну, будетъ съ васъ!—съ улыбкою заяви ть  отецъ:—По- 

баловалъ и полно! Надо дать лош адуш ке покой... Она по
трудилась тоже.

Д ети, какъ бы понявъ доводы отца, послушно слезли съ 
телеги  и мужикъ принялся распрягать коня.

Я подошла познакомиться съ хозяиномъ.
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Онъ приветливо поклонился и радушно промолвили:
— Слышалъ про васъ, гости дороие! Добро поживайте 

на здоровье! Милости проспмъ!
— Спасибо вамъ за прйотъ и ласку,—сказала я.
— Не на чемъ... Не обезсудьте: чем ъ  богаты, гЬмъ и 

рады!
Крестьяншгъ м не чрезвычайно понравился. Въ Папчарове 

яародъ былъ несравненно грубее здеш няго.
Освободившаяся отъ упряж и лошадь громко и весело 

заржала.
— Радъ дому, Гнедко?—заметилъ хозяинъ, потрепавъ по 

спиий своего любимца.
— Гнедко, догоняй меня!—крикнула Соня стрелой пом

чавшись вокругъ просторнаго двора.
Лошадь понеслась за нею и, догиавъ вскоре, дотрону

лась мордой до плеча девочки.
— Поймалъ, поймалъ!—весело закричалъ Петя.
— Ну теперь я  догоню тебя!— предложила Соня.
Гнедой полетелъ впередъ, а девочка за, нимъ. Она ни

когда не догнала бы лошади, бегавш ей быстрее ее, если бы 
не прибегла къ  хитрости. Соня бросилась къ колодПу, на 
перерезъ лошади и, встретивш ись съ нею, хлопнула ее 
по шее.

Петя забилъ въ ладоши и засмеялся.
— Вотъ и поймала тебя Соня! Поймала!..
Вернув1ш йся Устинъ съ иескрываемымъ удивлешемъ на-

блюдалъ эту сцену.
— Будетъ вамъ, ребятишки, замучили коня, — сказалъ 

отецъ и прибавилъ: — А ну-ка, Гнедко, покатайся теперь 
по земле!

Лошадь тотчасъ принялась валяться съ боку на бокъ.
— И что это у васъ за диковинные кони: прямо человече

скую речь  понимаютъ!
— Ж ивотина, чать, не безъ ума тояге,— отозвался мужикъ.
— Отчего яге наша-то скотина не такая?
— Моясетъ быть оттого, что вы ее кнутами, да возжами за

биваете и всяко строяште... А у насъ вгЬдь не такъ: мы npi- 
учаемъ ее голоса слушаться... Она и научается разбирать, 
что къ  чему говорится.

— Насмотрелся я  на вапш хъ коней: цены  имъ нетъ! — 
съ иескрываемымъ восторгомъ воскликнулъ парень,

— Х валятъ тебя, Гнедой, поблагодари!
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Лошадь мотнула головой Устину.
— Ну и конь!..
Крапинъ хлопнулъ себя по бокамъ и разсм’Ьялся.
— Теперь ступай домой, отдыхай,—сказалъ хозяинъ.
Гнидой опустилъ голову и медленно отправился нодъ

нав'Ьсъ.
На кры льце появилась молодая баба и крикнула:
— Марти нъ, обгЬдъ собрапъ!.. Идите все  обедать!..
Мы двинулись въ  избу, гд е  кроме Арины, находились п 

ея младнпе дети: сынъ—Давидъ и дочь—Саша. Помогая ма
тери по хозяйству, они на перебой передавали, что успели 
сделать во время своего отсутств1я изъ  дома.

Мартынъ принялся мыть руки надъ умывальникомъ, а по- 
томъ уступилъ намъ свое место. Отеревъ руки чнстымъ по- 
лотенцемъ, все  помолились на образъ п сели  за столъ. Меня 
поместили рядомъ съ хозяииомъ, а Устина ниже Давида.

Обедъ ироходилъ въ строгомъ молчанш, съ соблтодеп1емъ 
деревенскаго этикета, обязательная и для ребятшпекъ.

Краснощекая Саша подавала вкусныя постныя блюда и 
убирала пустую посуду.

Устинъ началъ было какой-то разгоиоръ. Но его никто не 
иоддержалъ и онъ оборвался самъ собою.

Какую-то незначительную шалость детей отецъ прекратить 
строгимъ взглядомъ.

Вообще здесь чувствовалась строгая нравственная дисцип
лина и ощущались прочные семейные устои.

После сытнаго обеда снова все  помолились Богу и побла
годарили хозяевъ.

Мартынъ съ Петей отправились соснуть.
Ихъ примеру последовала и бабка Арина.
Авдотья пошла убирать баню; Саша начала перемывать 

посуду, а Давидъ съ Соней занялись уборкой къ празднику 
избы.

Устинъ исчезъ.
Я выш ла посидеть на завалинке передъ домомъ.
На улице воцарилась преж няя тишина. Съ узелками и 

вениками подъ мышками люди ш ли въ  бани, возвращались 
оттуда распаренные, съ красными и довольными лицами.

Крапинъ шмыгалъ по селу, перебегая нзъ  одной избы въ 
другую. Очевидно, онъ успелъ  уже везде завязать знакомства.

Немного погодя онъ присоединился къ  Митричу, направ
лявш емуся въ  мою сторону.
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Поравнявшись со мною, старикъ вытащилъ изъ кармана 
пузырекъ съ лекарствомъ и, подавая его мпЬ, произнесъ:

— Выпей-ка въ  п о с л е д т й  разочекъ... Больш е уже и не 
потребуется... Паренекъ-то уж ъ принялъ.

— Да, зам^сто водочки, — промолвплъ Устинъ съ иро- 
Ejej[;—видно у нихъ тутъ вся п утеха только въ  этомъ зелье;

Онъ съ сердцемъ плюнулъ въ сторону.
Я выпила настой и поблагодарила дЬда.
— Теперь трясовица тебя не коснется, — повторилъ па

стуха _  Вотъ только еще до завтрашней вечерней зари по
смотри... Коли не тряхнетъ ни разочку, то значить тутъ ей 
и капутъ!

Въ калитку выглянула Авдотья и пригласила меня въ  баню.
— РазвЪ и вы идете?— спросила я.
— Нетъ... Бабы у насъ завсегда после мужиковъ ходятъ,— 

отозвалась она.
— Такъ я  пойду съ вами.
— Какъ желаете... А то мы вамъ, какъ гостье — первой 

предложили. Гостямъ почетъ надо оказывать... Тогда иди ты, 
молодецъ, съ нашими мужиками,— сказала она Устину.

— Съ нашпмъ удовольстаемъ!— отозвался Крапинъ, исче
зая въ калитке следомъ за Авдотьей.

Митричъ покачалъ головою и улыбнулся.
— Занятный парень!
— А что?
— В сехъ наш ихъ лошадей огляделъ... Будто ревизоръ 

какой!... И копыта и зубы даже... И все ахалъ, да охалъ... 
Въ какой говорить ш коле ваш а скотина разнымъ премудро- 
стямъ обучалась? Верно, говорить, вы слово такое знаете?.- 
А чего дивиться-то? Походилъ бы съ наше, да училъ-бы лю
бовью да лаской, такъ и у него выросъ бы скотъ такимъ же 
умнымъ да казистымъ... Никакой и диковины въ этомъ нетъ 
совсемъ.

— Присядь, Митричъ,—предложила я.
— Не досугъ... Тоже въ бапю къ  Парфепу спешу... А 

опосля надо итти въ  церковь на исповедь.
— M norie у васъ говею тъ въ Петровки?
— А то какже?.. Почитай все... Батюшка велитъ намъ го- 

в-Ьть кажипый постъ. Въ Великомъ-то мы, старики, и дважды 
говеемъ.

— Но тутъ и народу не было... Работы у васъ... И въ цер
ковь не ходили.
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— Коли не досугъ, то можно и за работой тоже ведь о 
B o i e  помнить, да псалмы петь... Р азве  это не тотъ же 
храмъ БожШ?

Митричъ указалъ на небо.
— И всегда у васъ такъ?
— Нетъ, какъ можно!.. Только когда по нуж де раж!;, а 

то нельзя безъ церкви... На той н ед ел е  было посвободнее, 
такъ и церковь полна народа была... А теперь видишь ка
кое дело: и радъ бы попасть въ нее, да нельзя. На даль- 
ш я  костьбища народъ отлучался. Вотъ и вся причина... Но 
все же, хотя и за работой и молитвы поютъ, потомъ свя
щ еннику въ гр е х е  каются... Богъ-то милостивъ, простить... 
Нужды-то наши, крестьянсш я Ему ведомы.

Онъ вздохнулъ и помолчалъ немного.
— Ну, прощен!я просимъ,—промолвилъ онъ, кланяясь мне
— Легкаго пару!—пожелала я.
Опъ поблагодарилъ и ушелъ.
Я продолжала наблюдать безшумное д ви ж ете  на улице.
Немного погодя оно приняло определенное направлете— 

къ  церкви.
Ж енщины ш ли одетыя въ темную скромную одеяеду, такъ 

ж е простъ былъ и мужской костюмъ. Ш ли все  степенно, не 
исключая и ребятишекъ, какъ бы въ полномъ сознанш важ
ности предстоящаго момента. У многихъ лица были еще 
красны после бани. Стремясь къ чистоте духовной, люди со
блюдали и чистоту физическую.

Я не заметила какъ прошло время и Авдотья снова яви
лась звать меня въ  баню.

Мущины уже благодушествовали за чаемъ съ домашшгаъ 
ситнымъ хлебомъ. Мокрые волосы у мущ инъ прилипли ко 
лбу, а распаренные тел а  сохранили еще запахъ свеж ихъ бе- 
резовыхъ вениковъ.

— Мне налейте еще стаканчикъ, — попросшгь Устинъ: — 
нутро горитъ. Чай льеш ь словно бы на каменку.

Мартынъ, не спеш а, допилъ со своего блюдечка, поста- 
вилъ въ рядъ пустые стаканы и, разомъ наливъ все, роздалъ 
по принадлежности.

Ж енщины снарядили ребятишекъ и мы все  вм есте двину
лись въ  баню. Вымывъ прежде всего детей, Арина отпустила 
ихъ домой, после чего женщины начали париться сами.

Я удивлялась ихъ необыкновенной выносливости къ жару.
Наше мытье заняло не мало времени.
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Когда мы вернулись домой, Давидъ подалъ на столъ только 
что вскшгЬвшШ самоваръ.

Настала наш а очередь услаждаться ч ае ш тем ъ .
Вскоре ударили къ  вечерне. Х озяева начали собираться 

въ церковь. Но прежде стали кланяться другъ другу въ  ноги, 
прося себе прощешя. Мартынъ первый подалъ прим еръ до- 
машнимъ.

— Не обиделъ ли кого дЬломъ или словомъ?.. Простите 
меня, греш наго и окаяниаго!

— Богъ проститъ,—отвечали мы по очередно.
Я чувствовала усталость и реш ила остаться дома.
Устинъ предпочелъ завалиться спать.
Арина попросила меня досматривать за Петей и послед

нею отправилась следомъ за домочадцами.
Долго тянулась вечерня съ и споведатем ъ , и затЬмъ все

нощная.
Поздно вернулись домой хозяева, серьезно настроенные и 

молчаливые.
Въ этотъ вечеръ мы легли спать безъ обычнаго ужина.

X.

На еледую miй день все  поднялись очень рано.
Хозяйка спеш ила до обедни управиться со стряпней. По 

случаю розговенъ Арина варила мясные щи, распространяв- 
rnie по избе вкусный заиахъ. Авдотья раскатывала на столе 
гЬсто для пироговъ и ватрушекъ. Саша убирала скотину. 
Мущины возились на дворе.

Когда раздался первый ударъ колокола, то все по хозяй
ству оказалось уже справленнымъ и изба тщательно выметен
ной. Намытая съ вечера, теперь она блестела чистотой и вы
глядела очень уютной. В ъ красномъ углу горела лампадка, 
освещая образа въ фольговыхъ ризахъ.

Хозяева нарядились въ хорошую русскую одежду.
— Мы живемъ среди болотъ, намъ не откуда моды пере

нимать,—ответила Авдотья на мое замечаш е.
Саша надела голубо ft шерстяной сарафанъ съ кисейной 

рубашкой и передникомъ, массу разноцветныхъ бусъ на шею 
и заплела въ  косу ленты.

На Авдотье былъ вишневый шерстяной сарафанъ, а бабка 
оделась во все черное.
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Праздничная одежда мущини состояла изъ  плисовыхъ 
шароваръ, кумачевыхи рубашекъ и суконныхъ поддевокъ.

— Это лучш е всякпхъ модъ! — похвалила я  нарядъ хо- 
зяевъ.

Они остались этимъ довольны.
— Такъ-то ведь  нами снодру’пгЬс.
В следъ за взрослыми отправились въ  церковь и ребя

тишки съ бабкою.
>1 собралась также. ЗахотЪлъ уйти и Устипъ, который не 

могъ надивиться, что домъ оставляютъ не заиертымъ.
— НгЬшто вы не боитесь за коней? — спросилъ онъ: — А 

какъ ихъ да сведутъ со двора?
Онъ опасливо озирался назадъ.
— Свои сельчане не тронутъ, а пришлаго люда у насъ 

не бываетъ,— отозвался Мартынъ съ невозмутимымъ спокой- 
ств1емъ.

Устпнъ недоверчиво покачалъ головой.
Улица пестрела народомъ, шедшпмъ въ  церковь и разо

детыми также ио праздничному.
На паперти стояли двое ншцихъ, какъ м не показалось 

пожилой мужикъ осанистый и дородный, степепнаго вида и 
молодая женщина.

— Эва, каше у васъ дюж1е да ражк; ншще! — заметнлъ 
Устпнъ.

— Ншцихъ у насъ совсЬмъ и ие водится, потому что мы 
помогаемъ другъ другу, изъ беды выручаемъ. И это ие ни- 
нце, а подъ эпитпшею... Ихъ батюшка еще персдъ всенощной 
поставили вчера, а теперь снова передъ обедней тоже.

Крапинъ возмутился:
— Да какой яге после того у васъ попъ?!.. Нешто онъ 

можетъ такъ съ народомъ поступать?
Я поспеш ила вмеш аться, чтобы успокоить расходивша- 

гося парня и объяснила, что по церковному уставу, священ
ники имеети полное право наложить подобную эннтимш.

— Отчего же у насъ-то этого ие делаю тъ?—возразилъ онъ 
недоверчиво.

— Священникъ не хочетъ... А захочетъ, такъ и сделаетъ.
— Ну, нетъ... Дудки!.. У иасъ никто и не встанетъ на 

такой позоръ! Вишь, что выдумалъ: бородатыхъ мужнкови, 
ровно ш колыш ковъ наказывать!.. И дураки же вы после этого, 
что слушаетесь его!

— Мы не см1’»еми супротивничать ему. В едь сатана отецъ
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всякаго супротивства, за что Б огъ его и изъ рая-то вы- 
гналъ,—ответилъ Мартынъ.—Кроме того у насъ такой дого- 
воръ съ о. Сериемъ: если мы не будемъ слушать его, то онъ 
откажется служить въ  храме Бояаемъ.

— А лучше пусть и не служить... Вамъ другого назна
чать. Эка невидаль какая!.. Мы давно написали-бы на него 
жалобу apxiepeio!

— А намъ гораздъ любъ о. Cepriii... Онъ редкостный свя- 
щеннпкъ... Такого-то не скоро и найдешь еще... Мы и под
чиняемся ему вольной-волюшкой.

Мы подошли къ  церкви п стали подниматься на ступеньки 
притвора.

Мужикъ, а за нимъ и баба кланялись намъ каждому по
рознь, вслухъ исповедуя своп грехи:

— Оклеветалъ по злобе Грушу Городскую,—простите, пра
вославные меня, окаяннаго!

— Богъ простить тебя, батюшка, Илья Сидоровичъ!—от
вечали ему наш и также съ поклонами.

— Я ушелъ-бы отсюда,—сказалъ Устинъ Илье.
Но тотъ отв’Ьшивалъ поклонъ уя:е следующему прохо

жему.
— Подралась со свекровью, — каялась женщина: — про- 

стпте меня грешную!
По ея лицу текли обилы ш я слезы, которыя она не усп е

вала отирать.
— Богъ простить тебя, Василиса Панкратьевна! —■ тгЬмъ 

же серьезнымъ тономъ отвечали наши хозяева.
— Ажно смотр-Ьть-то на васъ зазорно:—не утерп^въ, снова 

замЪтплъ Устинъ:—Какой же это гр-Ъхъ, коли только сдачи 
дала старой сычевкЬ? Верно было за что?

Его зам ечаш я пропустили безъ возраягешй. 
Заинтересованный Крапинъ остался въ  притворе наблю

дать невиданное зрелищ е.
Я прошла въ церковь. Учитель читалъ часы.
Храмъ быстро наполнялся народомъ н къ началу обедни 

стало тесно.
Я поместилась у стены и осматривала какъ церковь, такъ 

и богомольцевъ. Последш е стояли необыкновенно чинно и 
благоговейно крестились. Не было перебеганья съ места на 
место, какъ у пасъ, ни разговоровъ, ни улыбокъ. Покупая 
свйчи въ притворе, входивппе въ  храмъ кланялись на обе 
стороны, ставили свечи  и занимали определенное место.
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Я разглядела въ толпе недавнихъ знакомцевъ—богад&ль- 
щикови мущ инъ и женщинъ, а также и обеихи вЬковушъ 
изъ больнички.

Давидъ ирошелъ на клиросъ къ  иевчимъ.
Изъ алтаря появился о. Серий. Это былъ седовласый свя

щенники средняго роста съ прхятнымъ, но несколько стро
гими лицомъ самаго обыкповеннаго типа.

— Благословенъ Б огъ  иаш ъ всегда, пынЬ и присио п во 
веки  вековъ!—сделалъ онъ вступительный возгласи.

Служба началась истовая и торжественная, несмотря на 
отсутствге дгакона.

Мое удивлеш е возбудили местный хоръ, регентировалъ 
которыми учитель. Такой среиетовки и выдеря^анности я ии- 
каки не ожидала встретить ви столь глухомъ м есте. Простая 
молитвы пелись обиходомъ всей церковью, а концертные ну
мера исполнялись певчими. Создавалось высокое светлое 
пастроеьие... Меня подхватило и увлекло волной этого искрен
ия го чувства и я, незаметно для себя самой, присоединила 
свой голосъ къ  народному хору.

Служба тянулась долго, по видимо, никто не замечалъ, 
какъ проходило время, потому что здесь именно все  моли
лись, вм есте съ усердно молившимся свящеиникомъ.

Вынесли и Святые Дары.
Велико было мое пзумлеше, когда въ числе причастии- 

ковъ я увидела обопхъ людей, находившихся подъ эшшьщей. 
Такъ же какъ и друпе, они были уже одеты по празднич
ному II лнца ихъ стялп виутреипими довольствомъ.

51 поняла, что они выполнили своп эпптимш до конца 
какъ следовало н теперь съ легкими сердцеми приступали къ 
Святыми Дарамъ.

После обедни былъ еще длинный молебенъ св. перво- 
апостоламъ Петру и Павлу.

По окончанш его къ  свящ еннику подошелъ И лья Сидо- 
рови со своими взрослыми сыномн и сталъ усердно пригла
шать батюшку на имяншшый пирогъ.

— Поздравляю имяншшика, сказалъ батюшка: — Непре
менно приду, только раньш е схожу со Святой Чаш ей при
частить свежими Дарами болыш хъ да старыхъ.

Д ави Сидоровыми благословеше, они ласково улыбнулся 
ими и направился ви алтарь.

Но я  перехватила его на дороге.
— Знаю, знаю, — сказали онъ: — в ы — Мартынова гостья!
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МегЬ говорилъ про васъ учитель... Вотъ потомъ приходите 
ко мне... ПобесгЬдуемъ... Коли не застанете меня, дождитесь 
въ церковной ограде... Я вернусь сюда со Святыми Дарами.

Ласковое обращенie священника и его дружелюбный тонъ 
вызывали къ нему невольное довЪще и располож ете. Вообще 
онъ произвелъ па меня самое выгодное вп еч атаете .

Я вышла изъ церкви въ числе последнихъ.
Погода стояла чпсто праздничная: ясная и теплая. Солнце 

золотило яркими лучами село, отчего избы казались еще 
лучше, а народъ вы гл яд еть  еще краше.

Все спеш или къ  своимъ дворамъ. Въ окна виднелись 
уже KinrbBniie па столахъ самовары.

Въ мартыновской избе тоже шло угощ ете.
Устинъ е л ъ  горячШ пирогъ съ кашей, запивая его чаемъ.
Мне тоже предложили того и другого.
Я объяснила причину своего зап озд атя .
Дальше пили и е л и  все  опять молча.
Въ моемъ ум е сложилось определеше, что здесь люди 

не едятъ, а трапезуютъ.
Какъ бы ответомъ на мою мысль после сытной закуски 

явилось предложеше Мартына:
— Возблагодарпмъ теперь Господа за хлебъ-соль!
Онъ всталъ передъ образами и зан елъ  обиходомъ молитву 

Господню, которую тотчасъ же подхватили все  домочадцы.
Затем ъ пропели еще несколько молитвъ и псаломъ «Жи- 

вый въ помощи Виш ня го».
Давидъ съ Сашей твердо знали мотпвъ, разучивъ кон- 

цертъ Бортнянскаго, вероятно, еще въ ш коле. IJpo'lie же 
местами детонировали.

Давидъ безъ стеснен iя поправлялъ ихъ словно на уроке, 
и даже повторялъ иныя места по несколько разъ.

Петя не спускалъ пристальнаго взгляда съ лица дяди и 
вытягивалъ за нимъ мелод1ю.

Все пели съ воодушевлешемъ.
Мне пора было итти къ  священнику. Я тихо вышла за 

дверь и направилась къ  церкви.
Изо всехъ  домовъ также неслось духовное пеш е. Оче

видно подобное праздничное времяпрепровождеше было здесь 
обычнымъ.

Передъ некоторыми избами сидели старики на завалин- 
кахъ.

Устинъ негодующей метался по селу, словно кошка на 
пожаре.

з
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— Глянько-сь!.. Это у нихъ праздникоми Б о яш ш и  назы
вается! А горла промочить негде!.. У иасъ объ эту пору ужъ 
сколько пьяныхи по селу валяется!

Онъ промчался мимо.
ВскоргЬ на улице появилась какая-то странная процесоя 

изъ  стариковъ и старухъ. Ихъ вели, везли въ тележкахъ, 
или несли на рукахъ.

— Куда это вы ихъ отправляете? — поинтересовалась я.
Одинъ мужикъ м не ответить:
— По домамъ па праздники разбираемъ... У кого, зна

чить, родня осталась, такъ чтобы всем ъ вм есте провести 
этотъ день. Не то наши старички на насъ обижаются.

— Но вы везете свою старушку въ тележ ке, значить она 
ходить не можетъ?

— Не можетъ, верно, не владаетъ ни руками, ни ногами... 
Но разсудокъ-то не потеряла, ионпмаетъ все какъ есть и ра
дуется, какъ за ней придешь...

— Что же она делаетъ у васъ?
— Да ничего. Проспитъ целый день до вечера. А тамъ 

снова свезешь ее въ  богадельню.
Я отправилась дальш е и вскоре розыскала домъ священ

ника, ничем ъ не отличавппйся отъ другпхъ избъ. Только 
вместо завалинки передъ ппмъ стояла деревянная скамейка, 
на которой сиделъ  старик!, сторожъ.

Я спросила про о. Серия.
— Онъ только что иротпелъ въ церковь,—ответилъ сторожи.
Я поспеш ила туда и встретила священника спускав

шимся съ лестницы паперти.
— А, вотъ и вы!—встретили онъ меня восклпцатем и:— 

Теперь мы можемъ си вами побеседовать. Сядемте воти на 
этой скамеечке... Я не буду уже возвращаться домой, а от
сюда прямо пройду ки Сидоровыми.

Мы приблизились къ  березке, молодая зелень которой 
словно кружево вырисовывалась на небесной лазури и опу
стились на скамейку поди деревоми.

Я высказала священнику свои оиасешя и просила его со
действовать моему освобожден!»).

— Да, да... Такъ, такъ...—говорить они, покачивая голо
вою:—Я это хорошо понимаю и замолвлю за васъ передп Mi- 
роми... А что они задерживании пришлыхи,—это правда.

— Какая ц ел ь  такого насшпя?.. Зачем и  они это дела- 
ють?!..— горячо воскликнула я.
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— Боятся, что ихъ выдадутъ... Найдутъ... А они не хо- 
тятъ этого...

— Да Богъ съ ними совсЪмъ!.. Намъ только бы самимъ- 
то выбраться отсюда!

— Вотъ в ы  такъ говорите и вамъ они, пожалуй, п ове
рять... Но вашему парню—врядъ ли!

— Да и Устпнъ... Что ему надо?.. У него тамъ семья... 
Есть невеста.

— Все это такъ... Но... Впрочемъ, я  скажу имъ,скажу отъ 
себя,—пропзнесъ успокоительно о. Ceprifi.

— Настойте, батюшка!.. Вы пользуетесь здесь болыпимъ 
авторитетомъ.

— Постараюсь... Все усш пя приложу и будемъ надеяться, 
что васъ отпустятъ.

— А многихъ задержпваютъ?
— Ну... Многихъ-то тутъ и не бываетъ... Правда вотъ учи

тель, да я  и еще кое-кто... Такъ ведь  это за долпе годы.
Я заинтересовалась ncTopieii священника.
— Все случилось очень просто: въ  роде васъ же попалъ 

въ трясину. Они вытащили меня и привели къ себе... Цер
ковь у нихъ пустовала уже несколько л етъ  за смертью пред
шественника — iepoMouaxa... Стали просить меня остаться у 
нихъ... Я  былъ уже заштатный и совершенно одиногай... Но 
все же сначала-то не ж елалъ остаться въ  болоте... Они все 
задержпваютъ меня подъ разными предлогами, да кланяются, 
умоляютъ не покидать ихъ... Верите-ли, со слезами просили!.. 
Присмотрелся я  къ  здеш нему народу... Понравился онъ мне... 
Стало м не ж аль ихъ. Воистину, что овцы безъ пастыря!.. 
Сколько одпнхъ крестишь, да свадебъ совершилъ, да ногре- 
бенныхъ отпелъ!.. Взяло меня раздумье: хорошо ли будетъ 
съ моей стороны бросить ихъ?.. Поборолъ колебашя и выра- 
зилъ имъ соглacie остаться, но только выговорилъ некото
рый условия, на что они все  согласились... И вотъ съ техъ  
поръ ж иву съ ними, да какъ? Душ а въ душу, что назы
вается!.. На паству свою не нарадуюсь!.. П ривязался я  къ 
нимъ такъ, что если бы теперь и получить возможность по
кинуть ихъ, такъ самъ не уйду никуда! И они меня полю
били... Словно бы мы съ ними целы й век ъ  вм есте про
жили... Стоить м не только сказать имъ: «Отказываюсь пра
вить службы, за ваше непослушаше!» Такъ Боже мой, что 
тутъ произойдетъ!.. Падутъ мне въ ноги и завопятъ такъ, 
что даже каменное сердце тронуть!.. Хорош if! народъ, го 
ворю! А главное у нихъ развита релипозность.

з*
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— Значитъ вы не сноситесь съ консисторией?
— Н^тъ!
— И благочинному не подчинены?
О. Серий махнулъ рукой.
— Однимъ словомъ: никого нЪтъ надо мною!
— Забыли, что-ли, про васъ?
— Въ M ipy , поди, меня давно сочли умершимъ, или по- 

гибшимъ... Мало ли народу тонетъ въ  Пропаломъ болоте?
— Но скажите: как![ми же законами вы тутъ управляе

тесь?
— Здесь у насъ одинъ законъ: св. Евангел1е... Все, что 

согласно съ нимъ—то и хорошо; а что несогласно—то дурно. 
Вотъ и все. Скажите по совести: заметили ли вы тутъ что 
либо худое?

— Пока еще нетъ... Я вед ь  здесь такъ недавно... Все 
село ваше походить на какой-то монастырь.. Отовсюду не
сутся церковныя песпопеш я...

— Вотъ видите!.. Зд есь  такъ именно и понимаютъ, что 
м1ръ есть тотъ же монастырь, по только безъ обетовъ и не 
лишенный семейныхъ чистыхъ радостей... Семья же хрисп- 
анская—это школа для воспиташя новаго поколеш я. Поэтому 
взрослые строги къ себе и сдержанны при детяхъ, которыхъ 
стараются учить не словами только, а и личнымъ прпмй- 
ромъ... Есть у насъ и поистшгЬ добродетельныя души...

— Абрамова?—подсказала я.
— Да, и она... Отъ какого богатаго жениха въ  прошломъ 

году отказалась... А все отчего? Оттого что здесь создалось 
доброе настроеше... Люди думаютъ о спасенш свой души, 
Бога помнятъ... Вы недолго здесь пожили, а на многое на
смотрелись... Остались бы подольше,—не то бы еще увидели!

Я призналась, что не только меня, но даже Устина пора- 
зилъ обиходъ здеш ней жизни.

Въ заключеше я  поинтересовалась узнать: какъ отозва
лось у  нихъ наше смутное время?.. И слыхали-ли они про 
него?

— А вы полагаете, что нетъ?.. К акъ бы не такъ!.. Одинъ 
старичекъ ходилъ зачемъ-то отъ насъ въ городъ и, вм есте 
съ газетами, принесъ целы й пукъ прокламаций... Кто-то ему 
въ карманъ насовалъ... Вотъ мы ихъ п читали, и рассуждали 
по этому поводу... Съ учптелемъ объясняли все нашимъ му- 
жичкамъ...

— Какъ же къ этому отнеслось ваше населеше?
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— Охали и горевали... Говорили, что это за гр'Ьхи наши 
Богъ наслалъ такое смятеше на родину... Наложили на себя 
добровольный постъ съ п окаятем ъ , служили молебны и 
много-много пролили горькихъ слезъ!.. Зд есь  очень любятъ 
свое отечество и дороги ихъ сердцу устои земли родной... Съ 
какимъ трепетнымъ интересомъ следятъ  они за жизнью госу
дарства и какъ радуются всякому его успеху!..

— Почему же они тогда скрываются и не хотятъ при
соединиться къ нему?

0. С ерий махнулъ рукой.
— Э, тутъ совсЬмъ дело иное: они боятся греха отъ при- 

соединешя къ  M ipy... Поверите-ли: одинъ старый д^дъ, Ан- 
дронъ, болоту-то онъ земно поклонился за то, что оно въ 
смуту спасло его родное село отъ греха... Какъ живому су
ществу поклонился!.... Ты, говорить, родимое болотушко, 
укрыло насъ своими дебрями да пучинами отъ вражьихъ 
нашеств1й и  отъ пагубы духовной! Защ ита наш а бездонная, 
вечное спасибо тебе до гроба!.. Неправда ли, какъ это тро
гательно?.. Совсемъ они у меня, какъ дети!.. И легенда та
кая тутъ сложилась: когда они прогневятъ Бога своими гр е 
хами, то болото усохнетъ, явится торная дорога, которая со- 
единитъ ихъ съ материкомъ и М)ръ откроетъ убежище. 
Тогда наступить конецъ теперешней хорошей чистой 
жизни и ихъ поработить грехъ... Вотъ и поймите, почему 
они всячески ограждаютъ себя отъ вторжеш я къ нимъ M ipa.. 
В едь ваши-то порядки имъ знакомы и очень не любы по
чему они и не хотятъ ихъ перенять.

— Значить вы готовите протестантовъ?—задала я  вопросъ.
— И зъ чего же это вы выводите?
— А вотъ когда действительно мхръ-то иридетъ къ  нимъ 

н захочетъ взять ихъ на законномъ основанш, то встретить 
фанатичный отпоръ.

— Ну, нетъ!.. Вы не знаете!.. Этого никогда не случится! 
Вы ие поняли духа здеш няго народа!.. Р азве  не видели 
Ильи Сидорова сегодня на паперти?.. Бородатый мужикъ, 
отецъ большого семейства, человекъ съ достаткомъ и вдругъ— 
послушно стоить на паперти и гнетъ спину предъ послед- 
нимъ захудалымъ мужиченкой, прося отиущешя своего гр е 
ха... Р а зв е  такая ш кола с м и р етя  и покорности подготов- 
ляетъ къ своеволии и бунтарству? А?

Я принуждена была согласиться съ нимъ.
— То-то же!.. Нашъ народъ будетъ плакать, страдать и
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молиться, но никогда не подниметъ вооруженной руки на 
свою защиту. Скорее онъ можетъ сделаться жертвой всякихъ 
несправедливостей, нежели изм енить своимъ уб’Ьждешямъ, 
виитаннымъ съ молокомъ матери... Вотъ каковъ зд'Ьшшй на
родъ... Однако я  заговорился съ вами, а  меня ж дутъ у Си- 
доровыхъ,— спохватившись, произнесъ о. Ceprift.

Онъ поднялся со скамьи.
Я напомнила ему еще разъ о моей просьбе.
— Д а уж ъ не забуду замолвить за васъ!.. Обйщалъ, такъ 

и исполню!
— Но когда же я  узнаю о р е ш е ти ?
— Вероятно, сегодня же они собьютъ сходъ и выр1\шатъ 

этотъ важный для нихъ вопросъ.
— Тогда не стану больше васъ задерживать батюшка, —

CKcL3£UI£l Я..

Мы простились и разстались.

Анна Догановичъ.

(Окончаше следуетъ.)
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I.
Еще родной земли не кончилась страда,
Еще густЬетъ мракъ надъ нивой трудовою...
Не время никнуть намъ победной головою! 
Богъ-пбмочь, мирные подвижники труда!..

Заря, вс-таетъ заря, гоня глухую ночь;
Свободный— ей галютъ приветь с во it звош ай птицы; 
Заколосилась рожь... Серпы готовьте, жницы!
Прочь—тяжкой думы гнетъ! Нужды оковы—прочь!..

Кто устали не зналъ, кто силы не тцадпть,
Кто бодро крестъ несеть заветными путями—
Тому не страшенъ мракъ,—желанными лучами 
Тому всЬхъ раньше свгЬтъ даль жизни озаритъ.

Пройдетъ, какъ страшный сонъ, безумныхъ дней страда, 
Свободней все  вздохнуть въ годину урожая...
С м елей  гляди впередъ, страна моя родная!
О, будь благословенъ твой каждый день труда!..

И.
Светочи мысли, надеждъ маяки!
Если бъ вы намъ въ нашей тьме не светили, 
Всю бы мы в ер у  свою схоронили,
Всю бы любовь мы свою погасили

Въ море безумной тоски!..
Спутники правды, каратели зла,
Думъ благородлыхъ и смелыхъ пророки!
Какъ бы мы были безъ васъ одиноки,
Какъ бы печали въ  насъ были глубоки,

Ж изнь—какъ была-бъ тяжела!..
Верою сердца мы только живемъ,
Правды искаш емъ путь озаряемъ;
Пусть мы порою во м раке блуждаемъ,—
В ерпм ъ—вы е с т ь ,  съ нами—вы, и мы знаемъ: 

Къ Свету изъ  мрака дойдемъ!..

Аполлонъ Коринфскш.



ПОЛ МУЗА.

Ф. И. Черновъ.

I.

не кую мой стихъ, о, нетъ! 
Рожденный чувствомъ музыкальными, 
Онъ въ тканн легкая од^тъ,
Украшенъ трауромъ печальнымъ.

Мой стихъ къ  борьбе не позоветъ. 
Не кликнетъ местн клнчъ сурово; 
Враждою сердце не з а я ж е т ъ  
Его прощающее слово.

Мой стихъ далекъ отъ суеты,
Отъ шума улицъ, озлобленья.
Мой стихъ—любовь, мой стихъ—мечты, 
О дняхъ мииувшихъ—сожаленье.

Я  создаю его въ тиши—
Не въ м уке гневной и мятежной. 
Мой стихъ для родственной душ и— 
Печальной, женственной и нежной.
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II.

Всеми лучами лв'Ьздъ золотыхъ 
Смотритъ Былое въ  душ у мою.
Въ сердце ищ у я  звуковъ живыхъ,
Что бы пропеть о немъ песню свою.

Что бы въ той п есн е  мерцали огни 
Синяго неба безсмертныхъ очей;
Что бы сердца согревали они 
Нежною лаской утраченныхъ дней.

Что бъ утомившись безъ песенъ идти 
Сернмъ путемъ настоящаго дня,
Каждое сердце могло бы найти—
Песни, и светъ и тепло у  меня.

III.

Я буду жить голубыми просветами:
Я знаю—жизнь такъ окутана тучами.
Я буду жить только счастья приметами,
Только мгновеньями счастья летучими...

Встречу я  смерть безъ рыданья безумнаго,— 
Съ тихой улыбкой, съ очами закрытыми... 
Скроюсь изъ M ipa страстей многошумнаго, 
Нежно сольюся съ теням и забытыми...

Только одно я  лелею же л а т е ,—
Что бъ въ  этомъ Mipe вражды и мучешя,
Словно какъ отблескъ былого сш ш я,
П есня осталась моя—въ  утеш еш е.

Ф .  Черновъ.



А Н Т О Н Ъ  Г О Р Е М Ы К А
ВЪ  ЕГО ИСТОРИЧЕСКОМ Ъ И ВОСПИТА- 

ТЕЛЫ-ЮМЪ ЗНАЧЕН1И.

епг, 19 Февраля 1861 года такъ великъ и такъ сла- 
венъ съ созпаши всего русскаго народа, что возда
вать хвалу его памяти представляется нрнуяшымъ 
и даже почти невозмож ным^ потому что пЪть 
такой хвалы, которая достойна была бы его ве- 
ЛИЧ1 Я. Не только въ историческихъ лЬтописяхъ 
Pocciii, но и въ  лЬтописяхъ всего цивилизован

на го Jiipa этотъ день, но громадности совершенной имъ мирной 
победы, ие им^етъ себ'Ь подобного. Этотъ день былъ новою эрою для 
нашего отечества, съ него начинается наша новая истор!я, которой 
онъ ноложилъ начало не только фактически, какъ день крупнаго 
государственнаго переворота, но и принцпшально, такъ какъ въ  этогь 
день въ основу нашей государственной жизни были бесповоротно и 
навсегда вложены новые принципы-свободы и равенства человЬческихъ 
правъ всЬхъ гражданъ. Съ 19-го Февраля 1861  года эти принципы 
стали плотыо и кровыо русскаго народа, и тому прошлому, которое въ 
нашемъ сознанш нагружается мало по малу, въ туманЪ забвеш я, нётъ 
уже возврата никогда...

Все, чГ.мъ мы живемъ и пользуемся теперь, вел; тЬ формы, въ 
который вылилась современная общественная и государственная жизнь,—  
все это получило начало н руководящую нить въ  реформ! незабвеннаго 
Императора Освободителя Александра Николаевича 19  Февраля 1861 г. 
Отъ этой освободительной реформы, какъ рацусы отъ центра, исходятъ 
и всё остальныя, преобразовавшая внутреннюю жизнь нашей страны 
до полной неузнаваемости въ сравненш съ ея прошлою жизнью.
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Мы жпвомъ и пользуемся плодами этой реформы, п это возлагаетъ 
на насъ изв'Ьстныя обязанности, кои должны быть для насъ священны. 
Прежде всего надо помянуть благодарнымъ словомъ тЬхъ художниковъ 
русскаго слова, которые воспитали насъ въ  св'Ьтлыхъ образахъ правды 
и справедливости.

Къ числу такпхъ художниковъ слова, произведены которыхъ воз- 
буждаюгь въ насъ сострадаше ко всякому угнетенному, воспитываютъ 
въ насъ лучппя человЬчестя чувства, надо отнести покойнаго русскаго 
писателя Григоровича. (Умеръ 22-го Декабря 1899  г.).

Съ именемъ Дмитрш Васильевича Григоровича въ русской литератур!} 
связано то значеше, что онъ одинъ изъ первыхъ своими пропзведешями 
обратилъ BiiiiManie русскаго общества на жизнь народа, нрнтомъ, глав- 
яымъ образомъ на отрицательныя стороны народной жизни.

Въ этомъ заключается его отличи; отъ другого писателя— Тургенева. 
Между тЬмъ какъ Тургеневъ въ большцнств!. своихъ разсказовъ изъ 
народной жизни оиисываетъ лучнш хъ, наиболее талантливыхъ пред
ставителей народа, рцсуегь его жизнь главнымъ образомъ сь ея болЬе 
свймыхъ сторонъ, Григоровичъ въ  своихъ ироизведешяхъ показываетъ 
намъ страданш народа, его темныя стороны, пороки. Правда, большин
ство его героевь изъ  народа (въ особенности герои произведш и, на" 
писанныхъ въ первую половину жизни) своего рода идеалисты— но это 
идеалисты страданшце. ДалЬе, Григоровичъ не останавливается на одиомъ 
оппсанш картинъ народнаго страдашя— онъ доискивается причины этого 
страдашя и вндитъ ихъ въ  безправш крестьянекаго класса, въ  его 
униженности, полной зависимости отт. произвола помМцнковъ.

Съ легкой руки, такъ сказать, Григоровича мужикъ (его положена, 
его психолопя, страдашя) сталъ властителемъ думъ. Формально ncTopiio 
этого движешя можно начинать съ появлеш я въ Январьской книжка 
журнала „Современник^ (1847  г.) новЪсти Д. В. Григоровича „Деревня® 
и, быстро последовавшей за ней, другой повести того же автора—■ 
„Антонъ Г о р е м ы к а О т н о ш е ш я  къ мужику стали сложными, очень 
сложными.

„Прежде было проще; въ  народЪ вндЬли, главнымъ образомъ, просто
народье, н'Ьчто стадное, само но с т к  склонное къ буйству и неистовству, 
но великолепно покорное при наличности хорошихъ руководителей. II 
все было ясно и понятно. IIo м1росозерцанпо всЪхъ плававшнхъ на 
поверхности жизни, народъ находился тамъ гдЪ-то внизу, чуть-чуть не 
въ преисподней, молчалъ и работалъ, работалъ и молчалъ, распахивая 
десятину за десятиной, выкорчнвывая лЬса муромсше и брян ш е, раз
множаясь съ быстротой! нпзшаго организма, пестуя государство и русскую 
культуру и безъ задержки уплачивая всЬ протори и убытки русской 
iicTopin. Хорошо, должно быть, жилось ему въ  обществ]:, лР.шихъ, домо-



4 4 С В 'Is т  о  ч ъ.

вы хъ, русалокъ, п онъ обыкновенно оставался за сценой*... („Литер, 
движ. XIX в. въ  Poccin. Очеркъ Е. А. Соловьева). Но вотъ оказалось, 
что онъ страдаетъ, страдаетъ невыносимо. Это не то, что было ново, 
но какъ-то никто не догадывался сказать -этого раньше такъ громко и 
решительно, какъ сказалъ Грпгоровичъ своею повЬстыо „Антонъ Горе
мыка*.

Въ этой повести Григоровнчъ разсказываетъ о томъ, какъ погпбаегь 
изъ за злобы пом1)Щ11чьяго управляющего работящей бЬднякъ. Зд1зсь 
Григоровнчъ уже глубже, ч1;мъ въ  другнхъ своихъ пропзведетяхъ изъ 
крестьянскаго быта, касается причинъ материал!,наго и духовнаго убо
жества крестьянской массы.

Антонъ, об’Ьдн'Ёвнпй мужикъ, живетъ на краю села въ  старой, по- 
луразвалившейся избе. Съ нимъ, кроме жены, жпвутъ еще мальчпкъ и 
девочка, дЬти его брата, отданнаго по желанно управляющего въ сол
даты. Этотъ управлявший и довелъ до такой бедности Антона, бывшаго 
раньше зажиточнымъ мужикомъ.

Въ тотъ день, когда начинается дМ мтае повести, управляюпцй 
посылаетъ за Аитономъ и требуеть отъ него уплаты подушныхъ; когда 
же Антонъ заявляетъ, что платпть ему неч^мъ п просить повременить, 
онъ приказываетъ ему отправиться на ярмарку въ  сосТ.дши городъ п 
продать тамъ лошадь, последнюю скотину Айтопа.— На следуюицй день 
Антонъ отправляется на ярмарку, Тутъ попадаетъ онъ въ  рукп коно- 
крадовъ, которые уводятъ съ постоялаго двора его „п'Ьгашку“. Въ 
отчаянш отправляется беднякъ искать по окрестностямъ пропавшую 
лошадь. Между тЬмъ, на постояломъ двор! мужики разговаривают^ 
объ его несчастш; къ нимъ случайно заходить зеллякъ Антона и раз
сказываетъ ncTopiio его обЬдн'Ьтя.

Помещикъ, къ вотчине котораго принадлежите Антонъ, живетъ 
постоянно въ деревне. Все дела по управленш  изгЬтелъ онъ передалъ 
управляющему, человеку жестокому и хитрому. П оследит выжимаетъ 
все соки пзъ мужиковъ, обмапываетъ барина и копить деньгу.

Его п рп тесн етя  становятся, наконецъ, нестерпимыми для мужиковъ, 
и они рГ.шаютъ написать обо всемъ барину. Собирается сходъ, и Антону, 
какъ  единственному грамотному, поручается составлоше письма. Письмо 
однако, не доходить до барина: его перехватываетъ и отсылаетъ управ
ляющему его брать, служа иди камердинеромъ у барина. Управляюицй 
собираетъ сходъ, и застращенные мужики головой выдаютъ Антона, 
указывая на него, какъ на главнаго виновника всего дела. Съ тЬхъ 
поръ начинается систематическое преследование Антона: управляюпцй 
отнимаетъ у него сперва землю и зам'Ьнлетъ ее негодной, загЬмъ онъ 
совсЬмъ отнимаетъ ее у  него; Антона самого онъ держитъ постоянно 
на барщине, брата его отдаетъ не въ  очередь въ рекруты,— однимъ
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швомъ, постоянными преследовашями доводить Антона до его настоя- 
щаго лоложешя.

Между тем ъ, Антонъ, отправившись на попеки за пропавшей 
,йгашкой“, безуспешно блуждаетъ по окрестнош ш ъ и подъ конецъ 
пошщаетъ въ иомпанш  бродягъ, ограбившихъ предъ тЬмъ проЬзжаго 
купца. Въ качестве ихъ сообщника, его задержнваютъ въ соседней 
ворчи!; и въ колодкахъ отправляюсь изъ родного села въ острогъ.

Вотъ все содержатс повЬстп. Здесь нужно кстати заметить о томъ; 
то повесть Григоровича „Антонъ-Горемыка® появилась въ  печати и 
перепечатывается до настоящаго времени въ значительно смягченномъ 
видЬ. „Она кончалась у меня,— говорить самъ Григоровичъ въ  своихъ 
„Литератур ныхъ воспоминашяхъ®,— темъ, что крестьяне, доведенные до 
крайности злоунотреблешями управляющаго, зажигаютъ его домъ и 
бросаютъ его въ огонь. А Никитенко (цензоръ), не сказавъ никому ни 
ш ва, сочшшлъ конецъ, въ которомъ управляклцш остается неприко- 
еновеннымъ, а вооруживнпеся крестьяне, предъ тем ъ, чтобы быть 
отправленными на поселешс, каются въ  своихъ дМ ств1яхъ и просятъ 
у siipa прощ етя* .

Какъ это ни странно; но цензура въ  данномъ случай, вопреки 
своимъ намЪрешямъ, не только не ослабила впечатл'Ьтя, произведен- 
паго повестью, а наоборотъ, усилила его, и усилила въ  смысл!; благо- 
прштномъ для крепостного народа. Что крестьяне, выводимые изъ 
терп1;шя злоунотреблешями номЬщиковъ и уиравляющнхъ, убивали и 
сожигали ихъ, это ни для кого не было тайной въ  сороковыхъ годахъ. 
Подобный преступленia не только свидетельствовали о невыносш омъ 
положенш кр!;постныхъ, решавшихся на тагая страшный преступлен!а, 
но и служили доводами нротпвъ дарован 1я крестьянамъ свободы. 
,Антонъ-Горемыка“ въ  первоначальномъ виде даль бы въ  руки кpf.no- 

е'шикамъ лиш ш й аргументъ для подтверждешя ихъ мысли о томъ, 
какъ опасно давать такимъ безчеловечнымъ людямъ свободу. Сентимен
тальный конецъ, приделанный къ повести цензоромъ, только усилплъ 
чувство жалости къ несчастному Антону и безспорно увеличилъ коли
чество слезъ, вызванныхъ его горемычной судьбой.

Антопъ— добрый работящш мужикъ, готовый помочь ближнему, 
любяицй своихъ приемышей, какъ своихъ собствепныхъ детей.

—  Больно жаль мне его, говорить про него его землякъ, пуще 
брата.... мужикъ-то такой добрый, славный, смирный... Бывало, какъ 
жилъ-то хорошо, всякаго готовь уважить, простыня-мужикъ... Черезъ 
простоту свою и доброту и пострадалъ более...

При всей его доброте, онъ до того пзмученъ прптЬснешями управ
ляющаго, что на него какъ бы находить какое-то отупЪше: онъ не 
способенъ разобрать, что попадается въ руки нлутамъ и т. д.
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Ириказчикъ Никита Федоровичъ— это одипъ пзъ тиловъ крЬпост- 
ны хъ тнрановъ.

Онъ пи'Ьегъ много сходства съ типами, выведенными Тургеневым, 
въ  н'Ькоторыхъ пзъ его разсказовъ („Контора11, „Бурмистрь^). Никита 
Федоровичъ нопалъ въ  управляюице только потому, что старый баринъ 
женнлъ его па своей любовипц'Ь. Получпвъ такимъ образомъ въ руки 
власть, онъ пользуется ело во всю. Онъ знаетъ только своп карманъ 
и обманываетъ какъ мужиковъ, такъ и барина. Въ крестьянахъ онъ 
не внднтъ людей.

Также не симпатична н его жена. У нихъ есть сьшъ Ванюша 
лЪтъ 5-ти. Отецъ но нискольку разъ въ день спрапшвалъ своего ребенка, 
катая онъ деньги больше любить: бумажки или серебро. И когда Ваня 
отв-Ёчалъ, что бумажки, отецъ нродолжалъ: ну, а отчего бы ты  взял, 
скор'Ье бумажки? —  Легче носить— каждый разъ отвЪчалъ ребенокъ. 
Этотъ же отецъ научаетъ малютку лакомиться сахаромъ тайкомъ o n  
матери. Иной разъ между отцомъ и сыномъ происходила такая бесЬда:

—  А нуткась, бурмистрь, спрапшвалъ отецъ, хочешь ли быть 
Троскинскимъ управляю щ им^.

—  Кацу— отвгйчалъ ребенокъ.
—  Ха, ха, ха. Ну, а чтобы ->ът тогда сталь делать?.
—  А вотъ... воть... выс'Ькъ бы Михалку Кузнецова...
—  Ха, ха, ха, ап да бурмистрь... пу, а за что бы ты  его высЬкъ?
—  У него вишь бабка свинчатка есть... Онъ мнЬ ее не даетъ...
Отецъ бьш> въ  восторгЬ отъ остроуыш своего сыночка и велъ его

къ  матери, что бы и ее, потЬншть такимъ остроум^емъ. Мать, въ свою 
очередь, не уступала родителю въ тлетворном!, в л я т п  на сына. Такъ, 
она однажды, напримЬръ, послала Ваню следить танкомъ за отцомъ, 
не даетъ ли ему депегъ мельнпкъ, зач’Ьмъ-то прнпщ ш ш  и беейдующш 
съ управляющими, наедин);, а въ награду за шшопство мать обйщала 
сыну сахару. Вана мастерски выполнилъ свою задачу и нолучнлъ обгЬ- 
щанную награду. (Соч. Григоровича т. I. 226 с.).

Какъ видите, въ  нов'Ьстп „Антонъ Горемыка® ярко обрисована 
угнетенность, безправ^е народа.

Авторъ указывает!,— на несправедливость и произволъ власть пму- 
1 цихь, въ данномъ случай, управляющего, какъ на главный источнпкъ 
страдашя п бЬдность народной массы. Безправуе, незащищенность отъ 
притЬснешя помЬщика, являю тся причинами какъ тяжкаго мате- 
р)‘ад[.наго положен in народа, такъ и его духовной темноты, неразви. 
тостп. Til, темныя стороны народа, которыя выстунаютъ въ повести—  
способность въ б'ЬдЬ свалить вину на другого, холодная скупость, пьян, 
ство, мошенничество п т. д.— вс]. яти отрицательный стороны развились 
на ночвЬ kj) 1,постного строя, какъ носл'Ьдствш этого строя.
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Конечно, повесть „Антонъ Горемыка11 не можетъ быть признана 
образцовымъ пропзведешемъ съ художественной точки зр4ш я; это было 
замечено уже при ея появленш.

Но тЬмъ не менее, она произвела на современное общество громад
ное впечатл'Ьше. Это объясняется важностью и живымъ интересомъ 
йхъ вопросовъ, которыхъ касается въ  нихъ авторъ.

И, действительно, впечатл'Ьше, произведенное „Антономъ Горемыкою“ 
на еовременнпковъ было великое.

„Повесть Григоровича измучила меня: читая ее, я  все думалъ, что 
присутствую при экзекуцш. Страшно... Ни одна русская повесть не 
производила на меня такого страшнаго, гнетущаго, мучительнаго, уду- 
шающаго впечатлеш я: читая ее, мне казалось, что я  въ конюш не, 
q t благонамеренный помещпкъ поретъ и пстязуетъ целую вотчину “ .

Таковы признашя Белинскаго въ  письме къ Б. Боткину. Въ стра- 
стныхъ натурахъ, подобныхъ Белинскому, страдашя Антона-Горемыки 
возбуждали чувства злобы и негодовашя на тотъ строй, который дово- 
рлъ до преступления лучшпхъ представителей народа. Въ людяхъ более 
пасспвныхъ впечатлЬше возбужденное чтешемъ повести Григоровича, 
разрешалось слезами жалости къ закрепощеннымъ массамъ,

По свидетельству Ф. М. Достоевскаго, даже Петербурга,'je помещики 
рыдали, читая „Антона Горемыку®, и некоторые изъ нихъ покинули 
столицу, что бы въ деревне озаботиться облегчсшемъ участи свопхъ 
крестышъ. Сколько-бы ни глумились впослЬдствш падъ этими слезами, 
OHt не прошли безследно въ исторш русской жизни и русской лите
ратуры. Салтыковъ (Щ едринъ), вспоминая о впечатлен]и, произведенномъ 
„Аптономъ Горемыкой" въ  40-хъ годахъ, говорить: „Это былъ первый 
благодатный весеннш дождь, первыя хорони я человечный слезы, и съ 
легкой руки Григоровича мысль о томъ, что существуешь мужикъ-чело- 
вЬкъ, прочно залегла въ русской литературе н въ  русскомъ обществе1*. 
Еще характернее говорить Левъ Толстой въ письме, прнслапномъ 
Григоровичу въ  день праздновашя пятпдссятплетняго юбилея его лите
ратурной деятельности: „Помшо умнлеше н восторгъ, произведенные 
на меня, шестнадцатилетняго мальчика, не смевшаго верить себе, 
,.Антоном’ь-Горемыкой“ , бывшпмъ для меня радостнымъ о тк р ьтем ъ  
того, что русскаго мужика, нашего кормильца и хочется сказать— учи
теля, можно и должно описывать не глумлясь и не для оживлен in 
пейзажа, а можно и должно писать во весь ростъ, не только съ любовыо, 
но съ уважешемъ, и даже съ трепетомъ“ .

Эти отзывы знаменитЬЯншхъ русскихъ писателе!! вполне опреде- 
ляютъ историческое зпачеше „Антона-Горемыки“ .

Повесть на самоиъ деле была историческимъ моментомъ въ раз- 
BiiTin русской литературы и сыграла историческую роль.
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„Растерзанной фигур!; „Антона-Горемыки“  русская литература поло
жительно должна бы воздвигнуть памятникъ. Е я  духомъ, ея содер- 
жашемъ она жила почти полв'Ька— правда, содеря;ашемъ расширенный 
и углубленнымъ, но, въ  сущности, гЬыъ же самымъ. Зд'Ьсь заключалась 
д^лая программа, здЬсь былъ данъ лозунгъ— одинъ изъ тЬхъ лозун- 
говъ, которые являются въ  десятилЬия, и второстепенное литературное 
произведете сыграло первую историко-литературную роль". (Соловьев!).

Появлеше въ печати 63 года тому назадъ „Влепи объ утраченной 
пЪгой кобыла" признается важпымъ фактомъ и въ  iiCTopin русской 
литературы такими пзсл'Ьдователями ея, какъ Скабичевскш и Венгеровъ. 
и въ  исторш русской этнографш— поконнымъ Пыпинымъ, и въ истор 
крестьянскаго вопроса— Семевскимъ.

Особенной заслугой „Антона-Горемыки" выставляется та роль, которую 
онъ сыгралъ въ величайшемъ изъ со б ь тй  русской исторш XIX вЬка— 
надевай крепостного права въ Р о с т .  Известно, какое громадное зна- 
чеше въ исторш крестьянскаго вопроса приписывается „Записшь 
охотника" Тургенева: утверждаютъ даже, что Императоръ Александра
II, прочитавъ эту книгу, р'Ьшилъ уничтожить кр-Ьпостное право вг 
Pocciii.

„Антону-Горемык!;" въ  этомъ великомъ д'ЬлЬ не только отводим 
почетное соседство, но иногда дается даже первенство передъ знамени
тыми разсказами Тургенева. Историческое значеше „Аптона - Горе
мы ки",— говорить г. Венгеровъ, вообще, не меньше, чЬлъ „Записокъ 
охотника". Если возводить 19-е Февраля 1861 года къ его литератур
ному генезису, то слезы, пролитыя надъ „Антономъ-Горемыкой", занв- 
маютъ въ  немъ такое же почетное мЬсто, какъ чувство глубокато 
уважеш я къ  народу, которое читателя „Записокъ охотника" приводило 
къ  убЬжденш, что народъ достоинъ свободы".

Помимо своего историческаго и общественнаго значеш я, которое 
имЪетъ н нмЬла повЬсть Григоровича „Антонъ-Горемыка" на ряду сь 
другими его произведешями изъ народнаго быта, какъ проповЬдь состра- 
даш я къ  мужику, произведет;! подобнаго рода имЬютъ также и педа
гогическое значеше.

Григоровичу, по нашему мнЬнщ , Роса’я  много обязана. Своим 
произведешями онъ вселилъ въ  наше поколение глубокую любовь—кх 
русскому народу и желаше послужить ему. Онъ показалъ намъ въ 
нашемъ бывшемъ крЬпостномъ мужик!; брата. Онъ научплъ насъ не 
превозноситься надъ народомъ, а смиренно учиться у него великой 
Bl.pb, терпЬнио и любви.

Свящ. Михаилъ Менстровъ.



атворившись въ гЬсной кель'Ь,
Д ухъ молитвой укрепляй,
Но безгреш ное веселье 
Не казни, не проклинай!

Встр'Ьтивъ юношей, враждою 
Светлыхъ грезъ не отрави,
Но любовною рукою 
Счастье ихъ благослови!

А. Кругловъ.
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Р С Т Р Ъ Ч А .
(Изъ прошлаго).

РАЗСКЛЗЪ.

емидесятил'ЬтвЁй дьяконъ Дубовъ аккуратно 
наргЬзалъ хлгЬбъ длинными ломтями, набожно 
перекрестился нисколько разъ на иконы и 
сЬлъ за столъ.

— Ну, бабушка, вотъ я и готовъ. Неси го- 
рошницу-то, — обратился онъ къ жене, ни

зенькой, худощавой старуш ке, суетившейся около печи.
— Несу, дружокъ, несу! — отозвалась та, стуча посудой. 
Скоро на столе появилась объемистая, незатейливая миска.

Супруги дружно взялись за ложки. Обедъ всегда происхо- 
дилъ въ маленькой кухонке съ выходившими во дворъ окнами.

— А горошница-то у  тебя сегодня, кажется, подгуляла,— 
произнесъ дьяконъ, пробуя свое любимое блюдо.

— А что такое?—встревоженно спросила старушка.
— Д а немножко какъ будто недосолена.
— Ну, это дело поправимое: соль на столе. Посоли — 

вотъ и будетъ хорошо.
— Д ело  говоришь, бабушка.
Онъ всьгаалъ въ мпску добрую щепотку соли и поме- 

ш алъ ложкой.
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Въ это время стукнула калитка воротъ, и мимо окна ку- 
хонки бодрой походкой прош елъ высокш монахъ.

— Верно, за сборомъ,—предположила старушка.
— Можетъ быть,—согласился мужъ.—Вотъ сейчасъ уви- 

димъ.
Дверь отворилась, и въ кухню вошелъ монахъ. Онъ пе

рекрестился на иконы и, кланяясь хозяевамъ, произнесъ:
— Здравствуйте. Желаю вамъ пр^ятнаго аппетита.
— Спасибо, батюшка,— радушно ответилъ дьяконъ,—Ми

лости просимъ, присаживайтесь на табуретъ.
Монахъ сЬлъ. Это былъ старикъ лЪтъ шестидесяти, съ 

небольшой, окладистой седой бородой. Глаза зорко, прони
цательно смотрели и выражали глубоки! умъ, соединенный 
съ твердой волей.

Въ то же самое время лицо не было лишено добродунпя: 
особенно красила его приветливая улыбка. Одетъ онъ былъ 
въ поношеную, дорожную, запыленную рясу и потертый отъ 
времени клобукъ. Въ рукахъ—толстая некрашенная палка.

Монахъ внимательно взглянулъ на супруговъ, загЬмъ 
перевелъ взоръ на столъ и бросилъ беглый взглядъ на всю 
кухонную обстановку.

— Какъ жарко сегодня,—проговорилъ онъ и, вытащивъ 
носовой платокъ, вытеръ имъ мокрый лобъ.

_ Да, ныне жара стоитъ совсЬмъ особенная,—согласился
дьяконъ,—давненько такого ш ня не бывало. А дождика-то 
ой-ой какъ надо. Трава совсемъ пропадаетъ. А вы, позвольте 
полюбопытствовать, далече идете?

__ Домой пробираюсь, да вотъ заш елъ къ вамъ отдохнуть
на минуту: все же вы свой братъ, духовное лицо.

— Спасибо, батюшка, большое спасибо. Вотъ только не 
знаю чемъ васъ угостить-то? Теперь, сами знаете, Петровъ 
постъ. А ежели не обидитесь, такъ пожалуйте къ намъ за ком- 
пашю покушать горошницы. У жъ извините — чемъ богаты, 
тгЬмъ и рады.

Но губамъ монаха промелькнула приветливая улыбка.
__ Ну, что же, я не прочь. Спасибо вамъ. Горошница —

прекрасное блюдо. Въ детстве я, можно сказать, былъ и
воспитанъ на ней.

— А у насъ, знаете ли, горохъ-то свой: хорошш, сахар
ный сортъ. Вотъ попробуйте и сами увидите.
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Монахъ перекрестился, придвинулся къ столу и взялъ 
ложку.

— Бабушка, а ты гЬмъ временемъ поставь поскорее 
самоварчикъ.

— Это не для меня ли?—осведомился гость.
— Да, да, конечно, для васъ. Горошницу и киселекъ 

хорошо запить чайкомъ.
— Нетъ, обо мне пожалуйста не безпокойтесь: я чаю не 

хочу, а вотъ стаканчикъ воды выпью съ удовольств1емъ,
если только найдется кипяченая.

— Есть, есть, — поспешно 
отозвалась старушка.

— А вы сырую-то разве не 
п ь е т е ?  — полюбопытствовалъ 
дьяконъ.

— Нетъ, не пыо: желудокъ 
слабъ.

— Такъ, такъ. Действитель
но, кто страдаетъ желудкомъ, 
тому лучш е пить кипяченую. 
Вотъ у  насъ о. Александръ 
тоже мучится желудкомъ. Вра
чи находятъ у него катаръ.

— ЗдЪсь, кажется, два свя
щенника?

— Два. О. А л е к с а н д р ъ  
младшш.

Монахъ помолчалъ несколько секундъ и какъ бы вскользь 
заметилъ:

— Дружно ли они живутъ? Ведь, удивительное дело: я 
самъ наблюдалъ неоднократно, какъ пастыри вместо мира 
и лада заводятъ между собой ссоры. По моему, это не по- 
рядокъ. Ну, а у васъ здесь какъ относительно этого?

И монахъ, предложивъ последнш  вопросъ, зорко и 
пытливо взглянулъ на дьякона,

— Батюшка ты мой, а кто же безъ греха!—простодушно 
ответилъ дьяконъ.—В едь одинъ Господь Богъ безгреш енъ. 
Бываетъ, что и наши поссорятся, ну да и помирятся. А 
какъ посмотришь иногда со стороны, такъ и дело-то совсемъ 
пустое и ссоре-то нЬтъ места. Все нашъ духовный врагъ

И. В. Поповъ-Пермсюй.



В С Т Р Е Ч А . 53

сбетъ смуту умовъ... Охо-хо... Увидятъ наши батюшки его 
козни, да и скорее за миръ...

— О, да, да, миръ душевный, миръ съ людьми—великое 
д!ло въ жизни,—задумчиво проговорилъ монахъ.

— А все же доложу вамъ, батюшка, большой ссоры у 
насъ, слава Богу, не бываетъ,—продолжалъ откровенничать 
дьяконъ.—Живемъ дружненько. Но опять и то сказать: иной 
разъ безъ выговора и не обойдешься. Вотъ на-дняхъ о. Па- 
велъ сделалъ мне зам еч ате  за то, что я перепуталъ 
ектенш. Ужель мне на это сердиться? Перепуталъ — и по
лучай должное. Эхъ, старость подошла! Скоро позовутъ и 
на тотъ светъ.

— Ну, вы еще, видимо, кргЬшпй,—заметили монахъ, вни
мательно оглядЬвъ широкоплечую фигуру дьякона и его 
бодрое, свежее лицо.

— Э, какъ-никакъ, а все-таки мне восьмой десятокъ 
пошелъ. Надо каждый часъ быть готовымъ.

— Отчего же вы не подаете за штатъ? Вамъ дадутъ, 
конечно, и n eH ciio . Можно ведь на старости-то л етъ  и отдох
нуть.

— Н етъ ужъ, батюшка, отъ этого увольте. Пока есть силы, 
буду служить, а придетъ смерть — умру хотя бы и у цер- 
ковнаго порога, А ежели я могу работать, зачемъ же выхо
дить за штатъ и даромъ денежки получать? Пусть уж ъ мне 
Господь Богъ на томъ свете  пош леть отдыхъ и покой.

— Вотъ вы какой, — протянулъ гость, удивленно глядя 
на хозяина.

— Бабушка, у тебя тамъ, кажется, еще киселекъ есть. 
Тащи-ка его сюда. Вы кисельку не отведаете ли?

— Хорошо, хорошо, попробую. Спасибо вамъ. Не хочу 
обижать вашего гостепршмства.

— Вы, я вижу, человекъ простой: это похвально,—откро
венно зам'Ьтилъ дьякону, — а то ныне народецъ-то пошелъ 
все гордый, неуживчивый. Такому-то и слово молвить 
страшно.

Гость загадочно улыбнулся и потеребилъ свою неболь
шую, седоватую бороду.

— Ну, а каковъ здесь народъ? Пьянства много?
— Не то, чтобы много, а все же не безъ греха. Ужъ
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таковъ русскш  челов^къ. И чего, право, находятъ хорошего 
въ водке? Не знаю. Одно разоренье, да тел у  вредъ.

— Вы никогда не пили?
— Сохранилъ Господь!
— А ваши батюшки ведутъ беседы противь пьянства?
— О, да! Р азве  безъ этого можно? На то они и пастыри. 

Особенно хорошо говорить проповеди о. Александръ. У 
него есть, должно быть, хорошш даръ слова. Конечно, 
безъ увещ анш , сами знаете, нельзя обойтись. Нашему му
жичку все надо обсказать толкомъ, вразумительно, понятно.

— Это самое главное,—подтвердилъ монахъ.
Разговоръ далее коснулся релипозно - нравственнаго

уровня прихожанъ, ихъ матер1альнаго достатка и нуждъ.
Кисель приблизился, между темъ, къ концу. Монахъ 

всталъ изъ-за стола и, перекрестившись на иконы, сказалъ:
— Ну, спасибо вамъ, мои славные, гостепршмные ста

рички. Спасибо на х л е б е —на соли. А теперь до свидашя, 
мне пора и въ путь.

— А куда же вамъ, батюшка, торопиться-то? Отдохните 
у насъ. Ж арко итти-то.

— Нетъ, все-таки пора двигаться и далее. Всего вамъ хо- 
рошаго.

— До свиданья, батюшка, до свиданья. Ежели будете 
здесь на другой разъ, то заверните и къ намъ. Милости 
просимъ во всякое время.

— О, непременно, непременно. Надеюсь, что мы уви
димся—и очень скоро.

Монахъ простился и вышелъ.
— Къ чему онъ сказалъ, что мы увидимся очень скоро?— 

съ недоумешемъ спросила жена.—Вотъ ужъ не пойму...
Дьяконъ, не зная, что ответить, потерь лобъ и въ свою 

очередь торопливо спросилъ:
— Бабуш ка, а бабушка! А что же мы не спросили его, 

изъ какого онъ монастыря?
—  I I  денегъ не дали,—продолжала та.
— Правда, не дали,—смущенно согласился дьяконъ. — 

Впрочемъ, ежели бы онъ ходилъ за сборомъ, такъ и самъ 
первый поиросилъ бы, а коли не попросилъ, стало быть, онъ 
не сборщикъ. Верно, идетъ домой на побывку. Ну, а теперь 
разве  мне пойти и малость отдохнуть.
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— Ступай.
— А ты сначала, бабушка, достань-ка мне холоднень- 

каго кваску.
Старушка вышла.
Дьяконъ прош елъ въ свою комнату и прилегъ на широ

ки! кожаный диванъ.
— Да, этотъ монахъ, кажется, челов'Ёкъ неглупый, — 

подумалъ онъ, заложивъ руки  за голову,—сразу по глазамъ 
видно умницу.

Скоро старуш ка вернулась съ графиномъ холоднаго кваса. 
Она поставила его на маленькш, круглый столикъ и достала 
изъ шкапа чистый стаканъ.

— Спасибо, бабушка, а теперь иди отдыхай и ты.
Вдругъ въ это время раздался звонъ во все  колокола.
— Это еще что такое? — разомъ вскричали изумленные 

супруги.
Дьяконъ, забывъ о своихъ лйтахъ, поспешно, по-юно

шески соскочилъ съ дивана. А колокола продолжали ве
село, громогласно звонить, и звонъ широкой волной вли
вался въ открытое окно.

— Неужто пр№ халъ владыка?—предполож ить дьяконъ.— 
А ведь мы его не ждемъ... О его п р ^ з д ^  было бы известно 
ран^е.

— Не иконы ли несутъ?—въ свою очередь спросила жена.
— Иконы? Едва ли. Я зналъ бы объ этомъ. Вотъ такъ 

притча!.. Однако, надо надЬть рясу и сходить въ церковь: 
можетъ быть, и въ самомъ д 6 л е  пргЬхалъ владыка.

Пока дьяконъ разыскивалъ хорошую рясу, какъ къ откры
тому окну быстро подбеж алъ запыхавшшся церковный сто- 
рожъ и закричалъ:

— Отецъ дьяконъ, отецъ дьяконъ! скорей иди въ церковь, 
скорей: ведь apxiepeii прЛ халъ! Меня послали за тобой!

— Да ну? Ужели владыка?— хлопнувъ руками, восклик
нуть ошеломленный стари къ .— Вотъ оказ1я!.. Стало быть я 
угадалъ. И совсемъ его не ждали... Право...

— Сижу, этто, я въ сторожке и вдругъ слышу топотъ 
лошадей около церковной ограды, — скороговоркой докла- 
дывалъ между тем ъ сторожъ. — Посмотрелъ, а у воротъ 
стоитъ карета, и изъ нея выходить самъ apxiepen. У меня 
ноги такъ и подкосило. Ну, молъ, не ждутъ его наши ба
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тюшки, б^да. Послалъ меня за ними, а Митюха забрался на 
колокольню и давай звонить. Такъ скорее иди!

— Сейчасъ, другъ, сейчасъ. Вотъ только волосы при
чешу. Иду, иду.

Сторожъ побежалъ.
Внезапный пргЬздъ владыки сильно взволновалъ стараго 

дьякона. Дрожащими руками онъ надЬлъ рясу, расчесалъ 
р'Ьденьюе седые волосы и над^лъ шляпу.

— Вотъ не ждали, вотъ не ждали,—твердилъ онъ.—Это, 
значить, инкогнито, какъ ученые выражаются. Бабушка, 
пойдешь арх1ерея-то смотреть?

— Пойду, непременно пойду, — ответила та, впоиыхахъ 
суясь изъ угла въ уголъ за поискомъ косынки, — вотъ на
д ен у  только платье.

— Поторопись же.
Дьяконъ вышелъ. Колена его слегка дрожали отъ вол

нения, а сердце усилило свой обычный темпъ.
— Ну и старость!—недовольный собой, подумалъ онъ.— 

И какъ я теперь буду служить? Пожалуй, владыка сочтетъ 
меня за такую развалину, которую нужно только поскорее 
убрать съ места на покой. Охъ, старость—не радость.

Дьяконъ подошелъ къ  церкви. Колокола продолжали 
громогласно гудеть. Къ церкви со всехъ  сторонъ спешили 
изумленные не менее дьякона крестьяне: и n in n e , и вер- 
хомъ, и въ телегахъ. Д етвора беж ала со всехъ ногъ. Звонъ 
сполошилъ все село.

Кое-какъ дьяконъ протискался сквозь народъ и подо
ш елъ къ алтарю. Оттуда доносился дрожащш, прерываю
щейся голосъ о. Павла, что-то докладывавшаго владыке.

Дьяконъ съ замирашемъ сердца медленно отворилъ 
дверь и ш агнулъ въ. алтарь. Владыка въ это время обер
нулся, и... нашъ старикъ похолодЬлъ отъ ужаса, весь пре
вратившись въ столбъ... Д ы х ате  его захватило, зубы сту
кнули, по всему тел у  пробежала дрожь, точно отъ сильнаго 
электрическаго тока. Передъ нимъ стоялъ знакомый ему 
монахъ, съ той только разницей, что на немъ вместо запы
ленной дорожной рясы была теперь роскошная, шелковая, а 
поверхъ ее на груди блестела драгоценными каменьями 
панапя.

— Беда... беда!..—молщей пронеслось у перепуганнаго
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дьякона, который едва могъ устоять на подкосившихся 
ногахъ.

— А, вотъ явился и мои старый знакомый,—оживленно, 
ласково заговорилъ владыка, идя къ  дьякону. — Ну, еще 
разъ здравствуй, мой другъ!

Онъ благословилъ его и къ величайшему изумлешю 
священниковъ, приветливо улыбаясь, продолжалъ:

— Ну, не бойся же, не смущайся. Ведь я  тебе правду 
сказалъ, что мы скоро увидимся — вотъ мы и увиделись. 
Большое тебе спасибо за угощенье и приветь. Когда npi- 
Ъдешь въ городъ, милости прошу и ко мне: я  хлебъ-соль 
не забываю.

И, желая разъяснить смыслъ своихъ загадочныхъ словъ, 
владыка, обращаясь къ остолбеневшимъ священникамъ, до- 
бавилъ:

— Я съ вашимъ о. дьякономъ прекрасно, по душ е, побе- 
сЬдовалъ назадъ тому съ полчасика. Славный старикъ... Дай 
Богъ побольше такихъ. Да и о васъ, отцы, отозвался хорошо...

И, похлопывая его по плечу, владыка не переставалъ 
улыбаться своей добродушной улыбкой, отъ которой мало- 
по-малу начало отходить сердце перепуганнаго стараго 
дьякона.

Ив. Поповъ-Пермскш.



БИБЛЕЙСК1Я ЖЕНЩИНЫ.
VIII *).

Царица Савская.

Царица Савская, услышавъ о мудрости 
Соломона, пришла испытать его загадками. 
(III кн. Царствъ, гл. X .)

Царица южная возстанетъ на судй съ 
родомъ симъ и осудите его, ибо она прихо
дила отъ пред^ловь земли послушать мудро
сти Соломоновой; и вотъ зд^сь больше Соло
мона. (Еванг. отъ Мате. гл. X II.)

Библш  упоминается о двухъ савскихъ на- 
родахъ: живш ихъ въ Эвюпш, или нынешней 
Абиссинш, и населявш ихъ южную Аравш. 
Есть данныя, на основанш которыхъ можно 
предположить, что царица Савская была имен
но изъ последней. Арав1я расположена на 

западе отъ Сирш; ее омываютъ Красное море, Индшскш 
океанъ и Персидскш заливъ. Больш ая часть страны занята 
песчаными равнинами, горными цепями и обширными пусты
нями. Южная часть полуострова, омываемая водами, не но
сить такого дикаго характера, плодородна, отличается боль
шими природными богатствами и густо заселена. Ее назы- 
ваютъ „Счастливой Арав1ей“. Н екогда въ ней были залежи

*) Предыдущее очерки „Библепекш женщины" печат. въ 1908 ц 1909 гг. 
„Дневн. Писателя."
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золотого песка и серебряной руды. Она изобиловала также 
и драгоценными камнями.

Въ ней добывался ладанъ, бальзамъ и разныя благовонш. 
Воздухъ страны былъ напоенъ пряннымъ ароматомъ, далеко 
разносившимся даже по морю, услаж дая обоняше мореплава
телей. Восхищенное воображеше пр1урочило именно къ этой 
стране своего легендарнаго феникса, чудеснымъ образомъ 
возрождавшагося изъ пепла.

Изъ различныхъ племенъ, населявшихъ Аравш , самымъ 
доблестнымъ было племя савеевъ. Гречесше и римсше пи
сатели прославляли его богатство. Главный городъ у саве
евъ былъ Сава, возникшш по преданно, вскоре после по
топа и названный такъ въ честь внука naTpiapxa Эвера. Одни 
нзъ географовъ утверждаютъ, что Сава находилась на м есте 
нынешняго города Зебида, д руп е  — Мареба. По словамъ 
поэта Клод1ена, Савея управлялась вначале женщинами. 
Около 3000 г. отъ сотворешя M ipa, по арабскому преданш , 
тамъ царствовала Валкиса, которую Ж озефъ смеш алъ съ 
Никотрисой Геродота. Но это не удостоверено точно, и въ 
исторш она называется просто царицей Савской. Повиди- 
мому, она была образованнейшей женщиной своего времени 
и мудрой правительницей, потому что при ней страна до
стигла высшей степени своего благосостоятя. Торговые ко
рабли разъезж али по морю, увеличивая богатство савеевъ. 
Но матер1альный избытокъ не могъ утолить духовной жажды 
Савской царицы, щедро одаренной природою. Пытливый умъ 
ея породилъ массу недоуменныхъ вопросовъ, сердце ея 
терзала тоска, не находя реш еш я многимъ жизненнымъ 
проблемамъ.

Ее мучили вопросы высшаго порядка, вплоть до рели- 
позныхъ; но мудрецы ея племени не были въ силахъ уто
лить ея духовной жажды. Очевидно, она была выше всехъ  
ихъ головою. А поучаться же могла отъ заезж ихъ людей, 
съ которыми она беседовала.

Въ это время гремела слава Соломона.
Царица Савская наслуш алась необыкновенныхъ разска- 

зовъ о немъ. Личность его выростала въ ея глазахъ до ги- 
гантскихъ размеровъ, пленяя собою воображеше. Мудрость 
молодого царя поражала южную царицу. Весь Востокъ нахо
дился подъ обаяшемъ его гешя. Его доброта, справедливость
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и мудрость, сочетавшаяся въ удивительной гармонш, привле
кали къ нему все  сердца и покоряли ихъ. Въ интеллекту- 
альномъ отношенш Соломонъ стоялъ на недосягаемой вы
соте передъ современниками, затмевая всехъ  блескомъ сво
его ума, с1яя надъ ними какъ солнце.

Недаромъ имя Соломона и доселе живетъ на востоке въ 
сказкахъ и предаш яхъ, гд е  все  могущественные владыки 
называются Сулейманами, т.-е. Соломонами.

Изъ этого можно видеть, какая была его репутацш при 
жизни и какъ ярокъ былъ окружавш ш  его ореолъ.

Немудрено, что онъ воспламенилъ фантазго южной ца
рицы, и она загорелась желанхемъ видеть и слышать див- 
наго царя. Къ тому же присоединялись и причины чисто 
политическаго характера: дружбой и покровительствомъ 
Соломона дорожили все  его соседи, трепетавшее его могу
щества. Дальновидной правительнице Савской также улы
балась дружба со столь влгятельнымъ владыкой. Но женская 
гордость и тактъ удержали ее отъ излишней откровенности 
передъ Соломономъ. Она маскировала свое посещ еш е исклю- 
чительнымъ желан!емъ видеть того, слава котораго облетела 
весь светъ. Но и тутъ она являлась не въ качестве простой 
зрительницы, пришедшей только подивиться на чудо. Нетъ, 
она понесла къ нему весь интеллектъ своей страны, весь 
запасъ своихъ думъ, размышленш, недоуменш и мучитель- 
ныхъ запросовъ и сомненш. Это было все духовное сокро
вище тогдашняго человека. Она являлась хорошо подгото
вленная, во всеоружш своей интеллектуальной мощи. Это 
былъ не простой визитъ, но вызовъ на моральный поеди- 
нокъ. По своеобразнымъ услов1ямъ востока, этотъ вызовъ 
былъ облеченъ въ пеструю и поэтическую форму различныхъ 
вопросовъ и загадокъ, переплетавш ихся между собою какъ 
фантастичные узоры на восточномъ ковре.

II въ то же время царица Савская повезла съ собою на 
верблюдахъ богатые подарки Соломону, состоявппе изъ мно
жества золотой утвари художественной работы, золота и 
драгоцЬнныхъ камней.

Соломонъ жилъ съ необычайной пышностью. Онъ принялъ 
гостью въ своемъ великолепномъ дворце, построенномъ изъ 
прочнаго ливанскаго кедра. Внутри дворецъ былъ украш енъ 
200 болыпихъ щитовъ, выкованныхъ изъ чистаго золота, да
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300 такихъ же золотыхъ щитовъ, лиш ь меньшаго раз
мера.

Самъ царь, облеченный въ виссонныя одежды, украш ен- 
ныя драгоценными камнями и расшитыя золотомъ, сидЬлъ 
на троне изъ белой слоновой кости, обитой золотомъ. Верхъ 
сзади у престола былъ круглый. Къ трону вели шесть сту
пеней. Руки царя покоились на локотникахъ, опиравшихся 
на золотыхъ львовъ. Дюжина такихъ же львовъ стояла по 
сторонамъ всехъ  шести ступеней къ трону.

Ничего подобна го тогда не было ни въ одномъ царстве.
Царицу Савскую съ ея свитой встретило великое мно

жество пышно одетыхъ слугъ и воиновъ въ блестящемъ 
вооруженш. Они провели гостей къ Соломону съ соблюде- 
щемъ строгаго установленнаго тогда этикета.

Царица Савская была поражена увиденнымъ. Оно пре
взошло все  ея ожидашя.

Соломонъ принялъ ее съ подобающей ея сану честью и, 
будучи великимъ психологомъ, сразу расположилъ къ себе 
ея сердце.

Онъ устроилъ въ честь гостьи пышное празднество, при 
чемъ последняя увидела, что все  сосуды и вся домашняя 
утварь на царскомъ столе были изъ чистаго золота. Изъ 
серебра не было ничего, потому что въ роскошное соломо
ново время серебро не ценилось ни во что. Каждый изра- 
ильтянинъ въ то время спокойно жилъ подъ своею смоковни
цею и обрабатывалъ поля руками слугъ своихъ. За долгое 
мирное царствоваше Соломона накопилось великое множество 
сокровищъ въ его стране. Поэтому все  въ царстве жили въ 
довольстве и безъ заботъ и отучились отъ труда, такъ что 
великолепный храмъ Соломоновъ, воздвигнутый всего въ семь 
лЪтъ, построенъ весь руками тирскихъ рабочихъ, трудив
шихся надъ нимъ и день и ночь.

Гостья осмотрела помещ еш я для царскихъ слугъ, кото- 
рыя были очень хороши. И все въ стране было прекрасно 
и богато.

Царица Савская обратилась тогда къ Соломону со своими 
вопросами и загадками, желая испытать силу его ума и по
казать также и свою осведомленность по многимъ вопросамъ.

Она тотчасъ же получила отъ царя обстоятельные ответы 
на все свои вопросы и загадки, хотя считала ихъ очень
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сложными и мудреными. Но Соломону они не стоили ника
кого труда, потому что ему были известны все тогдаш ш  
знашя, открыты все  письмена, такъ какъ его обучали даже 
египетской- мудрости. Соломонъ съ одинаковою легкостью 
трактовалъ какъ о ливанскомъ кедре, такъ и о иссопе, ра- 
стущемъ на старыхъ стЬнахъ; какъ о птицахъ воздушныхъ, 
такъ и о рыбахъ, населяющихъ воды. Но глубже всего онъ 
позналъ сердце человеческое и умгЬлъ владеть имъ. Неда- 
ромъ же онъ тотчасъ наш елъ средство узнать настоящую 
мать ребенка, которая не согласилась разрубить свое дитя, 
а предпочла отдать его невредимымъ чужой женщине. II 
копья, которыя савская гостья точила такъ старательно, Со
ломонъ переломилъ въ одну минуту безъ малейш аго затруд- 
нешя, и царица была побеждена... Но потерпеть поражеше 
въ интеллектуальномъ поединке съ такимъ гешальнымъ че- 
ловекомъ, какъ Соломонъ, не несло унижешя. И его смелая 
противница приш ла въ неописанный восторгъ.

Ц елы хъ четыре м есяца оставалась въ 1ерусалиме царица 
Савская и вдосталь могла налюбоваться какъ делами пра- 
влешя Соломона, мудростью его, такъ благоустройствомъ н 
роскошью его царства. Она во все вникала пытливымъ 
окомъ и поучалась. Въ особенности ее поразилъ храмъ—это 
грандю знейш ее и великолепнейш ее сооружеше великаго 
царя. Твореше его было достойно его создателя. Н етъ воз
можности описать его велич1я и красоты. Лучппя породы 
деревьевъ пошли на его постройку, и онъ въ изобилш былъ 
украш енъ чистымъ золотомъ: по краямъ Кивота Завета на
ходились 4 ангела, золотые 4-харш инны я крылья кото- 
рыхъ были прикреплены къ стенамъ и потолку Святая Свя- 
тыхъ. По сторонамъ входыыхъ дверей во Святая Святыхъ 
стояли 2 столба 4-хъ саженной высоты, обложенные золотомъ, 
съ резными вызолоченными венцами наверху. Кипарисовыя 
стены и полъ святилища и Св. Святыхъ были украшены 
резными изображешями херувимовъ, цветовъ и плодовъ, и 
все  эти изображешя были обложены золотомъ. Завеса  свя
тилища висела на золотыхъ цЬпяхъ. Въ святилищ е нахо
дился золотой кадильный алтарь и множество разныхъ 
светильниковъ. Но все  слова бледнею тъ передъ опиоашемъ 
действительности. Впоследствш храмъ Соломоновъ — это 
чудо искусства и зодчества,—не однажды разруш ался во
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время войнъ и снова возстановлялся, но уже съ меньшнмъ 
геликол'Ьтемъ. Ц арице Савской удалось видеть его во всей 
ослепительной роскоши и красоте. Можно себе представить 
какое ошеломляющее вп е ч а та е те  производилъ онъ своимъ 
видомъ! II не только онъ одинъ, но и все виденное, слы
шанное и испытанное савеянкою въ 1ерусалиме. Охвативши! 
ее восторгъ перелился черезъ край, выразившись въ экзаль
тированной похвале Соломону.

— Я не верила, пока не приш ла сюда и не увидела все 
своими глазами!—воскликнула она.—Теперь же нахожу, что 
не сказано даже и половины: мудрости и богатства у тебя 
гораздо больше слышаннаго. Счастливы б л и зте  твои и слуги, 
которые всегда могутъ видеть тебя и слышать твои мудрыя 
речи! Да будетъ благословенъ Господь Богъ твой, Который 
благоволилъ посадить тебя на престолъ Израилевъ и со- 
д&талъ тебя царемъ, чтобы творить судъ и правду!

Такое вдохновенное приветств1е могло вылиться только 
изъ искренняго сердца.

Царица Савская поднесла Соломону свои дары: 120талан- 
товъ золота (это считалось громадной суммой въ то время) 
и несметное количество разныхъ благовонш и драгоценныхъ 
камней.

Соломонъ не остался въ долгу передъ щедрою царицей 
и со своей стороны достойно одарилъ ее.

Кроме отношенш дружественныхъ, царица Савская завя
зала съ Израильскимъ царствомъ и отношенiя торговыя. Это 
являлось очень важнымъ, такъ какъ у  обоихъ народовъ были 
симпатш также и племенныя: оба получили свое происхожде- 
Hie отъ Авраама, только 1удеи—отъ Сарры, а Арабы—отъ 
Агари и Сетуры. Оба народа древнейппе на земле и сохра- 
нпвиие свои нравственные облики въ чистомъ первоначаль- 
комъ виде, несмотря ни на кагая изменеш я политическихъ 
н жизненныхъ условШ; въ то время, какъ д руп е  народы съ 
блестящимъ ирошлымъ, какъ египтяне, греки и римляне, 
давно уже смеш ались съ варварами, подчинились чуждымъ 
законамъ и восприняли новый жизненный укладъ, утративъ 
свою индивидуальность.

Намъ неизвестно, что было дальше съ царицей Савской 
после посещ еш я ею 1ерусалима. Но, по всей вероятности, 
полученные уроки пошли ей въ пользу, и она стала руко-

5*
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водствоваться ими въ своей стране. Недаромъ же она зане
сена на страницы священной исторш и отмечена, какъ 
искоренительница грубаго язычества въ своемъ народе и 
насадительница веры  въ истиннаго Бога.

Мноие художники изображали царицу Савскую. Рафаэль 
написалъ ее въ одной изъ ложъ Ватикана. Знаменитая гра
вюра Марка-Антошо свидетельствовала о существованш 
одного дивнаго художественнаго творешя. Въ итальянской 
ш коле есть картина на ту же тему—Доминикана; въ гер
манской ш коле — Гольбейна; во фламандской — Жерара де- 
Лересса; во французской —Евстах^я Лезюера, и др.

На нашемъ рисунке изображена царица Савская, несу
щ ая дары Соломону: жемчужное ожерелье въ золотой вазе 
тонкой художественной работы. Пленительный образъ ца
рицы запечатленъ тонкимъ умомъ и необыкновенной при
родной гращ ей и изяществомъ.

А- Никитина.



акснурст р ъ  о б л а с т ь  
НАРОДНОЙ ПСИХОЛОГ1И.

Посмотрите между народами и вни
мательно вглядитесь.— Аввакумъ, 1. 5.

ащ я—изъ, отдЬльныхъ лицъ; на ней отражается 
ихъ душа. Кто хочетъ узнать народъ—изучай 
человека. Сравните, наир., русскаго и немца; 
2-й нисколько не талантливее 1-го, — скорей 
наоборотъ; но откуда огромная продуктив
ность, культурность нем ца и наша относи
тельная отсталость? На это можетъ ответить 
только истор1я и психолопя, и здесь мы 

разсмотрпмъ характеръ русскаго и немца, англичанина и 
американца, помня, что, въ д уш е различаютъ 3 части: волю, 
чувство и интеллекта, и не забывая того, что было сказано 
мною объ этихъ 3-хъ частяхъ въ ирошлыхъ моихъ сочине- 
шяхъ (см. „Днев. Иисат.“ 1909 г.). Сенкевичъ у Плошовскаго 
подм'Ьтплъ качество, которое назвалъ славянскою непродуктив
ностью (см. „Безъ догмата11). По-моему Плошовскш—этототъ 
же Обломовъ, по Добролюбову столь характерный для рус
ской действительности: черты его есть въ О негине, Печо
рине, Рудине, а по-моему и въ М ишке (Князь Серебряный) 
ц даже въ Илье Муромце. Но Обломовъ, какъ хотите, без- 
воленъ; въ немъ не спокойств1е, а какой-то параличъ. Здесь 
указаnie на безвол1е, какъ характерную особенность русской 
жизни. Вспомните отзывъ Щ епицкаго о последней войне.- 
по его словамъ, руссш е въ свободное время стремятся ле
жать, спать, ничего не делать. Ведь это не богатство волей?! 
Взгляните, что сделали японцы съ Сахалиномъ, изъ кото- 
раго мы сумели сделать только тюрьму... Войдите въ 
школы, напр, въ университета, гд е  академическш годъ длится 
едва ли полгода. Нужно ли говорить о нашей зависимости
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отъ иностранцевъ въ области техники и науки, даже спеку
лятивной? Отнимите у н'Ькоторыхъ нашихъ профессоровъ 
иностранные учебники, и что у насъ останется? Боюсь сказать... 
На войне мы отступали, не проявляя инищативы. Вообще 
наше слабоволие столь же несомненно, какъ и раздражитель
ность русскаго чувства. Недаромъ у насъ столько неврасте- 
никовъ и такъ частъ параличъ сердца. Вспомните стихи А. 
Толстого: „Коль любить, такъ безъ разсудку, коль рубить такъ 
ужъ съ плеча" и т. д., отлично доказывающее нашу поры
вистость. А наш а толпа, которая изъ аудиторш рвется на 
площадь, быстро доходитъ до анархш  и безразсудства *) и 
разбегается при первомъ появленш казаковъ, не проявляя 
ничего кром^ безвол1я и взъерошеннаго чувства. Сравните 
толпу рабочихъ въ Стокгольме во время последней заба
стовки: не было ни единой попытки нарушить порядокъ. 
Вотъ какъ важно одно простое хладнокров1е: передъ вамп 
граждане, а не ревущ ш  станъ... А подумайте, какой фено- 
менолопей духа надо обладать, чтобы согласиться быть пре- 
зидентомъ какой-нибудь еЬрнованной республики и гдЬ это 
возможно, кроме странъ съ необузданнымъ чувствомъ?! Сла
бая воля и раздражительное чувство производятъ быстрое 
осты вате, отказъ отъ намеченнаго дЬла, недостатокъ упор
ства, столь необходимаго въ политике. И финляндсшя газеты 
оказались правы, предупреждая своихъ соотечественниковъ, 
что p y c c K ie  хотя и создаютъ ш иройе планы, но быстро от
казываются отъ нихъ, встречая препятств1я (см. статьи въ 
„Моск. Ведом." вскоре после убшства Бобрикова). Каковы 
причины этихъ психическихъ особенностей? 1) Сама природа 
на западе, производящая „впечатлеш е границы, определен
ности, отчетливости... упорнаго труда". Сравните „однообра- 
3 ie  русскаго вида: ровныя пустынныя поля... все отличается 
робостью тоновъ, оставляетъ спокойно неясное впечатаете... 
покоя, сна, одиночества, располагающее къ унылому раз
думью". (Ключевскш, „Курсъ русской исторш “, часть 1, стр. 76). 
Какой великолепный магер1алъ для сравнешя природы и 
духа двухъ странъ и народовъ у . 2) Историчесгая обстоя
тельства: монгольское иго и крепостное право подавляло 
волю русскаго народа. При креиостномъ праве высшш 
классъ быль богатъ волею, а несравненно более 'многочи
сленный низш ш —былъ совершенно обезволенъ. П осле паде-

<1 Вь Петербург^ толпа, науськанная бастующими фармацевтами, била 
стекла аптекъ (въ 1005 г.); замечательно, что при этомъпоетрадали исключи
тельно х р и с т i а н с к i я аптеки, и безумная русская (!) толпа не поняла 
этого, хотя, согласитесь, нетрудно было понять.

'-) У насъ столь же резкая разница между t" зимы и .иЬта, какъ и между 
гн1;вомъ и милостью. А эта русская ужасная засуха, пос.тЬ которой всепото- 
пляющш ливень! Какъ эта прпрода наноминаетъ вышеприведенные стихи 
А. Толстого!
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щя крепостного права воля помещичьяго класса ослабла, а 
низшаго не усп ела усилиться, ибо для этого нужно боль
шое время и благопр1ятныя условгя. Чувство людей высшаго 
класса стало раздраж ительнее отъ и зм ен етя , т. е. резкаго 
ухудшешя жизненныхъ условш; а въ низшемъ классе сво
бодно проявилось веками накоплявшееся р азд раж ете  оскор- 
бленнаго чувства; ведь, недаромъ „грустный вой — песнь 
русская. Печалио согреты мелодш и наш ихъ музъ и д е в ъ “ 
(Пушкинъ). Поэтому, кто желаетъ исцелять нацпо, пусть 
улучшаетъ человека, благопр1ятно вл]яя на его волю и чув
ство. Отсюда понятны: 1) Стараш я правительства и общества 
дать крестьянамъ (т. е. огромному большинству нацш, еще 
не выступавшему на общественную арену) достаточное ко
личество земли, ибо голодъ ведетъ къ чахотке, а не къ 
усиленш  воли. 2) Необходимо образоваше, хотя отнюдь не 
широкое, которое повело бы не къ у с и й е н т , а къ трате 
воли, ибо интеллектъ—изъ воли. М ужику необходимы: 1) По
рядочная грамотность съ самыми небольшими примитивными 
знашями общеобразовательна™ характера. 2) Обучение irfeHiio 
(очень важно!), при чемъ надо проходить капитально русск1я 
и при томъ веселыя мелодш: грустныя—ослабляютъ волю; 
музыка вл1яетъ на самую волю 1). 3) Во в с е х ъ  ш колахъ 
надо усиленно и усердно обучать гимнастике, подготовлять 
будущаго солдата. 4) Если все это сделано, остается про
ложить хорошую дорогу отъ деревни къ селу и отъ него 
къ ближайшему городу. И больше ничего: остальное сдЬ- 
лаетъ самъ народъ, надъ восииташемъ коего стоить порабо
тать, такъ какъ весьма многое доказываетъ его выдаюшдяся, 
пока еще подспудныя силы. Дай Богъ, чтобы оне родились, 
воскресли,—вообще явились въ живомъ виде. Выдающаяся 
силы русскаго народа доказываюсь: 1) Физюномш и харак- 
теръ нашихъ детей: часто это прямо каше-то ангелы. 
2) Несравненная, какъ-то характерно округленная русская по
словица, напр, не по хорош у милъ, а по милу хорошъ. Или 
еще лучш е сравните пословицу „какъ аукнется, такъ и от- 
кликнется“ съ соответствующей немецкой. 3) Неимеющая 
равныхъ наша народная песня -), отражающая и просторъ 
снеговыхъ полей и задумчивость, историческую грусть на
шего народа. Музыка Глинки, единственная въ Mipe по своей 
нащональной оригинальности лучш е всего показываетъ, что 
можетъ сделать и дать p y c c K ii i  человекъ, если условш

<) Есть какое-то сродство между душой и звукомъ, недаромъ на нЬмец- 
комъ этомъ относительном! первоязыкЪ столь похожи слова Ville (воля) 
и Welle (волна, напр, звуковая). См. мою статью „Богъ и душа". „Днев. И нсат.“, 
декабрь 1909 г. „Обо всемъ ц отовсюду”.

Не нрпнеслп лд некоторые ея мотивы варяги? Бъ нЪкоторыхъ нор- 
вежскихъ музык. произведешяхъ, напр, норвеж. рансодш Грига, слышны мо
тивы, напоминаюшде pyccicie.
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б л а г о п р !Я т н ы . И разве не показываютъ того же Л. Толстой, 
Достоевскш, Суворовъ, МенделЬевъ, Перовъ и др.'Л Конечно, 
задача народнаго воспиташя трудна, но зато она вл1яетъ 
не на одно поколеш е ').

У н ^ м ц а  воля исторически сохранилась лучше, не тра
тилась веками на оскорбленное чувство и нашла себе выходъ 
въ прогрессе и культурЪ, не страдала славянскою непро
дуктивностью: Обломовъ лежитъ, а немецъ Ш тольцъ полонъ 
энергш. Неудивительно, что Ольга пошла за Штольцемъ, а 
не Обломовы поведутъ историческую жизнь. НЬмецъ хладно
кровно спокоенъ (сравнительно съ нашей порывистой, неу
равновешенной, скоро устающей натурой),—отсюда его мето
дичность и аккуратность, ведущ ая къ сохраненш  силъ, 
избегаю щ ая безцельной ихъ траты и такимъ образомъ пред
ставляющая необходимыя услов1я успеш ной работы. Неуди
вительно, что спокойные немцы, неистощаюшде себя раздра
жительностью, являются первыми почти во всехъ  отрасляхъ 
знанш: въ живописи (Беклинъ), въ музыке (Бетховенъ, 
Бахъ), въ поэзш (Гете), философш (Кантъ, Ш опенгауеръ), 
политике (Бисмаркъ), науке (Вирховъ, Момзенъ, Гельмгольцъ) 
и даже въ воздухоплаванш (Иеппелинъ). А немецкие бого
словы? Сколько ихъ и кто у нихъ не учился? Вотъ что зна
чить сохранившаяся воля и дисциплинированное чувство— 
услов1я, необходимыя для развиия глубокаго философскаго 
интеллекта: ему есть изъ чего развиться—воля ц ел а  и не 
тратится на чрезмерное чувство (см. мою статью: „Богъ и 
душ а“). Поэтому же богатые впечатлительнымъ чувствомъ, 
легкомысленные французы—не философы вообще. Мнопе 
возмущаются „бычачьимъ сиокойств1емъ“ немца, его мало
подвижностью, тяжеловатостью метода мьиллешя... Ругайтесь, 
если хотите, но помните стихи Л. Медичи:

Радость знаетъ лишь в'Ьдавилй горе,
Бурю тотъ, кто знакомъ съ тишиной:
Б ы т ь  с н о к о й н ы м ъ умнеть лишь море,
А не лужа въ вершокъ глубиной.

Гермашя образована и культурна, а при этомъ повы
ш ается ц ена жизни и желаше жить, т. е. неохота „проли
вать кровь за отечество"; это подметилъ Ренанъ -) въ 
философскихъ драмахъ (Ж рецъ изъ Нэми), и немцы, созна
вая это, ввели железную  дисциплину, и справедливо: чемъ

1) Особенно тяжела борьба съ нашимъ всесословнымъ алкоголизмом!,: 
къ крестьянства она невозможна раньше обезпеченш землей: голодный больше 
сытаго пьянбетъ и хочетъ пить. ПроповЪдывйть надо сытымъ пьяницамъ, 
наполняющим! трактиры и реставрирующим! рестораны.

-) Въ Калибане отмечена склонность современной толпы распадаться на 
отдельные узкопартийно интересы: вс.Ь и дупле въ народ, соб рате  несутъ 
с в о и  петиши. Какъ это напоминаетъ 1-ю Думу, заваленную массой всевоз
можных! петищй!
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безвольнее нащя, темъ строже должна быть дисциплина, 
которая, вирочемъ, полезна на всякш  случаи п для богатыхъ 
волей немцевъ въ виду ихъ культурности и хорошей при
вязывающей жизни, съ которой не захочется разстаться по 
доброй воле. Немецъ—патрютъ; заговорите съ нимъ о космо
политизме, онъ вамъ ответить: „Гермашя выше всего". 
Прочтите романъ Ауербаха, „Дача на Р ей н е“, чрезвычайно 
ярко изображающш немца съ его идеалами и характеромъ. 
Правда, герой Эрихъ мало натураленъ, размалеванъ, весь 
состоите изъ добродетелей, лиш енъ недостатковъ, но и въ 
немъ видны вкусы Германш. Онъ спокоенъ, богатъ волей, 
здоровъ, военный и любить военное дело (радуется, видя 
проезжающую батарею). Покончивъ со службой, отдается 
философш. Д ругой герой, Зонненкамифъ—титаническая, бога
тырская натура. Профессорша разсчетлива, практична, вели
колепно устроилась въ чужой вилле (Эдемъ) и, видя п ад ете  
хозяйской семьи, съ какой-то паразитической безжалостностью 
осталась видеть кончину. Да! Она паразите, даже не крыса, 
которая въ такихъ случаяхъ беж ите съ корабля. Немецкая 
кровь ассимилируете все: и еврея (Милькъ), и гугенота 
(Дурнэ), и даже американскую (Манна) и негрскую кровь 
(жена Кнопфа). Интересна немецкая толпа, напавшая на 
Эдемъ: она чуетъ грядущ ую  слабость Зонненкампфа и силу 
господъ Д урнэ и потому возстаетъ противъ перваго п па
суете передъ вторыми, т. е. какъ всякая грубая матергаль- 
ная сила (въ противоположность благородной) идете въ 
сторону наименьшаго сопротивления. Но эта толпа все-такп 
слушается словъ, не дожидаясь „воздейств1я“. Немцы прак
тичны и деловиты: у нихъ нетъ нищихъ, не видно техъ  рото- 
з^евь, которымъ Козьма Прутковъ наверно скомандовалъ бы: 
„зубы сжать! “ Гермашя производите впечатление силы, до
вольства и разсчетливости. Съ нею мы должны стараться 
сохранять глубочайшие м!ръ, дабы иметь возможность обра
тить взоры въ сторону восходящаго солнца и не готовиться 
къ войне на четыре фронта, что возможно, такъ какъ Pocciii 
исторически не везете. Нтакъ, въ германской нацш  есть 
воля, хотя и не резко  блестящая, но хорошо сохранившаяся 
благодаря отсутствие раздражительнаго чувства. Есть нацш 
спещально волевого типа: а н г л и ч а н е  и а м е р и к а н ц ы .  
Кто хочетъ схватить разницу между волей и энерпей, пусть 
сравнить эти два народа. Физшномш англичанъ холодны, 
неподвижны, по словамъ одного физшномиста не даютъ по- 
няпя о той массе силъ, какую могутъ проявить. „Клетка 
англичанина,—говорите Мантегацца,—н а к о п л я в т ъ  силы, 
чтобы въ нужный моменте произвести неожиданно энергич
ное действ1е.“ Вотъ люди воли, обладающее и основнымъ 
(накоплеше силъ) и оборотнымъ капиталомъ (могучее дЬй- 
cTBie); недаромъ они не поддались Наполеону и неуязвимы
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ни для кого. Однако, у  нихъ ясный недостатокъ въ чувств^,, 
на что указываетъ чрезмерное хладнокров1е, отсутствие 
мимики въ лице, безсердечная эгоистическая политика, пол
ное отсутств1е музыкальнаго и живописнаго таланта (Тадема 
—голландецъ): люди воли всегда въ общемъ более прак
тичны, чем ъ художественны. Сравнит^ наш у „наличность" съ 
активомъ англичанъ. Я помню, когда вводилось у насъ страхо- 
ван1е посевовъ, одна образованная помещ ица ездила по дерев- 
нямъ и объясняла мужикамъ пользу страхован1я. На вопросъ 
„согласны ли", они отвечали: „что жъ! если начальство 
прикажетъ, мы не ослуш аемся1*... Было бы полезно, если бъ 
въ нашихъ ш колахъ вм есте съ отечествоведешемъ про
ходили и англовед 'Ьте.

„Для американцевъ ж изнь—пожирающая н е п р е с т а н 
н а я  деятельность... Онп б е з п о к о й н ы ,  пылки... Зачемъ 
столько суматохи, шума, борьбы?" вопрошаетъ слабый во
лею Ам1эль (изъ „Дневника" стр. УЗ ). Здесь э н е р п я — воля 
тратящ аяся на дело; накоплешя мы не видимъ. При столк
новении этихъ нацш я боялся бы за Америку, работающую 
болыпимъ, но только оборотнымъ капиталомъ энергш, безъ 
основного — воли; какъ при столкновеши 2-хъ полководцевъ 
одинаковой воли я боялся бы (какъ это ни странно) за 
того, у  котораго гораздо более развитъ интеллекта: послед - 
Hiii все-таки обуза, бремя для воли, столь необходимой во 
всякой практике, особенно на войне: здесь нуженъ интел
лекта, вполне подчиненный воле, чего не можетъ быть съ 
широкоразвитымъ интеллектомъ, косвенно ослабляющимъ 
волю своимъ вл!яшемъ на нее. Американцы также не дали 
ни живописи ни музыки и въ поэзш несравненно слабее 
англичанъ (одинъ Лонгфелло), потому что уже совершенно 
запрактиковались, тратятъ на матер1альную жизнь всю волю. 
Съ моей точки зренш  понятно, почему у  англичанъ были 
велигае покты, а у  американцевъ нетъ: у  1-хъ сохранилась 
основная воля, истраченная вторыми на практическую энергш; 
а ведь поэз1я, философ1я (которой также нетъ  у американ
цевъ) исходить изъ воли, какъ Д ухъ отъ Отца (см. мою 
статью „Богъ и душ а“ „Дневн. Писат.“ 1909 г. декабрь, стр. 
118). Хотя недостатокъ чувства сказывается и у англичанъ 
даже въ лучш ихъ писателяхъ—Д иккенсе и Вальтеръ-СкоттЬ, 
остроты ихъ хладнокровны, чтобы не сказать малокровны... 
Все искусственно подгоняется къ торжеству добродетели и 
наказанпо порока, благодаря чему герои малонатуральны 
(Айвенго) и наиболее естественными являются лица наиме
нее симпатичныя автору (Бр1анъ Ж ильберъ). Действ1е часто 
фантастично, напр., рыцарь Адельстанъ воскресаетъ изъ 
мертвыхъ по желанно издателя. Видно, что пиш утъ люди 
черезчуръ спокойные, желаюпце даже жизнь подчинить 
своей нелюбящей волненш воле. Имъ непонятно чувство,
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создавшее последш я страницы Рудина и Дворянскаго 
ГнЪзда.

Интересно проследить, какъ отражается характеръ нацш 
на ея языкЬ. Сопоставьте языкъ немцевъ, у  коихъ много 
замечательныхъ философовъ, съ языкомъ „легкомысленныхъ“ 
Фрагщузовъ. „Французски! языкъ не можетъ выразить ни
чего рождающагося, изображаетъ только результата, но 
показывая образовашя изъ ничего... Въ немецкомъ—глубина 
безконечнаго, во французскомъ—ясность конечнаго" (Ам1ель, 
стр. 71 и 31). Вспомните практичность англичанъ и то же 
качество ихъ языка, стремлешя къ красоте грека и необык
новенную красу языка греческаго. Но какъ изменился онъ 
въ эпоху Византш! Откуда явились слова Керулларгй, Ли- 
худъ, Ликапенъ, Пселлъ, Карбонопсина и пр.?! Стоить> 
услыхать ихъ, чтобы сказать: это Визанпя, не Эллада. Ви
дите, что языкъ соответствуетъ нацш, какъ голосъ индиви
дуальности человека. Если слогъ — человекъ, то языкъ — 
нащя. Характеръ последней отражается и на политике,— 
осторожной у немцевъ, безцеремонно-прямолинейной (какъ 
сама воля) у  американцевъ и англичанъ. Замечательный 
примеръ въ этомъ отношенш даетъ книга прр. Аввакума 
мастерски описывающаго прямолинейную политику халде- 
евъ — волевого народа древности (см. 1, б— 11). Особенно 
типичны следую пця слова: „устремивъ лицо свое в п е р е д ъ ,  
онъ забираетъ пленниковъ какъ песокъ“. Такъ изобра
жается ассир1анинъ и на барельефахъ. И въ форме пра
вл етя  мы видимъ преобладаше то воли, то чувства: 1-я да
етъ монархическш, а 2-ое республикански!. А такъ какъ въ 
матер1альныхъ услов1Яхъ нашей обыденной жизни побеждаютъ 
люди волевого типа (такъ, напр., воля М атвея Ржевскаго 
подавляла даже великш интеллектъ Гоголя) и такъ какъ нащ я 
изъ людей, то на страницахъ почти всей исторш мы видимъ 
почти всегдашнш перевесь, победу монархш. Въ качестве 
возражешя указываютъ прим еръ древне-греческихъ ресиуб- 
ликъ и ихъ победу надъ персами. Но победа здесь обу
словлена не образомъ п равл етя , а личнымъ огромнымъ пре- 
восходствомъ одной нарождающейся нацш  надъ устарев
шей другой. Это, во-1-хъ; а во-2-хъ, древне-гречесюя ре
спублики просуществовали недолго, и въ 3-хъ, въ Пелопо
несскую войну были осилены более монархической Спартой. 
Въ конетитуцш — большая примесь чувства (бурная борьба 
нартш) и потому она въ общемъ въ и н о с т р а н н о й  по
литике слабей монархш. Исключеше составляютъ англичане 
потому, во-1-хъ, что нащ я богата волей, такъ сказать, не 
нуждающейся въ поддержке со стороны образа п равл етя . 
Во-2-хъ, въ Англш только две партш  (а не легшнъ) и обе 
патрштичны. Въ-З-хъ Англ1я благодаря своему флоту не
уязвима. Поэтому чемъ слабовольней и разноплеменней
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народъ, темъ больше монархическаго элемента должно быть 
въ его образе правлешя. И если бы меня спросили, когда 
въ PocciH безопасно можетъ быть введена ш ирокая консти- 
туцщ  (съ ответственностью министровъ передъ Палатой), 
я бы отв'Ьтилъ: лЪтъ черезъ 25 после того, какъ таковая 
будетъ введена въ соседней съ нами Германш, иначе мы 
будемъ слабей последней во внеш ней политике. Помня 
девизъ: „повторяй, но не повторяйся11, я въ настоящей 
статье не повторяюсь, а только еще одинъ разъ проверяю 
мои прежше выводы, прилагая ихъ къ психолопи народовъ, 
и еще разъ получаю подтверждеше моей основной мысли, 
изъ которой, какъ видите, можно сделать самые разнообраз
ные выводы: медицинсше, воспитательные, психологичесгае 
и даже политичесше. Эта основная мысль гласить следую 
щее: и н т е л л е к т ъ  и чувство — и з ъ  в о л и .

P.S. Интересующимся народной психологией указы
ваю еще на сходство французовъ съ поляками, подме
ченное Бальзакомъ („поляки—французы С евера44, см. 
романъ „Бедны е родственники“), и Оск. 1егеромъ, 
утверждающимъ, что въ известную эпоху въ Польш е 
происходило то же, что въ Галлш  временъ Цезаря. 
(См. „Всеобщ. IiCTopin44, изд. Маркса).

В. Недзведскш.



Ж И В А Я  
СМЕРТЬ.
повъсть.

I.

— Я тебя!—угрожающе закричалъ полицейсл i, остана
вливая извозчика,—не видишь, что ли?

Городовой показалъ глазами на человека, спеш но пере- 
ходившаго улицу и искусно нащупывавшаго впереди себя 
палкой. Онъ былъ одеть въ старую гимназическую куртку 
и порыжевшую широкополую шляпу, изъ-подъ которой 
виднЬлись темныя очки.

— Вамъ куда? — спросилъ полицейскш , заметивъ, что 
переходившш замедляетъ шаги и прислушивается.

— На ту сторону,—ответилъ тотъ, не останавливаясь.
Городовой съ любопытствомъ поглядблъ въ спину ухо-

дившаго и подумалъ:
— По всему видно, что слепой, но ходить храбро...
А тотъ между тем ь, нащ упавъ палкой тротуаръ, всталъ 

на него и быстро заш агалъ длинными ногами, обутыми въ 
охотничьи сапоги. Завернувъ за уголъ огромнаго дома и 
пройдя шаговъ двести, Бровкинъ, какъ звали слепца, остано
вился.

— Скверно, чортъ возьми,—проговорилъ онъ всл ухъ ,—
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самъ не видишь и спросить не у кого... „Деревянный одно
этажный домь“!.. А какъ узнаешь, не ощупавши...

Слепой улыбнулся, представивъ себе, какъ онъ, расто- 
пыривъ руки, ощупываетъ деревянный одноэтажный домъ.

— Вамъ кого?—раздался женскш  голосъ.
— Домъ Петрова,—встрепенувшись, отозвался Бровкинъ.
— Это будетъ немного подальше. Вонъ, низенькш, дере

вянный...
Ж енщ ина указала рукой, чего, конечно, слепой не могь 

видеть.
— Д ел а ,—пробормоталъ онъ, качая головой, и медленно 

заш агалъ по испорченному тротуару. Низенькш, деревян
ный! А гд е  онъ? Точно я вижу... И всегда-то у  зрячихъ со 
слепыми недоразумения... Стой!—остановилъ себя Бровкинъ, 
наткнувшись грудью на что-то твердое.—Ага!—добавилъ онъ, 
ощупывая деревянную реш етку. — Тебя-то, голубушка, и 
нужно... А вотъ и фонарный столбъ... Все идетъ какъ по 
писанному. Следовательно, сейчасъ и ворота...

Онъ прокрался около реш етки и, нащупавъ палкой ка
литку, безъ труда вошелъ въ нее. На дворе было тихо.

— Теперь куда?—раздумывалъ слепой, ощупывая бревен
чатую стену, у  которой онъ стоялъ.

— Вамъ что?—раздался надъ его ухомъ голосъ изъ окна.
Бровкинъ испуганно отскочилъ въ сторону. Въ то же

время за окномъ послышался мужской смехъ.
— Мне нужно квартиру №  3,—раздражительно сказалъ 

слепой и, спохватившись, добавилъ:—это домъ Петрова?
— Да, — подтвердилъ мужчина, съ любопытствомъ раз

глядывая страннаго субъекта.
— Я не вижу, укажите мне №  3,—почти шопотомъ про- 

говорилъ слепецъ, чувствуя безотчетную злобу.
Мужчина удивленно посмотрелъ на говорившаго и, высу- 

нувъ голову въ окно, указалъ глазами:
— Вонъ, первое крыльцо, во флигеле...
— Где это „вонъ“— направо или налево? — промолвилъ 

слепой, потерявъ самообладаше. — Ведь я  сказалъ, что не 
вижу, а вы указываете мне какъ зрячему...

Онъ сорвался съ места и быстро заш агалъ прямо безъ 
определенной цели. Пройдя ш аговъ тридцать и зацепивъ
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ногой за железное ведро, которое съ громомъ покатилось 
по земле, слепой остановился.

— Вамъ куда?—спросила подошедшая къ нему женщина, 
поднимая лежавш ее на боку ведро.

— Квартира Л£ 3,—коротко ответилъ Бровкинъ, все еще 
находясь въ раздражительномъ состоянш.

— Это сюда, — сказала женщина, указывая рукой въ 
открытую дверь, но, заметивъ, что слепой не двигается съ 
йста, любезно добавила:

— Я васъ провожу...
— Наконецъ-то указываютъ по-настоящему, — невольно 

улыбаясь, проговорилъ слепой, следуя  за провожатой, кото
рая вела его за руку.

— Осторожнее, ступенька вверхъ, — предупредила жен
щина, съ трудомъ протискивая слепца въ узкш  сени. — 
Я позвонила,—добавила она и удалилась.

Бровкинъ поблагодаршгь и прислуш ался. За дверью, у 
которой онъ стоялъ, послышались шаги, и затемъ раздался 
окрикъ:

— Кто?
— „Руки вверхъ! “—пошутилъ Бровкинъ и назвалъ свою 

фамплйо.
— А, Павелъ Ильичъ!— воскликнула молодая женщина, 

пропуская гостя въ широко открытую дверь,—наконецъ-то!
Бровкинъ осторожно переш агнулъ высокш порогъ и не

смело вошелъ въ переднюю.
— Раздевайтесь,—предложила хозяйка, запирая дверь и, 

спохватившись, добавила:
— Ахъ, да вы въ куртке!
Она прош ла вглубь комнаты и оттуда любезно пригла

сила:
— Проходите сюда...
— Сейчасъ,—ответилъ гость, не зная, куда девать шляпу 

съ палкой, и пош арилъ рукой.
Онъ нащ упалъ уголъ, гд е  стоялъ зонтъ, и поставилъ 

туда свою трость.
— Идите прямо!—сказала хозяйка, видя, что гость на

ходится въ нерешительности.
Бровкинъ неуверенно подвигался впередъ, комкая въ ру- 

кахъ шляпу.
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— Сюда, сюда! — командовала хозяйка съ едва заметной 
улыбкой на полномъ розовомъ лиц’Ь.

— Боюсь, разобьешь ст^ну лбомъ, — пошутилъ слЬной, 
хотя ему было вовсе не до шутки.

Входя въ комнату, онъ плотно прижалъ къ себ'Ь локти 
рукъ  и какъ-то особенно весь съежился, комично сморщнвъ 
вздрагивающее лицо. Точно онъ съ большими усшпями про- 
л-Ьзалъ въ узкое отверспе, а не въ просторную комнату.

— Садитесь, пожалуйста! — пригласила хозяйка, но не 
указала стулъ понятнымъ для слепца образомъ.

„Куда садиться?*1 — невольно промелькнуло въ мысляхъ 
гостя.

— Позвольте ш ляпу, она вамъ мешаетъ...
— Ничего, не безпокойтесь,—смущенно проговорилъ Бров

кинъ, пряча за спину ветхую изношенную до дыръ шляпу, 
и тотчасъ же порывисто добавилъ:

— Впрочемъ, извольте!
Когда хозяйка отвернулась, чтобы положить ш ляпу, сле

пой искусно нащ упалъ ногой стулъ и не cnliuia опустился 
на него.

„Вотъ и пристроился! “ — не безъ удовольств1я подумалъ 
Бровкинъ, незаметно осязая реш етку стула.

— Я сейчасъ, — сказала хозяйка и вышла изъ комнаты.
Оставшись одинъ, сл’Ьпецъ почувствовалъ себя свободнее.

Онъ неслышно всталъ со стула и, растопыривъ передъ со
бой руки, спещальнымъ способомъ ознакомился съ величиной 
комнаты. Возвращаясь на прежнее м^сто, слепой мимоходомъ 
скользнулъ „щупальцами" по кровати, комоду и друпгаъ 
предметами Осмотр^въ такимъ образомъ позгЬщеше, Бров- 
кинъ чувствовалъ себя сравнительно довольнымъ и сидЬлъ, 
какъ ни въ чемъ не бывало.

— А какъ ваш ъ товарищъ?—спросила вошедшая хозяйка, 
ставя на столъ чайную посуду.

— Спитъ и философствуетъ, — отвгЬтилъ Бровкинъ, по
правляя темныя очки.

— Онъ действительно немного странный, но мн'Ь нра
вится въ немъ равнодушие къ окружающему.

— Почему нравится?
— Весьма естественно почему,—ответила хозяйка немного
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повышеннымъ тономъ, — быть равнодушнымъ, это значитъ 
стать выше.

— Виноватъ!—перебилъ ее гость.—Въ данномъ случай и 
вообще я  смотрю иначе... Нельзя быть спокойнымъ, когда въ 
душе одне тревоги. Равнодуппе товарища я  называю оту- 
пЪшемъ. Но суть не въ томъ,—иродолжалъ слепой, немного 
озлившись, — меня всегда возмущаетъ одно обстоятельство, 
а именно: сытому и здоровому весьма нравится, когда боль
ной и голодный не издаетъ ни единаго звука жалобы... Хоть 
подохни отъ голода, но не проси хлеба! Вотъ что нравится!

— Позвольте, позвольте!—замахавъ руками, перебила хо
зяйка.—Вы не туда поехали! Я  только хотела сказать, что 
вашъ товарищъ выглядитъ спокойнее, чемъ вы.

— Это дело субъективное, — промолвивъ гость, — одинъ 
умираетъ тихо, а другой шумно, но сущность одна и та же...

Подали самоваръ. Х озяйка заварила чай и, обратившись 
къ гостю, съ улыбкой проговорила:

— А все-таки вы злой!
— Скоро буду добрый, Л арисса Петровна, т.-е. приту

плюсь окончательно...
Газдался звонокъ, и спустя минуту въ комнату вошла 

легкой походкой молодая женщина.
— Я къ вамъ на минутку,—проговорила она, здороваясь 

съ хозяйкой.
— Лид1я  Васильевна, моя товарка по курсам ъ,—отреко

мендовала хозяйка.
Гостья молча протянула Бровкину руку. Тотъ всталъ съ 

мЬста, но, не видя протянутой рукп, стоялъ въ ожидатель
ной позе. Прошло несколько неловкихъ мгновенш. Слепой 
заволновался и протянудъ руку, угодивъ ею въ грудь не
знакомки.

— Виноватъ!—растерянно иробормоталъ Бровкинъ.—Я не 
вижу...

— Ничего,—снисходительно ответила та, поймавъ руку 
слепого.

Бровкинъ порывисто опустился на прежнее место.
— Совсемъ ничего не видите?—спросила гостья.
— Никогда ничего не виделъ!—сердито ответилъ Бров

кинъ, сдерживая волнеще.
Лщ ця Васильевна мгновенно оживилась и впилась гла-
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зами въ темно-серое лицо слепца, какъ бы желая сказать: 
„ахъ, это очень интересно!"

— Съ нимъ осторожнее,—пошутила хозяйка, разливая чай.
— Кусается?
Гостья улыбнулась, съ любопытствомъ оглядывая стран

ный костюмъ Бровкина.
Тотъ угрюмо молчалъ, чувствуя сильное желаще ругаться, 

„ощ ущ ая“ на своемъ л ице пристальный взглядъ незнакомки.
— Пейте, господа, чай и закусывайте! — предложила хо

зяйка, присаживаясь къ столу.
„Начинается! — подумалъ слепой, нервно хрустнувъ 

пальцами,—чай и закуска на столе, но я не вижу, и мне не 
говорятъ, гд е  они“.

— Пожалуйста, кушайте!—обратилась къ нему хозяйка,— 
Варенье прикажете и л и  въ накладку будете?

— Я  съ сахаромъ,—поспешно ответилъ гость, думая со
вершенно о другомъ.

— Сухари берите...
— Спасибо, спасибо! Я возьму...—торопливо проговорилъ 

Бровкинъ и тотчасъ же насмешливо подумалъ: „Возьму! А 
гд е  сухари и все прочее?"

■— Ахъ, какая масса ншцихъ!—воскликнула гостья, обра
щ аясь къ хозяйке, — понимаете, проходу не даютъ... Даже 
страшно...

— А имъ весело?—улыбаясь, спросилъ слепой и поду
малъ: „Это мой костюмъ напомнилъ ей про нш цихъ“.

— Вы напрасно такъ говорите,—обидчиво заметила Ли- 
Д1Я Васильевна.—Я бедныхъ люблю...

— Но нищ ихъ презираете, — не унимался Бровкинъ, не
заметно ощупывая на столе.

•— Ваша манера придираться въ данномъ случае весьма 
неосновательна,—вмещ алась хозяйка, обращаясь къ гостю.— 
Прежде всего не всякш  нищ ш  заслуживаетъ сочувств1я, а 
затЬмъ отъ нихъ действительно нетъ прохода, потому что 
они возмутительно нахальны.

— Именно нахальны!..—подхватила Л щ ця Васильевна и 
разсказала случай, подтверждающих нахальство нищихъ.

А слепой тем ъ временемъ нащ упалъ стаканъ съ чаемъ 
и съ удовольств1емъ придвинулъ его къ себе.

„Теперь и мы попьемъ по настоящему, хотя и безъ
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сахара",—пошутилъ надъ собой Бровкинъ, отхлебывая изъ 
стакана чай.

— И Толстой правъ,—заключила гостья,—истинныхъ ни- 
щихъ действительно н'Ьтъ.

— А я возражаю, что есть! — твердо залвилъ слепой. — 
Отрицать все можно, особенно, когда сытъ...

— Нельзя же защищать тунеядство,—возразила гостья.— 
Я прежде всего стою за трудъ и подтверждаю это на д ел е . 
Я дочь генерала и матер!ально обезпечена, но мне мало 
этого. Я поступила на курсы для п р тб р етеш я  высшихъ 
знанш, чтобы верн ее  и больше приносить пользы обществу.

Тонъ и заносчивость генеральской дочки возмутили 
слепца. Онъ выпрямился на стуле и раздельно произнесъ:

— Я тоже сынъ генерала, а братъ мой статскш совет
нику онъ же и докторъ медицины!

Курсистки переглянулись и тотчасъ же устремили свои 
удивленные глаза на лицо слепца, какъ бы стараясь про
честь въ немъ правду сказаннаго имъ.

А тотъ съ наслаж детем ъ прислуш ивался къ водворив
шейся тиш ине и торжествующе думалъ: „Какъ дубиной 
ахнулъ по голове!".

Спустя некоторое время онъ спросилъ, улыбаясь:
— Поражены?
— Ни капельки,—спохватившись, ответила Лидгя Василь

евна и, пожавъ плечами, неопределенно добавила:
— Мало ли что можетъ быть!
— Это интересно,—сказала хозяйка, подозрительно глядя 

на слепого.
— В ерней, грустно,—возразилъ Бровкинъ, не выпуская 

изъ рукъ стакана съ чаемъ и насмешливо продолжалъ:
— Въ моихъ жилахъ тоже течетъ генеральская кровь, но 

я рожденъ вне брака, а так1е, изволите видеть, не въ праве 
претендовать на законность происхож детя...

— И ваш ъ отецъ живъ?— въ одинъ голосъ спросили обе 
женщины.

Бровкинъ немного подумалъ и уклончиво ответилъ:
— Это неважно... Я, собственно говоря, хочу сказать, 

что наша жизнь страшно запутана и требуетъ большой осто
рожности въ су ж д етях ъ  о ней. Кроме того, мы очень часто 
не можемъ отличить „голоднаго отъ пьянаго“... Кто знаетъ
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мою жизнь?—продолжалъ онъ волнуясь,—и наконецъ кому 
известна моя душа? А между т"Ьмъ меня прямо и косвенно 
обзываютъ тунеядцемъ.

— Только не я!—поспеш но проговорила гостья.
— Вы и не вы,—продолжалъ слЬпой тем ъ же тономъ — 

Куда бы я ни приш елъ, всюду заводится ръчь о труде и 
тунеядстве. Вероятно, моя физюном!я и мой костюмъ кра
сноречиво говорятъ о безпечности лежебока и внушаютъ 
моимъ собеседникамъ мысли о труде...

Онъ отхлебнулъ холоднаго чая и горячо заговорилъ:
— Я восемь л етъ  гнилъ въ богадельне и беж алъ оттуда, 

какъ только можетъ бежать живой человекъ изъ дома мерт- 
выхъ. Я хотелъ трудиться и мечталъ о человеческой жизни. 
Первые два года я кое-какъ добывалъ себе на хлебъ, но 
п о с л ед т е  три года...

— Позвольте!—возразила гостья, оживляясь.—Почему бы 
вамъ не поступить въ хоръ слепыхъ? Они зарабатываютъ 
отлично. А вы, какъ я слышала отъ Лариссы Петровны, обла
даете хорошимъ голосомъ.

Слепой усмехнулся и раздельно проговорилъ:
— Въ этомъ хоре участвуютъ 50—60 человекъ, а слепыхъ 

въ Россш  слишкомъ 200,000. Кроме того хоръ состоитъ 
исключительно изъ бывшихъ воспитанниковъ училища, и 
постороннему въ него не попасть, потому что своихъ девать 
некуда. Я знаю многихъ изъ нихъ. Они очень способные, 
но бедствуютъ страшно, а некоторые просто нищенствуютъ.

— Почему ихъ не поддерживаютъ? — возмущаясь вос
кликнули курсистки.—Имъ нужно давать ходъ и способ
ствовать сбыту ихъ работъ.

— Этого пока нетъ , — сказалъ слепой, — а есть совсемъ 
иное. Когда я работалъ щетки и сумочки, мне приходилось 
слышать тагае протесты моихъ покупателей: — „Что ты, что 
ты! за такую ц ену  можно купить и узрячихъ!“ —А ты, молъ, 
все-таки слепой.

■— Это абсурдъ!—воскликнула Лид1я Васильевна.
— Конечно,—согласился Бровкинъ,—но отъ этого намъ 

не легче. Зряч1е, извините, вообще не стараются поглубже 
взглянуть на слепого, а потому они и не понимаютъ его 
замысловатой психологш. Д ля нихъ слепой бездельники, 
нищ ш  и не больше, хотя бы онъ жилъ собственнымъ тру-
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домъ. Поясню примеромъ: идетъ слепой по улице и ничего 
не подозревает!)... Вдругъ къ нему подскакиваетъ перебе
жавши! дорогу человекъ и просто говорить:— „прими Христа- 
ради!“—При этомъ онъ суетъ слепцу въ руку монету. Бла
годетель не заметилъ приличнаго костюма, онъ только ви- 
дЪлъ слепого, т. е нищаго. А когда мне приходится полу
чать за работу деньги, я всегда слыш у затаенную обидную 
мысль въ голосе: „на, молъ, Богъ съ тобой!". И непременно 
заплатить вдвое, втрое меньше, какъ бы подтверждая пра
вило, что Христа-ради много не подаютъ.

Бровкинъ остановился и поднесъ къ губамъ стаканъ, 
намереваясь отхлебнуть изъ него чаи. Въ то же время раз
дался голосъ хозяйки:

— Позвольте, я  налью... ваш ъ стаканъ пустой...
Слепого передернуло... Но онъ быстро совладалъ съ собой

и, проклиная себя за промахъ, тихо произнесъ:
— Пожалуйста...
Хозяйка молча наполнила стаканъ чаемъ и такъ же без

молвно поставила его передъ гостемъ. Лидш Васильевна 
тоже молчала. Очевидно, слова слепого произвели тяжелое 
впечатаете.

Бровкинъ нащ упалъ поданный ему стаканъ и снова про- 
до лжалъ:

— 3pH4ie вольно и невольно отнимаютъ у  слепого его 
вожака-палку, безъ которой ему одна дорога—въ яму. Палкой 
я называю существоваше собственнымъ трудомъ. Только это 
одно и можетъ примирить и приблизить его къ зрячимъ. 
Жить не въ тягость другимъ вообще пр1ятное чувство, но 
для слепого это неизмеримое счастье. Быть богадбль- 
никомъ—это значитъ глодать себя сознашемъ, что ты не 
только не видишь света и не знаешь человеческихъ радо
стей, а. даже не въ силахъ гарантировать себя отъ клички 
дармоеда и живешь какъ бы для того, чтобы тебя кормили 
друпе и за то бичевали немилосердно. Такую пытку, какъ 
вамъ известно, я выдержалъ восемь л етъ  и бежалъ... Но— 
увы!—и на воле я  встретилъ то же отнош ете зрячихъ, пре
секающее слепому путь къ собственному труду. Я получалъ 
двугривенный за службу, тогда какъ зрячему-1гЬвчему, хотя

ы козлетону, платятъ не меньше рубля. При такомъ поло
жены вещей остается одно изъ двухъ: либо заживо гнить
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въ богадельне, либо просить милостыню. Я даже готовь 
вертеть колесо, но и такой лошадиной работы слепому не 
даютъ... Вотъ почему я выгляжу „чахлымъ старикомъ“, какъ 
меня называютъ, хотя мне только тридцать летъ.

— Это ужасно!—воскликнула Лид1я Васильевна, судо
рожно сжимая свои красивые пальцы. — Вы обратились бы 
въ попечительство...

— Ахъ, барышня!— со вздохомъ сказалъ Бровкинъ.—Не 
то нужно человеку! Ему необходимо давать возможность 
зарабатывать. Только это, какъ я уже сказалъ, избавитъ его 
отъ душевной смерти...

— Павелъ Ильичъ!—перебила хозяйка взволнованнымъ 
голосомъ.—Я тоже советую вамъ обратиться за помощью. 
Въ трудную минуту это непредосудительно...

— Простите, господа!—взволнованно перебилъ слепой.— 
Я питаю отвращеше ко всемъ этимъ благотворителямъ. Ихъ 
копеечная помощь ясно говорить о желанш  продлить суще- 
ствоваше нищенства, безъ котораго имъ, какъ видно, скучно. 
Вся наша филантропш представляется мне той старухой, кото
рая оделяетъ нищ ихъ кусочками просфоры, прося ихъ по
мянуть двухъ-трехъ покойничковъ. Мне тоже подали два 
кусочка просфоры въ виде куртки и сапогъ. Теперь я, такъ 
сказать, трехэтажный субъектъ; по сапогамъ—охотникъ, по 
к у ртке—гимназистъ, а по ш ляп е и очкамъ—баринъ.

Ж енщины улыбнулись, хотя лица ихъ были грустно-за
думчивы.

— Довольно нытья! — порывисто закончилъ Бровкинъ, 
вы лезая изъ-за стола.

Его темно-серое лицо съ поседевш ей небольшой бород
кой слегка вздрагивало и вы глядел о измученнымъ.

— Спасибо!—сказалъ слепой, протягивая руку  и въ то 
же время припоминая, съ какой стороны онъ вошелъ въ 
комнату.

„Кажется, вправо41,—размыш лялъ онъ, напрягая память и 
прислуш иваясь.

А женщины между темъ стояли поодаль и не замечали 
затруднительнаго положешя гостя. Его не задерживали, но 
онъ медлилъ уходить, чувствуя безпомощность. Наконецъ 
Бровкинъ озлился и ш агнулъ впередъ по направленш  къ 
кровати.
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— Сюда пожалуйте,—удерж ала его за руку  хозяйка.
Слюной молча повиновался, сдерживая волнеше. Когда

ему подали ш ляпу, онъ не нащ упалъ на ней знакомаго проно- 
шеннаго до дыры места. Это обстоятельство смутило его. 
Надевая наголову шляпу, онъ какъ бы между прочимъ поправ- 
лялъ ее, но въ действительности его тонкю пальцы произво
дили следств1е. Нащ упавъ на ш ляпе свеж ш  шовъ и даже 
нитку съ узелкомъ, слепой поморщился. Ему было не- 
п]йятно, что его старую изношенную ш ляпу вертели въ 
рукахъ и, очевидно, разсматривали, сколько хотели.

„Тайкомъ заш или,—горько усмехнувш ись, размышлялъ 
Бровкинъ, — прямо-то стыдно. Не сразу, молъ, заметить"...

— Ваша какая—черная или коричневая?—обратилась къ 
нему хозяйка, гремя двумя палками.

— А разве  я знаю!—раздражительно ответилъ гость.—Я 
не вижу. Дайте въ руки...

Онъ ощ упалъ обе палки и, выбравъ свою, сказалъ:
— Вотъ моя!
— Ваша черная,—заметила хозяйка, ставя въ уголъ ко

ричневую палку.
Бровкинъ улыбнулся и грустно сказалъ:
— Что такое для слепого черная или белая? А между 

тЪмъ ему необходимо знать наизусть все  цвета и многое 
другое, доступное лишь для' зреш я, иначе у него со 
зрячими будутъ происходить вечныя недоразумешя, какъ 
напримеръ настояшдй случай съ палкой. Однако до свида- 
шя!—оборвалъ онъ свою речь  и, остановившись на пороге, 
неожиданно выпалилъ:

— А все - таки я знаю, что ш ляпа моя зашита!
— Странный,—какъ бы про себя недоумевающе прогово

рила хозяйка, запирая за гостемъ дверь.
— Именно странный!—подхватила Л ид1я Васильевна, до

ставая изъ-за куш ака надушенный платокъ. — И речь , и 
улыбка, и движешя, и даже мысли, словомъ—все въ немъ 
какъ-то особенно, своеобразно и действуетъ на душ у угне
тающе. Съ такимъ, откровенно говоря, тяжело...
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Рядомъ съ грязной кухней, въ тЬсной каморкЬ безъ окна, 
на двухъ сдвинутыхъ вм есте ящ икахъ, прикрытыхъ тряпьемъ, 
лежали два человека. Въ неплотно затворенную дверь можно 
было разглядеть длинныя ноги, обутыя въ охотничьи са
поги, прииадлежавппя Бровкину. Рядомъ съ нимъ помещался 
его товарищъ, Андрей Райкинъ, небольшого роста, съ босыми 
ногами. Эти два слепца, по вы раженш  Бровкина, пять летъ 
„неразлучно топчутся на одномъ м есте, все глубже и глубже 
уходя въ землю“. Такую философш  Райкинъ называлъ слиш- 
комъ спещальной и не соглаш ался съ товарищемъ. Вообще 
они часто спорили, хотя и жили очень дружно. Вотъ и теперь, 
лежа на импровизированной кровати бокъ-о-бокъ, слепцы 
по обыкновенш не ладили:

— Нытье, братъ, з а ш т е  бабье,—спокойно говорилъ Рай
кинъ, поднимая кверху босыя ноги.

— И клоуна разыгрывать не всегда удобно,—возразилъ 
Бровкинъ и съ оттенкомъ злости добавилъ: — хотя бы это... 
ну, что ты, какъ маленькш, корячишь ноги?

•— Чудакъ! Мои ноги босы, потому и обладаютъ легкостью, 
твои же въ сапогахъ съ полпуда весомъ. Ты сбрось ихъ, и 
тогда, уверяю  тебя, ноги сами запляшутъ.

— Глупая острота!—И Бровкинъ повернулся къ товарищу 
спиной.

— Ахъ, да,—какъ бы спохватившись, сказалъ Райкинъ, 
прикидываясь серьезнымъ,—я совершенно позабылъ сообщить 
тебе интересную вещь!

— Ну?—отозвался Бровкинъ, не изменяя лежачаго поло- 
жешя.

— Въ виду твоей хилости, — невозмутимо продолжалъ 
Райкинъ,—тебе необходимо принять несколько капель жиз- 
неннаго эликсира. А у меня какъ разъ есть четыре пятака.

— Скоморохъ!—сквозь зубы процедилъ Бровкинъ, сдер
живая улыбку.

Райкинъ всталъ, отыскалъ валявппеся въ углу  комнаты 
худые штиблеты. Н адевая ихъ, онъ произнесъ тономъ лектора:

— Дырявая обувь гииенична—всюду продуваетъ...
— Какъ твоя голова,—добавилъ Бровкинъ.
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— В ерно,—согласился Райкинъ,—иначе въ ней зашгЬс- 
невелъ бы мозгъ, какъ, напримеръ, въ твоей.

И, доставь изъ-подъ кровати порожнюю посуду, весело 
добавилъ:

— Ты не успееш ь даже поумнеть, какъ я снова пред
стану предъ твои слепы я очи.

Черезъ несколько минутъ Райкинъ вернулся и селъ  на 
кровать, на которой все еще леж алъ Бровкинъ.

— Замедлилъ немного, но на это есть причина,—какъ бы 
извиняясь, заговорилъ Райкинъ.—Слушай, я разскаж у тебе 
прелюбопытную исторш . Завернувъ за уголъ нашего дома, 
я заслышалъ впереди себя легк!е шаги: чикъ-чикъ-чикъ... 
Барышня, думаю, или приставъ-щеголь. „Позвольте,—говорю, 
пройти!" И, признаюсь, я сказалъ это въ высшей степени 
деликатно. Но ответа не последовало. Что, думаю, за невеж е
ство! Вдругъ рядомъ со мной заблеяла овца. Я даже остано
вился отъ испуга. „Это коза! “ — раздался чей-то голосъ, 
направленный въ мою сторону. П овериш ь, я даже плюнулъ 
отъ досады. Вотъ, думаю, положеше: козу отъ человека не 
отличишь! И побеж алъ дальше, наверстывая потерянное 
время. Какъ вдругъ новая оказ1я: я кого-то сильно толкнулъ... 
„Виноватъ, говорю!" „Ничего!" — сказалъ женскш голосъ и 
добавилъ:— „возьмите, пожалуйста!" И въ моей р у к е  очутился 
двугривенный. Эге, думаю, недурно! Этакъ можно и еще кого 
толкнуть... И действительно, толкнулъ. Но получилъ за 
это совершенно иное — дурака и невежу! Ладно, думаю, 
удачи съ неудачами чередуются, какъ и все въ жизни... А 
теперь вставай и выпей, — закончилъ Райкинъ.—Вотъ она...

Онъ постучалъ по склянке пальцемъ и добавилъ:
— Ты что молчишь? Пли неинтересно?
Бровкинъ угрюмо проговорилъ:
— Я думаю о двугривенномъ.
— Напрасно! — весело воскликнулъ Райкинъ и на рас- 

певъ добавилъ;
— Его уже нетъ, его не стало; онъ превратился въ кол

басу и въ пять зеленыхъ огурцовъ!
— Скоморохъ!—опять буркнулъ Бровкинъ и такъ энер

гично повернулся на постели, что ящики, заменявппе кровать, 
издали сильный трескъ.

— Слушай!—съ напускной важностью проговорилъ Рай-
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кинъ.—Во первыхъ, ты повторяешься въ вы раж етяхъ , что 
надоело; а во-вторыхъ, ты ворочаешься какъ лошадь, благо
даря чему кровать можетъ рухнуть, и намъ придется спать 
на полу. То и другое, сударь, не дЬлаетъ тебе чести.

Райкинъ положилъ покупку на опрокинутый на полу 
ящ икъ, служивши! имъ столомъ, и принялся откупоривать 
водку. Онъ такъ ловко ударилъ рукой по дну бутылки, 
что пробка моментально вылетала изъ горлышка. Слепой 
безъ труда отыскалъ пробку на полу и снова заткнулъ ею 
водку.

— Готово-съ!—улыбаясь, сказалъ Райкинъ.—Пожалуйте, 
Павелъ Ильичъ!

Бровкинъ всталъ не сразу. Онъ завидовалъ веселости 
товарища и злился на себя за свою угрюмость. Въ эту ми
нуту ему хотелось ругаться, говорить дерзости.

— Андрей, — обратился онъ къ товарищу, вставая съ 
кровати,—ты или дуракъ, или великш  человекъ...

— Я  просто слепой, какъ  и ты, — спокойно ответилъ 
тотъ, очевидно, привыкнувъ къ выходкамъ товарища.

— Не то! — поморщившись, возразилъ Бровкинъ.
— Такъ вотъ это! — сказалъ Райкинъ, приставляя къ 

р у к е  товарища наполненную водкой чайную чашку.
— Дай закусить,—попросилъ Бровкинъ, возвращая опо

рожненную посуду.
— Держи, закуска чудо: зеленый огурчикъ, ароматъ и 

свежесть! Словомъ, жизнь! Люблю все свежее и живое.
— А живешь тухлою жизнью,—вставилъ Бровкинъ, при

нимая изъ рукъ товарища закуску.
— Неверно,—возразилъ Райкинъ. Онъ вытеръ усы после 

выпитой имъ водки и добавилъ, улыбаясь:
— Садись, на чемъ стоишь, и будемъ закусывать.
Бровкинъ немного помолчалъ и со вздохомъ проговорилъ:
— Скамейки даже нетъ, сесть не на что...
— Пустяки!—заметилъ Райкинъ,—на полу нашему брату 

безопаснее, ибо не упадешь.
Бровкинъ издалъ какое-то рычаше и тяжело уселся  на 

иолу, поджавъ подъ себя длинныя ноги. Райкинъ последо- 
валъ прим еру товарища и весело проговорилъ:

— А мы живемъ недурно: водка, колбаса, свеж1е огурцы, 
и при этомъ возлежимъ, какъ турещие паши. Не правда ли?
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Но Бровкинъ молчалъ, какъ бы не слуш ая товарища. 
Райкинъ это зам'Ьтилъ и прекратилъ разговоръ. Въ темной 
безъ окна каморкЬ водворилась тишина. Товарищи молча 
истребляли закуску, энергично работая челюстями. Когда 
трапеза была окончена, Бровкинъ заговорилъ первый.

— Я опять насчетъ двугривеннаго,—сказалъ онъ, продол
жая сидеть на полу.

— Лиш ш й трудъ, — сер!езно возразилъ Райкинъ. — При 
чемъ двугривенный, поданный мне сегодня, когда мы соби- 
раемъ копейками? Говорить объ этомъ, значитъ опять ныть, 
чего, какъ тебе известно, я  не терплю.

— Въ такомъ случай пой и пляши! — насмешливо ска
залъ Бровкинъ, вытягивая на полу ноги.

— Что жъ и это можно!—проговорилъ Райкинъ и неожи
данно для товарища пустился въ плясъ. Онъ звучно шлепалъ 
по полу босыми ногами, подпевая въ тактъ:

Надо icTb, чтобы жить;
Но не Ъвиш—не ныть...
ТЪлеса не жалЪй,
Только духомъ не T.rfcir...

— Здорово?—немного запыхавшись, спросилъ Райкинъ, 
и снова уселся  на полу.—А каковы стихи? Самъ выдумалъ!

Бровкинъ упорно молчалъ, сдерживая вол н ете . Выходка 
товарища раздражила его. А тотъ, какъ ни въ чемъ не бы
вало, весело продолжалъ:

— Безмолвствуешь, друже, значитъ золъ, т. е. немощенъ 
зело. И это потому, что въ твоихъ жилахъ течетъ дворян
ская кровь. Я —не то! Мои родители чистокровные мужики, 
а они, какъ известно, терпеть умеютъ. Когда меня выгнали 
изъ гимназш, я  сказалъ себе: буду пахать! И я  сдержалъ 
бы слово, если бы не ослепъ. Ты знаешь, какъ я люблю де
ревню,—постепенно увлекаясь, продолжалъ Райкинъ:—тамъ 
все просто и вм есте съ тъмъ привлекательно. Мне стоить 
только подумать, и картина сельской жизни сейчасъ же 
предстаетъ предо мной. Всего резче выделяются на фоне 
моего воображешя простолицые крестьяне, которые, какъ 
муравьи, вечно суетятся, вечно заняты работой... А кругомъ 
блещетъ солнце, синеетъ безконечное небо, зеленеютъ луга 
и леса. Все это дышетъ красотой жизни и поэтическимъ
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просторомъ. Глядя на такую картину, невольно загораешься 
духомъ и чувствуешь непреодолимое желаше жить.

— Довольно!—остановилъ его Бровкинъ.
Онъ выпрямился во весь свой богатырскш ростъ, касаясь 

головой потолка, и, обращаясь къ сидевш ему на полу това
рищу, раздельно продолжалъ:

— Слушай: только что нарисованная тобой картина сель
ской жизни, дышущая, по твоему воображенш, поэтическимъ 
просторомъ, ясно говорить, что хотя ты и потерялъ зреш е, 
но это не м^ш аетъ тебе видеть по крайней м ер е  все ви
денное тобою прежде. Ты, такъ сказать,—зрячш  слепой. Твою 
слепоту я сравнительно понимаю, представивъ себе, напри- 
м еръ, собственную глухоту, но мне никогда не понять со
стояния глухонемого, если бы даже я мгновенно лишился 
языка и слуха. Такъ и зрячШ не въ силахъ понять природ
ной слепоты, хотя бы ему самому вырвали оба глаза. Вотъ 
и мы съ тобой оба не видимъ и живемъ какъ бы одной 
жизнью. Но это только на первый взглядъ, въ действитель
ности же далеко не такъ. Ты былъ зрячимъ и остался имъ 
до некоторой степени и до сихъ поръ, то-есть ты разсуждаешь, 
понимаешь, ходишь, словомъ, что бы ты ни делалъ , все 
обличаетъ въ тебе бывшаго зрячаго, а не слепого какъ я.

— Погоди, Павелъ, — возразилъ Райкинъ, — ты пригвоз- 
дилъ меня къ месту, такъ что я не въ состоянш подняться 
съ полу.

— Подниматься—твой девизъ, — пошутилъ Бровкинъ, — 
постарайся остаться ему вернымъ.

— Ей-Богу, ты меня удивилъ, — сер1езно продолжалъ 
Райкинъ, сидя на полу.—Я никогда не думалъ о томъ, что 
ты сейчасъ сказалъ. Поговоримъ, пожалуйста, на эту тему.

— Въ такомъ случае я буду продолжать, — согласился 
Бровкинъ, присаживаясь на кровать,—тем ъ более, что мне 
давно хотелось объяснить тебе разницу между природной 
слепотой п такой, какъ твоя.

Райкинъ какъ можно удобнее устроился на полу и при
готовился слушать.

— Начнемъ съ главнаго,—заговорилъ Бровкинъ немного 
повышеннымъ тономъ.—Что такое светъ и тьма для слепого 
отъ рождешя? Пустыя слова, ничто... Они для него не су- 
ществуютъ, какъ и само зреш е, посредствомъ котораго
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только и-можно определить свЬтъ и тьму. День и ночь ему 
тоже непонятны, хотя онъ и различаетъ ихъ по некоторымъ 
признакамъ. Днемъ воздухъ прозрачнее и ощущается те
плота солнца; ночью больше влаги, и наблюдается особенная 
тишина, присущ ая только одной ночи. Но эти признаки не 
говорятъ слепому о сущности дня и ночи, т. е. они не при- 
ближаютъ его къ  понятно о солнце, свете , луне, звездамъ, 
тьме и т. п. Все это остается для слепого неразреш имой 
загадкой. Онъ не въ силахъ проникнуть въ непостижимую 
для него область, но не можетъ оставаться равнодушнымъ 
ко всему, что ея касается. Ты его минуту восхищался кар
тиной жизни зрячихъ, нарисованной такъ сказать фокусомъ 
твоей зрительной памяти. Въ данномъ случае ты похожъ на 
граммофонъ со множествомъ напетыхъ валиковъ. Заведешь 
его по усмотренго и переживаешь снова пр1ятное былое... 
Да, Андрей, ты часто наслаждаеш ься ощущешями зрячихъ, 
даже больше, ты живешь ихъ жизнью. Это я часто наблю
даю. Говоришь ли ты о прошломъ, настоящемъ или буду- 
щемъ, все это тесно связано съ зрячей жизнью, которая, какъ 
нечто волшебное, даетъ всему какой-то особепный, пр1ятный 
видь и совершенно иное значеше. Я читалъ разеуждеш я, 
даже слыш алъ проповеди, гд е  говорится, что видевши! и 
потерявппй зреш е заслуживаетъ болынаго сож алеш я, чемъ 
природный слепецъ. Боже, какая неправда! Это могутъ 
утверждать только одне невежды...

— Я  съ тобой согласенъ,—заявилъ Райкинъ, поднимаясь 
съ пола.—Но прежде, т. е. до сего момента, и я разделялъ  
мнеше, которое ты сейчасъ осуждаешь. Какъ видно изъ тво- 
нхъ словъ, это происходить оттого, что психолопя слепы хъ 
действительно находится вне компетенции зрячихъ.

— Они все  говорятъ,—продолжалъ Бровкинъ:—„о чемъ 
не имееш ь пош ш я, о томъ ж алеть не приходится, а вотъ 
иметь и потерять — совсемъ другое дело!" Именно другое 
дело!—усмехнулся Бровкинъ.—Иметь зреше—это значитъ 
пользоваться имъ и нередко до преклоннаго возраста. Ты 
иногда полуш утя говоришь: „мы поглядели на свой паи, 
узнавай теперь те , которые никогда не видели“. Такое пре
имущество зрячаго слепого верно опредЪляетъ разницу 
слепоты и подтверждаетъ какъ разъ обратное тому, что с л е 
пой отъ рождешя якобы менее заслуживаетъ с о ч у в с т в !Я ,
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чемъ потерявшш зреш е. Я даже и пошутить такъ не могу: 
„мы, дескать, тоже видели11. А между темъ непрестанно 
слышишь: видЬлъ, вижу, глядЬлъ, смотрю и т. д.

Бровкинъ всталъ и ш агнулъ впередъ, намереваясь прой
тись по комнате, но, ударивш ись одной коленкой о стену, 
а другой о ящ икъ, снова сел ъ  на кровать и продолжалъ:

— Говоря о нашей каморке, ты выражаешься такъ: „въ 
наш у безоконную темнушку не проникаетъ ни одинъ лучъ 
света, и это хорошо, потому что светъ обнажилъ бы ея убо
жество и наши хундры-мундры... А въ темноте этого не 
видно". Я соглашаюсь съ тобой, хотя и не понимаю, какъ 
это светъ можетъ обнажить, а тьма скрыть... Или вотъ эта 
вещь...

Бровкинъ досталъ изъ-подъ грязной мочальной подушки 
объемистую книгу, напечатанную шрифтомъ Брайля, и, рас
крывая ее, продолжалъ:

— Мои пальцы осязаютъ выпуклыя точки, по которымъ 
я читаю, и только. Но зрячге уверяю тъ, что эта книга име* 
етъ грязно-желтый видъ, что, конечно, совершенно непо
нятно природному слепцу. Даже форма осязаемаго предмета 
представляется ему не полностью, а частями, такъ какъ 
осмотръ путемъ осязаш я производится не сразу, а посте
пенно и медленно. На пальцахъ, какъ ты выражаешься, да
леко не уедеш ь. И я съ тобой согласенъ. Я  не говорю уже 
о солнце, л ун е  и другихъ красотахъ M ipa, недоступныхъ ни 
слуху ни осязанш . Ихъ значеше во всей полноте недо
ступно моему понимашю, но то восхищеше, съ которымъ о 
нихъ говорятъ и пишутъ, настоятельно твердитъ мне о 
чемъ-то удивительно прекрасномъ, чудномъ, вызывающемъ 
въ людяхъ восторгъ и удивлеше. Я уверенъ, что мне ни
когда не проникнуть въ эти непостижимыя для меня тайны, 
но тем ъ не менее я  думаю о нихъ, думаю до сумасшеств1я! 
Въ так1я минуты все мое существо какъ бы силою втиски
вается въ какой-то до невозможности тесный ф утляръ, ко
торый давитъ меня нестерпимо... Вотъ почему иной разъ я 
золъ какъ сто чертей, взятые вместе, и хриплю какъ зады
хающаяся старая собака....

Бровкинъ, видимо, волновался. Онъ поминутно вставалъ 
съ кровати и снова опускался на нее. Его речь  станови
лась все громче и задуш евнее.
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— Я тебе сказалъ однажды, что у слепого чужая жизнь, 
но ты тогда не понялъ...

— И теперь уразум еть не могу,—ответилъ Райкинъ, по- 
прежнему сидЬвппй на полу, и добавилъ:—я полагаю, что 
каждый живетъ своей жизнью.

— Н етъ ея у слепого! — горячо возразилъ Б ровкинъ.— 
Онъ говорить, ходитъ, даже мыслитъ не по-своему. Все въ 
немъ чужое, кроме слепоты... Поясню это примеромъ. Зрячш  
говоритъ, что моя ш ляпа полиняла, поры ж ела и вообще не
годна къ употребленго; но когда я  ощупываю ш ляпу, то не 
нахожу на ней ни одной дыры и ничего такого, что могло 
бы сказать мне о ея негодности. Но слова зрячаго и то, чего 
я самъ не вижу, внуш аетъ мне недоверие къ  о с я за н т . И я, 
полагаясь на м н е т е  зрячихъ, покупаю новую ш ляпу, но не 
для себя, а для другихъ. Тебя называютъ красивымъ, а 
меня дурнымъ, но когда я  ощупывалъ твою физюном1ю, то 
не нашелъ въ ней ничего особеннаго. Лицо, какъ лицо! 
Словомъ почти такое же, какъ и у всехъ  людей, только носъ 
у тебя поменьше моего и кажется мне несовсемъ еще вырос- 
шимъ. Но я верю, что ты красивЬе меня, и опять-таки по
тому, что я  не доверяю своимъ пальцамъ, а полагаюсь на 
мнЬше зрячихъ. Меня называютъ типичнымъ слепцомъ, но 
я тысячу разъ ощупывалъ себя до мельчайшихъ подробно
стей и не наш елъ въ себе ничего типичнаго. Человекъ, 
какъ человекъ. Говорятъ, что моя голова какъ бы силой 
втиснута въ плечи, лицо при разговоре комично морщится 
и вытягивается впередъ, походка приседаю щ ая съ при
прыжкой, на подоб1е скачущей обезьяны. Такая кош я можетъ 
и в^рна, но мне— оригиналу—она непонятна. Зряч1е вслухъ 
осм'Ьиваютъ каждое д ви ж ете  слепого и нисколько не ду- 
маютъ о послъдств1яхъ своихъ насмеш екъ. Слепой перено
сить ихъ молча, не желая распространяться о больныхъ для 
него вещахъ. Онъ вечно настороже, каждый его ш агъ, каждое 
движете сопряжены съ рискомъ вызвать смехъ зрячихъ. 
Зач’Ьмъ я  ношу темныя очки, эту совершенно лишнюю для 
слЬпого обузу? Опять-таки въ угоду зрячимъ. Имъ nenpiflTiio 
видеть проваливпиеся глаза, не прикрытые очками. Вообще 
слепой во всемъ подлаживается къ зрячимъ... Онъ тень ихъ... 
Тень!—иронически усмехаясь, повторилъ Бровкинъ.—А что 
такое для слепого тень? Вотъ видишь, Андрей, какой полу
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чается абсурдъ: мне реш ительно непонятны никагая гЬнп, 
а я  употребляю это сравнеше, какъ нечто имеющее для 
меня смыслъ. Это иоказываетъ, что у слепого нетъ даже 
своихъ словъ для выражешя его исключительныхъ поняты. 
Ему приходится подлаживаться подъ жизнь зрячихъ, такъ 
какъ иной спещально слепой жизни нетъ, а есть только 
слепота. И существоваше слепого—нелепое, глупое, про
клятое...

П оследщ я слова Бровкинъ произнесъ сдавленнымъ шопо- 
томъ и шумно вытянулся на кровати. Райкинъ продолжалъ 
молча сидеть на полу, скрестивъ на груди рукн п слегка 
наклонивъ голову.

— Да,—задумчиво протянулъ онъ после длинной паузы 
и снова замолкъ.

— Вотъ тебе и да!—тихо сказалъ Бровкинъ и тоже за- 
молчалъ.

Въ тесной, безоконной, съ плотно закрытой дверью ка
морке, какъ въ гробу, водворилась мертвая тишина. Не
проницаемый мракъ заполнялъ все пространство комнаты и 
давилъ своей черной тяжестью... Но погруженные въ свои 
мысли слепцы не замечали окружающаго. Въ ихъ вообра
жении стоялъ более ужасный мракъ—мракъ слепоты...

III.

Ночь. М есяцъ н звезды ярко блестели на безоблачномъ 
небе. Кругомъ было тихо. Очевидно, генш добра въ часы 
ночи, когда спитъ мятежный людъ, навеваетъ на землю миръ 
и cnoKoiiCTBie. Хорошо себя чувствуютъ слепцы въ такой 
тиш ине. Недаромъ они называютъ ночь жизнью. II точно, 
едва наступить ночь, слепой какъ будто оживаетъ. Ему не 
спится, онъ чувствуетъ приливъ силы и бодрость духа. 
Онъ свободенъ, за нимъ никто не следить, его уже не раз- 
дражаютъ замечаш я зрячихъ. Все его поступки и дейстшя 
уверенны  и свободны. Кроме того онъ хорошо знаетъ, что 
зряч1е ночью почти ничего не видятъ. Его это сближаетъ съ 
ними и делаетъ  какъ бы членомъ всего человечества. II въ 
таш я минуты слепой иногда чувствуетъ себя превосходно.

Бровкинъ тоже испытывалъ это состояше. Онъ не про-



Ж Я  В А Я  С М Е Р Т Ь . 97

пускалъ ни одной ночи, чтобы не пободрствовать въ уеди- 
ненш. Когда его спрашивали зряч1е, отчего онъ не спить 
по ночамъ, онъ отвечалъ улыбаясь:

— Оттого, что зряч!е спятъ.
Такой отв^гь, конечно, не удовлетворялъ любопытныхъ 

и приводилъ ихъ въ недоумение. Но слепой уклонялся отъ 
дальнейшихъ объясненШ и продолжалъ бодрствовать по 
ночамъ. Вотъ и теперь Бровкинъ сиделъ въ небольшомъ 
палисаднике того дома, въ которомъ онъ жилъ, и прислуш и
вался къ неподвижной тиш ине. Полная луна освещ ала его 
фигуру, прислонившуюся къ дереву, и какъ бы улыбалась 
ему съ голубого неба. Но слепой не замечалъ этого. Его 
мысли были далеко отъ майской ночи, о которой, кстати 
сказать, у  него было весьма туманное представлеше. Не- 
давнш разговоръ съ товаришемъ сильно взволновалъ его. 
В1>дь онъ никогда не говорилъ о себе, а сегодня вдругъ 
прорвался!.. Скрытая отъ другихъ душ евная рана теперь 
обнажилась, но разве  легче ему стало оть этого?

— Эхъ, слабешка! — презрительно обозвалъ себя Бров
кинъ, срывая съ головы ш ляпу и кладя ее рядомъ съ собой 
на скамью.

Вдругъ онъ заслыш алъ шорохъ и насторожился.
— Трезоръ!—уверенно позвалъ слепой, слегка хлопнувъ 

ладонями. Къ нему тотчасъ же подбежала огромная овчарка 
и лизнула въ руку. Бровкинъ ласково потрепалъ собаку по 
лохматой голове и какъ-то особенно задушевно проговорилъ:

— Славный Трезоръ! Ты, какъ видно, не сердишься за 
данный тебе сегодня пинокъ. Прости, другъ... Человекъ 
иногда злее собаки... Но мне больше, чем ъ кому-либо, не
простительно обижать животныхъ, — ведь только они и не 
гнушаются мною.

Слепой обнялъ собаку и иоцеловалъ ее въ голову. Ему 
вдругъ стало тепло и какъ-то особенно грустно.

Въ это время что-то шлепнулось съ забора и быстро по
бежало. Собака стремительно бросилась вонъ изъ палисад
ника, громко ш урш а кустами, а спустя минуту раздался 
басистый лай Трезора.

„Это онъ на к о ш к у п о д у м а л ъ  слепой, прислушиваясь 
къ лаю собаки. При этомъ лицо его, освещенное луной, 
серьезно морщилось какъ бы отъ сильнаго внутренняго на-

7
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пряжеш я и неестественно вытягивалось впередъ. Л ай собаки 
представлялся ему въ видЬ круглыхъ шаровъ, звучно вы- 
летавш ихъ откуда-то и быстро кативш ихся вверхъ.

— Да...—безотчетно прошепталъ слепой и замолкъ, на- 
клонивъ голову.

Въ его мозгу блуждали каме-то отрывки неуловимыхъ 
мыслей, на котйрыхъ трудно было остановиться. Едва ему 
удавалось уцепиться за какую-нибудь мысль, какъ вдругъ 
на нее налетали д р у п я  мысли и точно вихремъ начинали 
кружить ее.

Онъ прислуш ивался къ неподвижной тишинЬ, и ему ка
залось, что эта особенная тишина, которая свойственна 
только одной ночи, таится въ немъ самомъ, что онъ ощу- 
щаетъ ее всЬмъ своимъ существомъ, но не въ силахъ про
никнуть въ ея таинственный смыслъ. Бровкинъ вздохнулъ 
и мысленно продолжалъ:

„И ночь, какъ и все прочее, недоступное для меня, да
вить мою душ у своимъ гробовымъ молчашемъ и разжигаетъ 
мучительное любопытство"...

Ему живо представилось, какъ онъ часто падалъ, уши
бался, обжигался и т. п., но ничто не могло удержать его 
отъ любопытства. Ужъ слишкомъ привлекательными казались 
ему все  новые предметы, которые ему еще ни разу не при
ходилось осязать. Когда его руки были завязаны, вследствие 
какихъ-либо пораненш,—а это случалось нередко — слепой 
ухитрялся осязать лицомъ, ногами, даже языкомъ.

— Зряч1е никогда не поймутъ, что запретное и недоступ
ное одинаково сильно притягиваютъ къ себе людей... Эхъ, 
глазастое сл-Ьпье! — Бровкинъ вздохнулъ и грустно продол
ж алъ:—Я тридцать л етъ  передвигаюсь съ места на место 
по белу  свету и ни разу за всю жизнь не почувствовалъ, 
что слепые так1е же люди. Кто бы они ни были: мужикъ, 
баринъ, мещ анинъ,—и какъ бы они не говорили—грубо или 
деликатно, все равно—въ каждомъ ихъ движенш, слове, но 
чаще въ интонацш голоса ясно звучитъ сознаше, что они 
глядятъ на слепого не какъ на человека, а какъ на без
глазое существо какой-то особенной породы. Вотъ почему 
слепы е такъ одиноки и чужды обыкновенной человеческой 
жизни.

Бровкинъ досталъ изъ кармана папиросу, взялъ ее въ
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ротъ, но не закурилъ, а снова положилъ въ карманъ. Онъ 
случайно задгЬлъ за лежавшую на скамье ш ляпу, помялъ 
ее въ рукахъ  и опять опустилъ на прежнее место. Во всемъ 
этомъ заметно было возбужденное состояше слепца.

— Слепота, слепота! — вдругъ заговорилъ онъ, быстро 
поднимаясь на ноги и какъ бы обращаясь къ кому-то.

Луна ярко заливала его высокую ф игуру, скользя л у 
чами по стекламъ очковъ, блест'Ьвшихъ въ полу-мракЪ, какъ 
двЬ св-Ьтлыя точки.

— Ты—броня, заслоняющая жизнь! — продолжалъ онъ 
волнующимся голосомъ, сильно ж естикулируя,—ты громада, 
давяшая мозгъ и душ у. О, слепота! Быть можетъ, за твоими 
стенами есть то, что въ одинъ мигъ переродитъ слепого и 
дастъ ему новую жизнь. Боже, Боже!.. Мне непонятенъ 
свё ь, я  не знаю, какъ можно видеть глазами, но о томъ и 
о другомъ я  непрестанно думаю какъ сумасшедшш, стра- 
дающш ужасной машей... Такая пытка происходитъ, ве
роятно, оттого, что слепота есть нечто неестественное, не
лепое и что жизнь и ея радости только для зрячихъ. Даже 
паукъ и тотъ видитъ, а я...

Голосъ слепца оборвался. Къ его горлу подступили 
слезы...

— А я все же человекъ,—дрожащимъ шопотомъ докон- 
чилъ Бровкинъ и безпомощно опустилъ голову на грудь, 
но только на одно мгновенье. Онъ сильно тряхнулъ посе
девшей головой, какъ бы отгоняя непрошенный мысли, и, 
мгновенно одушевляясь, горячо заговорилъ:

— Будь я богатырь, я ни на минуту не задумался бы 
разорвать это чудовище — слепоту. Пускай бы она разда
вила меня своей тяжестью, какъ Самсона капище,—пускай!.. 
Только бы увидеть светъ!! Да, только бы увидеть, хотя на 
одно мгновенье, и умереть...

Слепой задыхался отъ волненья... Его возбужденное 
лицо конвульсивно вздрагивало голова горела... Всевоз- 
можныя представлешя о непонятномъ ему свете  и о томъ, 
какъ можно видеть глазами, и пламенная жажда постичь 
все это,—какъ огнемъ жгли его мозгъ. Онъ какъ сумасшед
шш бросился вонъ изъ палисадника, позабывъ на скамье 
шляпу. На повороте дорожки Бровкинъ ударился головой 
о сукъ дерева и остановился какъ вкопанный. Выпавшее

7*
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изъ очковъ стекло звякнуло у его ногъ. Онъ съ минуту 
стоялъ въ нЪмомъ оцЪпенЬши, зат'Ьмъ порывисто сорвалъ 
съ себя очки съ оставшимся однимъ стекломъ и бросилъ 
ихъ на землю. Луна еще разъ скользнула по лежавшимъ 
на земле очкамъ и скрылась за облако. Слепой крепко  за- 
жалъ рукой разбитый високъ, изъ котораго сочилась кровь, 
и, стиснувъ зубы отъ невыносимой боли, злобно простоналъ:

— Проклятая слепота!

В. Рязанцевъ.

(Окончите въ слгьд. кн.).



ПЕРЕЖИТОЕ.
ЖИТЕЙСК1Я И ЛИТЕРАТУРНЫЙ  

ВОСПОМИНАН1Я.

Ч А С Т Ь  Т Р Е Т Ь Я .

II *).

■Ьтоыъ жизнь пошла совсемъ иначе. Не тянуло 
къ письменному столу и вообще къ книге. 
Я даже затосковалъ о „глуш и", гд е  летомъ 
такъ хорошо и привольно. Меня спрашивали 
изъ Вологды: не npiefly ли я хотя на м есяцъ 
отдохнуть? П оездка для меня была бы очень 
полезна, но средства не позволяли „такой 

роскоши14, да и д р у п я  услов1я жизни не благопр!ятство- 
вали отдыху на лоне природы. Удерживала меня и мысль, 
что „дома14 я не стану готовиться къ Учительск. Инсти
туту. II вотъ, по зреломъ обдумыванш, я реш илъ  — не 
ездить въ Вологду, если бы мне даже пообещали при
слать изъ дома денегъ на дорогу. Здесь кстати ска
зать, что я все время редко писалъ роднымъ, отвечая пись- 
момъ на два-три письма. Но теперь, летомъ, я сталъ пи
сать чаще. Зато у  меня остановились литературныя ра
боты: „Ш арманщика44 я забросилъ на первой главе, а къ 
разсказу для „От. Зап-“ (такъ, по крайней м ере, пред
положено было—для „От. Зап .44) и не приступалъ. Я рано 
просыпался и сейчасъ же ш елъ въ садикъ, где  и „штуди- 
ровалъ44 учебники по программе для Учит. Института. На

'■) См. «Свйточъ» 1910 г., Янв., стр. 60.
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это уходило часа два. Потомъ пилъ кофе, съедалъ какъ бы 
по заведенному правилу яичницу,—и отправлялся въ Д£т- 
нш садъ, где и оставался до обеда. Я  захватывалъ съ со
бою учебники, но, признаюсь, въ летн ем ъ  саду я ихъ 
редко раскрывалъ. Почти все время я проводилъ среди дЬ- 
тей у памятника Крылова. Это доставляло мне большое 
удовольств!е и давало много полезныхъ, интересныхъ наблю
дены  въ Mipe „маленькихъ людей". Среди детворы у меня 
набралось не мало друзей, съ которыми я беседовалъ, рас- 
праш ивалъ ихъ и самъ имъ разсказывалъ про то, что ихъ 
занимало... некоторы я изъ детей приносили съ собой книжки 
и читали мне. Иногда я  бралъ самъ книжки и читалъ вслухъ 
окружавшей меня маленькой публике. После чтешя мы н 
беседовали о прочитанномъ: я спрапшвалъ, что понрави
лось, почему и т. д. Возникали и споры. Случалось, я при- 
нималъ даже учасие въ играхъ—въ мячъ и пятнашки. Няни 
и мамаши улыбались, глядя, какъ я, большой", бегалъ  съ 
ребятами. А ребятишки были очень довольны и, когда я пре
к р а щ а л а  было, игры, они приступали ко мне съ просьбами:

— Еще, дядя Саша! Поиграй!
Иногда я  сдавался и опять „игралъ“, а чаще всего 

ссылаясь на усталость, предлагалъ что-нибудь разсказать. 
На это мои друзья охотно соглашались и окружали меня 
Отношешя вообще у насъ установились самыя близшя.

Не могу не разсказать следующаго факта.
Въ числе ребятокъ, охотно слуш авш ихъ мои разсказы. 

былъ белокурый малышъ, кажется, звали его Гаврюшей: 
звучитъ въ памяти это имя, но не могу сказать наверное. 
Такъ этотъ Гаврюша (буду его звать такъ) особенно привя
зался ко мне и раза два провожалъ меня до квартиры. Сынъ 
прачки, онъ съ сестренкой бегалъ играть въ Летнш садъ. 
Какъ-то разъ я подъехалъ къ Зоологическому саду. Только 
что успелъ  я сойти съ извозчика, какъ вдругъ раздался 
вблизи меня окликъ:

— Д ядя Саша!
Я оглянулся,—вижу: Гаврюша съ сестрой.
— А, здравствуй! Что тебе?
Онъ немного замялся и промолвилъ:
— Дай гривенникъ! У насъ недохватка!
Я далъ ему монету—и онъ, й яя , пошелъ съ сестрой въ
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садъ. Тамъ онъ опять наш елъ меня и иотребовалъ некото- 
рыхъ объяснен]ii о животныхъ.

Однажды, во время отдыха у крыловскаго памятника, ко 
мне подошли „матросикъ“ Воля и его товарка по играмъ 
Сима. Воля задалъ мне вопросы

— Скажите, ведь вы учитель?
— Н^тъ, но буду имъ... Впрочемъ, если хотите... пожа

луй, и учитель.
— В'Ьдь ваш а фаыил!я Кругловъ?
— Да... А вы почемъ знаете?
— Вы же говорили Симе.
— Да? Я и не помню. Ну, и что же?
— А вы сочиняете?
— To-есть какъ это сочиняю?
— Вы это написали: „Д ети — друзья голодающихъ“? II 

еще разсказъ „Н ем ая“?
— Я.., Вы читали?
— Да, Мы получаемъ „Детское чтеше“... Такъ это ваши 

сочинешя?
— Мои!
— Вотъ видишь, а спорила!—сказалъ Воля девочкЬ.
Я обратился къ  Воле за объяснещями.
— Видите, я говорилъ, что это вы сочиняли, а Сима го

ворила, что кто-нибудь другой... ну... тоже Круговъ, а не вы...
— Почему же вы такъ думали, что другой, а не я? — 

спросилъ я  у девочки.
Она покраснела и убеж ала.
Воля засмеялся и ш епнулъ мне, словно Сима издалека 

могла слышать его:
— Хотите, я  скажу: почему?
— Хочу.
— Сима говорила: разве тагае бываютъ сочинители, какъ 

дядя Саша!.. Сочинители—все важные... старые...
— Только старые?—улыбаясь, спросилъ я.
— Вотъ, да... она такъ сказала... ну, а вы... молодой и... 

не важный... бегаете съ нами... вотъ она...
Тутъ почему-то смутился и Воля и... тоже убежалъ.
Дня два кряду Сима избегала меня. Но потомъ все „за- 

былось“, и Сима, улыбаясь, поздоровалась со мною и... про
молвила;
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— А вы не можете что-нибудь сочинить еще?
— Могу!
— Сочините и прочтите намъ...
— Хорошо.
Просьба Симы заставила меня снова взяться за „Шар

манщика" и докончить его.
Прочитать разсказъ Симе мне, однако, уже не приве

лось. Она захворала, а затемъ наступили дождливые дни... 
Наши беседы прервались... и не возобновились. Но вообра
зите, съ Симой я столкнулся въ жизни уже много легь 
спустя. Я ех ал ъ  по ж елезной дороге и встретилъ молодую 
даму съ прелестнымъ бебе на рукахъ. Мы разговорились о 
томъ, о семъ. Коснулись литературы и... вдругъ оказалось, 
что моя спутница —та самая Сима, которая не верила, что я 
„сочинитель"... Это открьгае сразу какъ-то насъ сблизило, 
и изъ случайной спутницы моя соседка стала для меня не 
чужою,—между нею и мною какъ бы вдругъ протянулась ни
точка, связующая настоящее съ прошлымъ. Молодая жен
щина оживилась, въ порыве протянула мне руку,—видимо, 
обрадовалась... Мы начали вспоминать прошлое и чемъ-то 
свЬтлымъ и теплымъ повеяло вдругъ въ этотъ холодный 
пасмурный день (дело было осенью).

— Когда я встречала ваш у фамшию въ журналахъ, я 
всегда вспоминала наш и игры и беседы въ л етн ем ъ  саду,— 
сказала Сима, теперь Серафима Игнатьевна (хорошо помню, 
что Игнатьевна).

— А где Воля?
— Не знаю. Онъ уехалъ  года черезъ два съ родными на 

ю гъ...
Подъ Клиномъ мы разстались. Сима крепко пожала мне 

руку  и сказала, что она очень рада случайной встрече. Я 
постеснился спросить ее, за кем ъ она замужемъ. Она сама 
сказала мне, что живетъ въ Твери и теперь едетъ къ род- 
нымъ мужа. Но сказала это уже передъ самымъ проща- 
тем ъ .

Где-то теперь друп'е мои „друзья", съ которыми я 
такъ хорошо отдыхалъ въ далекое время у памятника де
душ ки Крылова. Помнятъ ли они „дядю Сашу", который съ 
теплымъ чувствомъ вспоминаетъ своихъ „маленькихъ д ру 
зей"? И кто они теперь: д р у з ь я  или в р а г и  „дяди Саши"
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по своимъ убеждеш ямъ? Где-то Гаврюша и его сестренка?.. 
Своими думами я нередко бываю у памятника милаго д е 
душки—и... переживаю все прошлое. О, давно, давно все 
было!.. Теперь уже и дочь Симы, наверно, на курсахъ, если 
уже сама не стала матерью... Быстро летитъ время... Когда- 
то играли у памятника дЪдушки-Крылова... а вотъ... и сами 
мнопе попали въ дедуш ки, или... уже на линш  этого звашя.

Надо добавить здЬсь, что встреча съ Симой — не един
ственная встреча съ м а т е р я м  и, которыя были когда-то 
моими читательницами. Встречался я со многими о т ц а м и ,  
некогда увлекавшимися моими разсказами для детей. Такъ, 
на пароходе на Волге я встретился съ однимъ священни- 
комъ, который очень обрадовался знакомству со мною и со- 
общилъ, что онъ мальчикомъ „проделалъ все“, что мною 
описано въ разсказе „Янки волог. уезда" и что онъ пла- 
калъ, читая „Большака".

— И знаете,—добавилъ онъ,—я и ныне съ удовольствь 
емъ читаю ваши детсгая книжки, выписывая ихъ для пле
мянниковы Словно чемъ-то роднымъ иовЬетъ. Да, правду 
сказать, и не только детямъ, а и всемъ можно читать ихъ. 
А что въ детстве читалъ, все помню и по cie время.

Подобный встречи приносятъ мн!> большое наслаждеш е, 
поднимаютъ духъ и энергию, слабеющую въ мелкой ж итей
ской борьбе. „Если такъ , значитъ, не даромъ... писано!" 
Это счастье, переживаемое писателемъ, непонятно никому 
другому.

Однако, я  уклоняюсь въ сторону.

III.

Надежда Васильевна на это лето не уехала на родину, а 
поместилась на даче въ Парголове у сестры. Я раза два 
былъ тамъ, мы ходили на „Парнасъ**, гд е  я  сочинилъ юмо
ристически! эскизъ „Поэтъ и муза", къ сожалешю (конечно, 
моему исключительно) затерянный. Тамъ были куплеты 
очень метгае, въ смысле характеристики некоторыхъ поэ- 
товъ. Трапезниковъ советовалъ мне напечатать стихи въ 
„Пет. Листке**, но М—дый и д руп е  приятели отговаривали. 
Крыловъ сказалъ:
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— Къ чему? Только раздразниш ь гусей... Еще рано тебе 
такъ „храбриться"... Ишь, Ювеналъ какой!

Я послуш ался щнятеля-земляка и не отдалъ эскиза въ 
газету. Я отложилъ его до „более удобнаго времени" и... 
затерялъ совсемъ набросокъ.

Въ одну изъ поездокъ въ Парголово я встретился съ 
известнымъ сатирикомъ-поэтомъ, Вас. Степ. Курочкинымъ. 
Въ Парголове же я встретился съ библюграфомъ Сильчев- 
скимъ, который меня и познакомилъ съ популярнымъ не
когда издателемъ „Искры". Курочкинъ былъ хорошо на- 
строенъ и произвелъ на меня прекрасное вп ечатлёте . Это 
была первая и последняя моя встреча съ переводчикомъ 
Беранже. Черезъ годъ онъ умеръ—совершенно неожиданно: 
онъ былъ еще довольно бодръ и крепокъ.

Мои „подготовлешя къ экзамену" шли довольно вяло. Я 
началъ охладевать въ желанш  сделаться городскимъ учи- 
телемъ, а тутъ вдругъ глаза начали опять „пошаливать11. 
Я на время совсемъ бросилъ подготовку. Дождливые дни 
прервали мои посещ енш  Л етняго сада. Въ одинъ изъ та
кихъ дней явился ко мне землякъ К—ковъ и сообщшгь, 
что мне все равно нельзя будетъ поступить въ Учительскш 
института. Реш ительно теперь не помню, каш я причины 
назвалъ онъ: не то нужно было поступить до 21 года, не 
то—что-то иное... Помню, что эти причины потомъ оказались 
ложными (ошибся самъ К—ковъ), но оне тогда имели ре
шающее значегае: я  совсемъ отказался отъ мысли сделаться 
педагогомъ и забросилъ учебники.

— Не судьба тебе носить учительскш  вицъ-мундиръ!— 
смеясь, сказалъ М—дый.

— И не надо! Будь педагогомъ безъ мундира,—добавилъ 
Трапезниковъ,—говори съ детьми съ другой кафедры... она 
не хуже!

Я такъ и р еш и л ъ —и сейчасъ же отдалъ „Ш арманщика" 
въ „Детское Ч тете" .

По вечерамъ у насъ собиралась молодежь и некоторые 
знакомые, которыхъ уже нельзя было причислить къ моло
дежи. Между прочимъ нередко бывалъ В. В. Кристлибъ, 
служивш ш  бухгалтеромъ въ одномъ страховомъ обществе. 
Я познакомился съ нимъ потому, что его подруга жизни, 
была пр1ятельницей Веры Дмитр1евны. Красивая, цыганка
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по типу (или „цыгано - гречанка", какъ ш утя говорилъ 
К—бъ), всегда веселая, остроумная, Александра А лексе
евна „мертваго“ поднять могла и въ минуты хандры явля
лась прямо „целительницей". Придетъ, насмеш ить, разве
селить, и всю хандру какъ рукой сниметъ. Сознаю, что те
перь она бы ничего не могла поделать, потому что только 
въ известные годы т а к ъ  разгоняется хандра и тоска. Но 
тогда она действительно ум ела „целить11 и, „захандривъ11, 
я нередко отправлялся „развеселиться" къ Кристлибамъ. 
Самъ онъ человекъ университетскаго образовашя, очень 
начитанный, владеющШ несколькими иностранными язы
ками былъ интереснымъ собеседникомъ. Но онъ былъ уже 
„тенью прошлаго живого человека" — по его собственному 
выраженш. Сынъ очень богатыхъ родителей, онъ выросъ 
въ роскоши и думалъ по окончанш университета вести 
с в о е  д е л о .  Но отецъ къ этому времени частью разорился 
на д ел е , частью потерялъ капиталы, несчастнымъ мане- 
ромъ поместивъ ихъ. Онъ далъ взаймы крупную сумму де- 
негь одному в а ж н о м у  лицу, которое не думало платить 
долга. Потерявъ отца и мать, братья Кристлибы не могли 
получить денегъ: должникъ умеръ, а дети  его такъ ловко 
оборудовали дело при помощи связен, что лопнула всякая 
надежда на получение долга.

— Такъ и бросили все?—спросилъ я у В. В. Кристлиба.
— Да... Вспомните Некрасова:

Сила ломоть и соломушку...
Поклонись пониже ей!

К р—бъ былъ не изъ техъ , которые „кланяются". Необхо
димости онъ покорился, но „кланяться" отказался. Онъ на- 
чалъ служить и благодаря блестящимъ способностямъ, ш и
рокому образованно добился хорошаго места на заводе. 
Онъ сталъ получать около десяти тысячъ. Но... „явился ма- 
менькинъ сынокъ", которому понадобилось это место. Ма
меньку уважали те, отъ кого все зависело на заводе, и... 
Кр—бу предложено было сделаться помощникомъ „мамень- 
кинаго сынка“.К —бъ почувствовалъ обиду и... бросилъ служ 
бу на заводе. Черезъ два-три м есяца онъ получилъ место 
въ страховомъ обществе, но вместо 10 тысячъ пришлось 
помириться на трехъ. Ж изненный ударъ пришибъ К р—ба
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и онъ „потерялъ свою обычную веселость". Я ему замй- 
чалъ:

— Да вы и теперь не изъ грустятцихъ... Энергш хоть 
отбавляй.

Онъ качалъ головой и говорилъ:
— То ли было!.. Уходили сивку... Правда, не все ра- 

стерялъ... Работать могу много, а иногда по-старому разой
дусь. Но уже надломлены силы... Ну, и года же... За  со- 
рокъ давно!..

Александра Алексеевна была всего л етъ  двадцати пяти, 
и она-то старалась расшевеливать супруга, не давая ему „за
кисать".

— Не будь уксусомъ, противно! Подтянись!
— Прыгай ты!
— А ты не хохлись! Прыгать—такъ въ ногу! Самъ ви

новатъ... Остался бы помощникомъ и получалъ бы пять 
тысячъ, а не три!

— Р азве  все въ деньгахъ! а обида? а честь?
— Ну, да... что и честь, коли нечего есть!.. Ты очень 

гордъ!
— Благородно - гордъ, другъ мой!—говориЛъ съ досто- 

инотвомъ Владим1ръ Васильевичъ.
Такой гордости супруга не понимала. Она хотела жить 

весело.
— Если бы я не любила Владим1ра,—признавалась она,— 

я бы его давно оставила. Я иначе понимаю жизнь...
— Ш ирокую жизнь, да?
— Конечно! Десять тысячъ лучш е пяти, а пять—трехъ!
— Зачем ъ стало дело?
— Д а вотъ, глупость: люблю его... Старше меня на много, 

а люблю...
— Согласитесь, что у него душ а чистая и прямо зо

лотое сердце!
— Вотъ этимъ-то онъ и держ итъ ... Я и люблю и жалею!
Надо сказать правду, и у Александры Алексеевны было

чудное сердце: доброе, мягкое, отзывчивое. Но веселье лю
била она и претили ей всягае грошовые счеты. Ш ирокая 
натура! За  эту натуру ей В. В. все прощ алъ и любилъ ее 
сильно. Ссорились, спорили... и не могли жить другъ безъ 
друга.
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Вл. Вас. не обладалъ особеннымъ талантомъ, но писалъ 
стильно по экономическимъ вопросамъ, не подписывая, од
нако, своихъ статей. Онъ былъ xopouiiii финансистъ. Про- 
бовалъ онъ силы и въ беллетристика, но опыты оказались 
неудачными: много разсуждеш й и мало дъйств1я. Это были 
не очерки жизни, а статьи „по поводу".

У Вл. Вас. былъ братъ—Александръ В асильевича Еще 
молодой, очень талантливый, тоже „язычникъ“, какъ ш утя 
называлъ его Вл. Вас.,—такъ какъ Алекс. Вас. владЬлъ чуть 
ли не пятью иностранными языками,— онъ счастливо ш елъ 
по службе, и уже ему улыбалось видное место, какъ  вдругъ 
несчастная любовь все разруш ила. Онъ началъ кутить, за- 
бросилъ дело и... лиш ился места. А тамъ—ипош елъ круто 
иодъ гору. Горе брата окончательно сломило Вл. Вас. И 
онъ не устоялъ, началъ опускаться, лиш ился тоже места, 
простудился, заболелъ и кончилъ жизнь въ больнице черно- 
рабочихъ. Я забеж алъ впередъ,. разсказавъ эпилогъ, кото
рый наступилъ гораздо позже—именно въ 1878 или 1879 г. 
А пока К р—бъ хорошо служ илъ въ страховомъ обществе и 
жилъ не нуждаясь, хотя и не такъ широко, какъ бы хоте
лось жене. Вл. Вас. съ женою частенько бывали у насъ, 
и ихъ присутств1е много оживляло наши вечершя беседы, 
которыя М—дый окрестилъ „сухими вечерами", а Александра 
Алексеевна — „вечерами постниковъ", такъ такъ кроме 
чая и булокъ ничего не подавалось. Впрочемъ, случалось, 
что эти вечера кончались у Палкина, гд е  появлялось 
и вино и скоромныя яства. Угощ алъ обыкновенно Вл. 
Вас., и так1я „пирушки" совпадали со днями получки жа
лованья.

Вечеринки были не лишены интереса и значешя. Много 
читали, спорили, разреш ая разные вопросы, вырабатывая, 
такъ-сказать, „катехизисъ жизни". Споры были горяч1е, 
иногда очень резк1е—благодаря присутствий студентовъ и 
студентокъ; не обходилось, правда, безъ „общихъ местъ", 
но эти споры придавали намъ повышенное настроеше 
и удерживали отъ п р о явл етя  грубыхъ страстей и по- 
гр у ж е тя  въ тину нечистыхъ помысловъ. Впрочемъ, Ал. 
Алекс, не особенно любила вечеринки, прхезжала поздно 
и прерывала разсужденш  песнями, которыя она пела 
мастерски. Вл. Вас. часто сиделъ  грустнымъ, а къ концу
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вечера на глазахъ у него нередко навертывались слезы. II 
онъ говорилъ:

— Тяжело... Прошлое, юность вспоминаешь. И мы такъ 
горели... А что вышло?

— Ваше п о к о л е те ,— начинала было студентка Л —на, но 
Кр—бъ перебивалъ ее раздраженно:

— Молчите, барышня!
— Почему?—вскипая, спрашивала та.
— Все это... фразы! Когда доживете до нашихъ л^тъ, 

тогда и храбритесь. Пока рано обвинять!
И какъ это было пророчески-верно!
Л —на вышла за банкира и сделалась самой заурядной 

буржуазной дамой, погруженной въ тряпки.
Вечеринки наши заканчивались почти всегда нЬшемъ. 

П ели  „Назови мне такую обитель", „Дубинуш ку", „Песню 
Еремушки". Ал. Алекс, п ел а  свои песни. ОнЬ были „пу- 
стыя“, по мнешю многихъ, но ихъ слуш али охотно, такъ 
какъ Кр—бъ пела прекрасно и съ „огонькомъ". Одинъ изъ 
студентовъ, медикъ, ныне уже умерили, любилъ деклами
ровать изъ Ш иллера, подчеркивая эти строчки:

Твердость духа—въ день терпенья!
Помощ ь скорая олезамъ!
К лятвамъ— вечность, лжи— презренье,
П р авда— ближнимъ и врагамъ!
Все—противу снльныхъ права,
Д остоям е и кровь,
Гибель— злу, заслугЬ—слава,
Къ человечеству— любовь!

Это онъ повторялъ чуть ли не каждый разъ. Встанетъ 
въ картинную позу посреди комнаты и скандируетъ.

— Будетъ тебе! Надоелъ!—крикнутъ ему.
— Это—мой символъ!—отвечаетъ онъ.
Замечу: те, что кричали больше всЬхъ и безпощадно ру

гали буржуевъ, кончили сами „буржуями11, устроившись пре
красно. Некоторые даже и притесняли „мужичка", презритель
но сжимая губы, когда имъ напоминали о прошломъ. БолЬе 
скромные и теперь работаютъ на общую пользу, перенося 
въ жизни мноия лишения.

Одинъ изъ крикуновъ звалъ и меня „буржуемъ" и „про- 
рочествовалъ", что я буду ходить съ Владимфомъ на ш ее
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въ баню, какъ герой романа Кущевскаго. Я-то не сделался 
„благополучнымъ росшяниномъ“, стригущимъ купоны, а 
онъ—радикалъ изъ радикаловъ—схватилъ и крупный чинъ 
и им^етъ въ  банке несколько тысячъ, да два или три 
домика.

Старая и вечно новая истор1я!

А. Кругловъ.

Ты не гордись предъ неимущимъ, 

Смиренно бедному подай,

II лиш ь тогда предъ Всемогущимъ 

Предстать съ молитвою дерзай!

Н. Бариновъ.
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ш *).
А В I А Т II К А.

опросъ отдгЬлешя аппарата отъ земли и парешя 
его въ воздух^ а э р о с т а т и к о й ,  какъ мы ви
дели, реш ался очень просто: всю систему де
лали легче воздуха, почему она поднималась 
вверхъ и держалась тамъ вполне устойчиво.

А в 1 а т и к а  отреш илась отъ аппаратовъ по- 
добнаго рода. Преодолеше силы тяжести и до- 

стижеше равновесия въ воздухе ею решаются 
динамическимъ путемъ до сихъ поръ однимъ изъ трехъ 
нижеследую щ ихъ способовъ:

1. Стремясь подражать птицамъ, снабжаютъ аппараты 
особыми приводимыми въ д ви ж ете  посредствомъ моторовъ 
и машущими на подобие крыльевъ плоскостями.

Такого рода аппараты называются о р н и т о п т е р а м и .  
Они появились ранее другихъ (Авюнъ Адера см. въ янв,— 
рис. X" 1), и, несмотря на это, до сихъ поръ еще не достигли 
осязаемыхъ результатовъ.

Къ аппаратамъ этого именно типа мнопе относятъ также 
и и зо б р етете  нашего соотечественника В. Татаринова, 
хотя оно и основано несколько на иномъ принципе, чемъ 
обыкновенные орнитоптеры.

Объ этомъ изобретенш мы, впрочемъ, скажемъ несколько 
словъ въ конце ав1атики.

2. Другимъ способомъ отделеш я отъ земли избрали тотъ 
самый способъ, которымъ уже пользуются, чтобы придать 
горизонтальное д ви ж ете  дирижаблямъ.

Э то н е  ч т о  и н о е , к а к ъ  в р а щ е ш е  в о з д у ш н а г о  в и н т а ,  н о  съ 
в е р т и к а л ь н о й  о сь ю .

*) См. „С вЬточъ", Янв. 1910 г., стр. 79.
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Легкш аппаратъ, снабженный нисколькими такими со- 
лидныхъ размеровъ винтами, можетъ подняться въ воздухъ 
и поддерживаться тамъ въ зависимости отъ скорости вра- 
щешя винтовъ. Горизонтальное д ви ж ете  можетъ быть при
дано аппарату нисколько меньшими винтами съ горизон
тальными осями.

Умелое совокупное управлеш е всеми винтами, казалось 
бы, въ результат^ должно было дать успеш ное плаваше. 
На д е л е  однако же аппараты этого рода, называемые г е л и 
к о п т е р а м и ,  успеха пока еще не имеютъ, и роль ихъ, 
повидимому, относится къ будущему.

3. Третьимъ ныне самымъ распространеннымъ способомъ 
преодолеть силу тяжести аппарата и заставить его пла
вать въ воздухе является способъ применеш я с к о л ь з я -  
ща г о  п о л е т а .

Идея скользящаго полета та же, что и идея змейковаго 
шара или обыкновенна™ бумажнаго змея.

Здесь мы встречаемся съ закономъ разложены силъ.
Всемъ хорошо известно, что привязной змей поднимается 

вверхъ и паритъ въ воздухе въ томъ только случае, если 
дуетъ достаточной силы ветеръ. Если же ветра нетъ, такое 
подняпе змея въ воздухъ и napenie его тамъ можетъ быть 
достигнуто лиш ь достаточно скорымъ движ етем ъ впередъ 
запускающаго змей человека.

Въ первомъ случае несомыя ветромъ частицы воздуха 
встречаютъ сопротивлеше въ наклонной плоскости змея, 
во второмъ случае—д ви ж ете  наклонной плоскости змея 
должно преодолеть сопротивлеше находящихся въ покое 
частицъ воздуха, что въ сущности одно и то же.

Прекращеше ветра или остановка человека, т. е. оста
новка д в и ж етя  наклонной плоскости, влекутъ за собою па
дете змея.

Не будемъ входить въ разсм отрете  хорошо известнаго 
въ механике закона р азл о ж етя  силъ. Скажемъ только, что 
при движенш своемъ наклонная плоскость встречаешь со
противлеше воздуха, которая прилагается къ ея ц е н т р у  
и можетъ быть разложена на две силы: г о р и з о н т а л ь 
ную, направленную изъ центра плоскости въ сторону про
тивоположную движенш , и в е р т и к а л ь н у ю ,  направленную 
изъ того же центра вверхъ. Первая уменыпаетъ скорость 
движ етя плоскости, вторая поддерживаетъ плоскость въ 
воздухе, т. е. уменыпаетъ ея весъ.

Вспомнимъ уже приводившуюся нами въ р азсу ж д етях ъ  
о дирижабляхъ формулу сопротивлетя среды движущемуся 
въ ней тел у  P-K SY *, и намъ станетъ ясно, что съ уве- 
личетем ъ разлагаемаго на д ве  силы сопротивлетя, Р, т. е. 
съ увеличетем ъ площади S и особенно скорости V, мы 
всегда можемъ добиться того, чтобы вторая сила (уменыпа-

8
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ющая весь) сделалась больше силы тяжести (веса), т. е. 
подняла бы весь аппаратъ (называемый а э р о г х л а н о м ъ )  въ 
воздухъ; при этомъ теор1я указываетъ намъ наиболее под
ходящей уголъ наклона плоскости къ горизонту.

Такимъ образомъ вопросъ а в 1 а т и к и  прежде всего 
сводится къ тому, чтобы придать д о ео льно  значительной по 
размерамъ, такъ сказать поддерживающей всю систему аппа
рата наклонной плоскости (или несколькимъ наклоннымъ 
плоскостямъ) быстрое д ви ж ете  впередъ, уменьшая по воз
можности в-Ьсъ системы. Это достигается предЬльнымъ (безъ 
ущ ерба для прочности) облегчен)'емъ въса плоскостей и во
обще всей системы и включешемъ въ нее сильпаго, но лег- 
каго мотора.

М о т о р ъ  обыкновенно приводить въ д ви ж ете  в о з д у ш 
н ы е  в и н т ы  съ двумя или более лопастями; и это даетъ 
необходимую быстроту движешя. Количество оборотовъ винта 
обычно равно 1000— 1500 въ минуту, при чемъ моторъ, 
дающш работу 50 лошадиныхъ силъ, весить 4 1 — 6 пудовъ. 
Наиболее подходящимъ оказался моторъ, действующи! отъ 
внутреннихъ вспышекъ смеси паровъ бензина съ возду- 
хомъ. Отъ вспышекъ этихъ получается расш иреш е газовъ, 
благодаря чему быстро двигается ходящш въ цилиндр!) 
поршень, который и заставляетъ вращ аться винтъ (см. при
веденные въ конце главы рисунки №  8 и №  9).

Для управленш  аэропланомъ въ смысле поворотовъ его 
вправо, влево, вверхъ и внизъ къ нему какъ спереди, такъ 
и сзади прикреплены две системы плоскостей, изъ кото- 
рыхъ одна расположена горизонтально, а другая—верти
кально. Обе могутъ вращ аться и потому действуютъ, какъ 
рули. Горизонтальная при своемъ подъеме заставляетъ аэро- 
планъ двигаться по наклонной плоскости вверхъ, а при 
опусканш —по такой же плоскости внизъ, почему она и назы
вается р у л е м ъ г л у б и н ы .  Вертикальная дЬйствуетъ какъ 
обыкновенный руль парохода, т. е. направляетъ аэропланъ 
въ горизонтальной плоскости, почему и называется р у л е м ъ  
н а п р а в л  е н 1я.

Для того, чтобы илавакицш въ воздухе аэропланъ им^лъ 
устойчивость какъ продольную, такъ и поперечную, а не 
подвергался килевымъ и бортовымъ качкамъ, онъ имеетъ 
особый с т а б и л и з а т о р ъ —хвостъ въ виде прикрепленной 
сзади плоской рамы и п л а в н и к и  или, иначе, неболыше 
крылышки, прикрепленныя къ боковымъ краямъ поддержи- 
вающихъ поверхностей.

Стабилизаторъ выпрямляетъ иолетъ чисто автоматически, 
плавниками же надо управлять. Они соединены между со
бою такъ, что при опусканш праваго—левы й столько же 
поднимается, почему получается сгущ еш е воздуха подъ пра- 
вымъ крыломъ, т. е. какъ бы упоръ вправо.
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Такой маневръ употребляется тогда, когда в^теръ на
кренить аэропланъ влево. При накренен!и вправо—опус
кается левы й плавникъ.

Иногда вместо стабилизатора—для устранешя килевого 
наклона—управляюсь рулемъ глубины, а вместо плавни- 
ковъ—для сохранешя бокового равновесия—особымъ обра- 
зомъ с к а ш и в а ю т ъ  края поддерживающихъ поверхностей 
( к р ыл ь е в ъ ) ,  такъ что они прюбр'Ьтаютъ возможность д ей 
ствовать подобно плавникамъ.

Наконецъ последнимъ пока еще необходимымъ для аэро
плана приспособлешемъ является такъ называемое ш а с с и .

Это такое состоящее изъ колесъ и пружинъ (иногда по- 
лозьевъ) приспособлен!?, при помощи котораго аэропланъ 
получаетъ нужный ему для подъема предварительный 
разбегъ по земле, а загЬмъ при спуске на землю избегаетъ 
рЬзкаго толчка.

Во время полета ш а с с и  не нужно и лишь напрасно 
утяжеляетъ систему, почему, надо думать, скоро изобретутъ 
способъ какъ-нибудь обходиться безъ него.

Уже и теперь есть системы, у которыхъ часть ш а с с и  
при подъеме аэроплана отделяется и остается на земле 
(аэропланъ бр. Райтъ), однако-же окончательно отрешиться 
отъ него они тоже не могутъ. Минимальнаго разгона для 
поднят]я аэроплана пока достигъ Сантосъ-Дюмонъ на сво- 
емъ моноплане I )emoiselle II, и этотъ разбегъ оказался рав- 
нымъ 70 метрамъ.

Наше время характеризуется быстрымъ развит1емъ воз- 
духоплавашя вообще, а аэроплановъ въ особенности, почему 
эти аппараты появились уже всевозможнейшихъ конструк- 
цш, различаясь между собою, строго говоря, лиш ь деталями. 
Основныхъ уже типовъ аэроплановъ попрежнему остается 
два: б и п л а н ы ,  или аэропланы съ поддерживающими по
верхностями, расположенными въ двухъ плоскостяхъ, строго 
параллельныхъ другъ другу, и м о н о п л а н  ы—или т а т е  же 
аппараты съ поддерживающими поверхностями, расположен
ными въ одной плоскости. Первые на практике оказались 
какъ будто бы устойчивее вторыхъ, но зато вторые достигли 
пока большей скорости.

Наиболее основными типами биплановь п моноплановъ 
являются: б и п л а н ы  системъ бр. Райтъ и Вуазена, а м о н о -  
Блерю и Сантосъ-Дюмона.

Первымъ, какъ уже было сказано, появился бипланъ си
стемы бр. Райтъ. Онъ къ тому же является и наиболее со- 
вершеннымъ типомъ биплана, почему изъ всехъ  биплановъ 
мы более подробно остановимся только на немъ.

Б и п л а н ъ  б р. Р а й т ъ  (рис. №  5). Основашемъ всей 
системы у этого типа являются две  поддерживающая поверх
ности, составленныя изъ туго натянутаго надеревянны я рамы

8*
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полотна и скрЪпленныя между собою деревянными иод- 
порками. Поверхности эти имЪютъ значительную кривизну, 
спереди большую ч'Ьмь сзади, и расположены строго парал
лельно между собою въ разстоянш 1 метра 80 сантиметровъ 
одна надъ другой. Длина каждой поверхности=12\., ме- 
трамъ, что при двухметровой ш ирине дастъ общую площадь 
об’Ьихъ поддерживающихъ поверхностен равную 50 кв. мс- 
траыъ.

А такъ какъ в'Ьсъ всей системы вм есте съ человЪкомъ 
равенъ примерно 27 пудамъ, то выходить, что одному квад
ратному метру приходится поддерживать грузъ, несколько 
большin пуда.

Къ илоскостямъ пе придано плавниковъ, а вместо нихъ 
поддерживаюшдя поверхности, носяшдя назваше к р ы л ь е въ,

Рис. As 5.
Бипланъ  Раита.

пмеютъ изобретенное Райтами „ с к а щ и в а н i е“, чемъ и 
достигается противодейств1е накрененш  аэроплана на бокъ.

Стабилизаторы отсутствуютъ, а продольное равновЪйе 
достигается р у л е м ъ г л у б и н  ы, укренленнымъ въ 4 ме- 
трахъ спереди аппарата. Р у л ь  н а п р а в л е н 1 я находится 
въ 2V4 метрахъ сзади поддерживающихъ поверхностей.

Посередине между поддеряшвающими поверхностями по- 
ставленъ сравнительно слабый м о т о р ъ  (30 лошад. силъ). 
Онъ заставляетъ двигаться въ противоположныя стороны 
два укрепленныхъ сзади воздушныхъ винта всего лишь со 
скоростью 450 (вместо обычныхъ у другихъ системъ 1100— 
1500) оборотовъ въ минуту. Однако-же при такой незначи
тельной скорости вращ еш я вннтовъ аппаратъ все-таки им1з- 
етъ надлежащую скорость движешя. Это достигается разме
рами винтовъ, имеющихъ въ д1аметре более 2 1/, метровъ. 
(Основашемъ служ ить известная намъ формула" Р KSV'-,
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изъ которой видно, что для увеличеш я сопротивлетя Р, т. е. 
другими словами, для увеличеш я работы винта следуетъ: 
либо увеличить его площадь S, либо увеличить скорость 
его вращешя V. Братья Райты избрали первое.)

Необходимый для поднятая биплана разбегъ достигается 
при помощи особымъ образомъ устроеннаго с о с т а в н о г о  
шасси,  часть котораго при взлете аппарата остается на 
земле. Это остроумное и зоб ретете  значительно облегчаетъ 
вйсъ собственно летающаго аппарата, не лиш ая его въ то же 
время возможности безопасно спуститься на землю.

Съ этою целью Райты прикрепили къ своему аппарату 
полоз ья ,  которые для разбега ставятся на двухколесную 
телЬжку, двигающуюся по деревянному 12 саженному рельсу.

Чтобы привести тележ ку въ быстрое д ви ж ете  по рельсу, 
позади его поставленъ высокш треножникъ съ блокомъ вверху. 
Черезъ этотъ блокъ, находящейся у  основатя  тренож
ника, несколько блоковъ подъ рельсомъ и блокъ, находя
щшся впереди его, пропущ енъ проволочный канатъ, одинъ 
конецъ котораго прикрепленъ къ тележ ке, а другой, нахо
дящейся вверху треножника, приспособленъ для навешивания 
на него огромной тяжести. При навеш иванш  на канатъ 
тяжести (около 42 пудовъ) она падаетъ и тянетъ за собою 
канатъ, который приводить въ быстрое д ви ж ете  тележ ку 
и т^мь даетъ взлетъ аэроплану. ТелЬжка остается на земле, 
а аэропланъ съ полозьями подымается въ воздухъ.

Въ последнее время Райтъ сделалъ  несколько взлетовъ 
безъ своего нриспособлетя, просто скользя на полозьяхъ 
по влажной траве, но такой способъ пока не всегда при- 
м-Ьнимъ.

При спуске этотъ бипланъ скользить по земле на по
лозьяхъ, чём ъ и достигается для него безопасность спуска.

Бипланы обоихъ братьевъ, построенные ими по описан
ному выше типу, разнились между собою лиш ь деталями.

Вельбурнъ Райтъ производилъ свои опыты въ П ариж е
и, въ конце концовъ, въ 1908 году продалъ свое изобрете
т е  синдикату во главе съ Вейлеромъ, выполнивъ въ октя
бре того же года съ избыткомъ поставленный ему услов1я 
(2 полета на дистанцш  не менее 50 километровъ съ занасомъ 
топлива на 200 километровъ, при условш захвата съ собою 
пассажира или соответствующего ему груза).

Орвиль Райтъ работалъ все время въ Америке и такъ же въ 
1908 году заключилъ контрактъ съ американскимъ правитель- 
ствомъ, по которому обязался построить такой аппаратъ, 
который легко разбирался бы на части ради быстрой пере
возки, леталъ бы не менее 2 часовъ подъ рядъ со скоростью 
60 верстъ въ часъ, поднималъ бы не менее 2 человекъ съ 
достаточнымъ количествомъ топлива для полета на протя- 
женш около 180 верстъ, поддавался бы свободному управле-
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шю во время полета и, наконецъ, могъ бы плавно спускаться 
на землю безъ повреж детя системы съ темъ, чтобы им^ть 
возможность тотчасъ же вновь подняться въ воздухъ.

Орвиль Райтъ достигъ уже этихъ условш, но съ нимъ 
передъ офищальнымъ испы татемъ произошла катастрофа 
вслгЬдств!е поломки винта, при чемъ спутникъ Райта лейте
нанта Сельфриджъ былъ убитъ упавшимъ на него моторомъ, 
самъ Райтъ сильно разбился, получивъ переломъ ноги въ 
трехъ мЪстахъ и д р у п я  повреж детя, а аппарата, конечно, 
весь поломался. П ад ете  произошло съ высоты 18 метровъ.

Вильбурнъ Райтъ леталъ въ П ариж е такъ же съ пассажи- 
ромъ, при чемъ наибольшая продолжительность полета была 
имъ достигнута 31 декабря 1908 года, когда онъ продер
жался въ воздух^ 2 ч. 20 м. 231 /rj сек., пройдя 123 кило
метра, за что и получилъ кубокъ Мишелена (за наибольшее 
пройденное въ 1908 г. разстояше на аппарате тяж елее воз
духа). До сихъ поръ больше его леталъ только Фарманъ 
(27 авг. 1909 г.—3 часа 4 мин., при чемъ прошелъ 180 кило- 
метровъ).

Б и п л  а н ъ В у а з е н а  по конструкцш своей резко раз
нится отъ биплана Райта. Поддерживающая поверхности его 
соединены 4 вертикальными перегородками (2 по краямъ и 
2 посередине), что придаета всему корпусу биплана видъ 
коробки. Вертикальныя перегородки служатъ для достиже- 
т я  при полете поперечнаго равновес1я.

Расположенный внутри корпуса моторъ, имеющш около 
50 лош. силъ, вращаетъ находящейся сзади винтъ со ско
ростью 1200 оборотовъ.

Тутъ же внутри корпуса помещены сиденье для пилота 
и рычаги для управ л е т я  полетомъ.

Одноплоскостный руль глубины находится впереди кор
пуса на особомъ имЬющемъ видъ пароходнаго носа приспо
соблении, служащемъ для уменыпешя сопротивлетя воздуха 
движенш  аппарата впередъ.

Сзади корпуса на разстоянш около 2 саженъ (4 метра) 
находится хвоста аппарата, имеющш видъ поставленной на 
бокъ бездонной коробки. Прикрепленный къ корпусу по- 
средствомъ двухъ планокъ, онъ при полете автоматически 
даетъ аппарату продольное равновесие.

Въ коробке хвоста расположенъ руль наиравлешя, пред
став ля ющш изъ себя небольшую вертикальную плоскость.

Ш асси во время полета остается при аппарате. Оно со- 
стоитъ изъ 4 колесъ (два подъ корпусомъ и два подъ хвостомъ) 
и системы рамъ съ пружинами.

Таковы два основныхъ типа биплановъ. Остальные явля
ются лишь несколько измененными видами только что опи- 
санныхъ. Такъ, напримеръ, К э р т и с ъ  изменилъ бипланъ 
Райта, приделавъ къ нему 4 -колесное шасси и маленькш
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о д и о и л о с к о с т н ы й  с т а б и л и з а т о р ъ и  з а м е н и в ъ  с к а ш и в а ш е к р ы л ь -  
евъ п л а в н и к а м и .

Ф а р м а н ъ  несколько измгЬнилъ бипланъ Вуазена, замЬ- 
нивъ вертикальныя перегородки плавниками и разъединивъ 
бока коробки хвоста, благодаря чему у него получился двух- 
пдоскостный руль направления. Сверхъ того онъ придЬлалъ 
къ колесному шасси более пригодиыя для спуска полозья.

Фарманъ, какъ уже сказано, достигъ наибольшей продол
жительности (3 ч. 4  м.) и длины (1 8 0  килом.) полета.

М о н о п л а н ъ  Б л е р i о (рис. №  6), какъ и всякш моно- 
планъ, имеетъ поддерживающая поверхности, расположенный 
въ одной плоскости. Видомъ своимъ онъ поразительно на- 
ломинаетъ стрекозу. Роль тел а  этой громадной стрекозы 
играетъ веретенообразный расширяющейся къ передней части 
аппарата и состоящш изъ связанныхъ между собою рамъ 
остовъ.

А,'-' ■ •

Рис. № 6.
Монопланъ B.iepio.

Къ остову у передней его части прикреплены два расноло- 
женныхъ въ одной плоскости к р ы л а ,  общая площадь ко- 
торыхъ =  22 кв. метрамъ.

Поперечное равновес!е достигается приделанными къ 
крыльямъ и л а в н и к а м и, а продольное—р у л е м ъ  г л у б и н ы  
расположеннымъ на продолженш остова (сзади) и составля- 
ющимъ какъ бы стабилизаторъ.

Р у л ь  и а п р а в л е н i я расположенъ также позади.
В и н т ъ  находится спереди аппарата; онъ имеетъ 4 ло

пасти и приводится въ быстрое (до 15 0 0  оборотовъ) враще- 
Hie посредствомъ мотора въ 50  л о т .  силъ, расположеннаго 
въ передней части остова.

Рядомъ съ моторомъ находится си д Ь те  для нилота и 
рычаги.

Ш а с с и  трехколесное (два колеса подъ передней частью 
остова и одно подъ задней). Д ля смягчен1я ударовъ при 
спуске применено особое суставчатое приспособлеще.
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Блерю  на своемъ моноплане достигъ наибольшей заре- 
гистрованной скорости движешя, именно свыше 76 киломе
тровъ въ часъ. Но построенный недавно монопланъ Сантосъ 
Дюмона ,,Demoiselle“ развиваетъ, какъ оказывается, еще 
большую скорость, именно около 90 километровъ въ часъ.

Нисколько видоизм'Ьненнымъ типомъ только что описан- 
наго моноплана Блерю является монопланъ системы Ан- 
т у  а н е т ъ .

Главное его отлич1е заключается въ томъ, что крылья 
лежатъ не въ одной и той же плоскости, а несколько припод
няты снаружи, образуя очень тупой уголъ съ вершиной у 
сиденья для пилота. Сверхъ того стабнлизаторъ значительно 
больше, а винтъ имеетъ не 4, а всего лишь 2 лопасти.

На моноплане этой именно системы Латамъ побилъ ре- 
кордъ на высоту при состязатяхъ  въ Реймсе, достигнувъ 
155 метровъ.

Впрочемъ, для аэроплановъ большая высота не имеетъ 
столь важнаго значешя, какъ для дирижаблей, по крайней 
м ер е  съ военной точки зреш я, такъ какъ даже на незна
чительной высоте около J/2 версты каждый аэропланъ будетъ 
казаться лиш ь точкой.

Латамомъ, какъ известно, была уже достигнута высота 
200 метровъ (около 1/., вер.). Съ этой именно высоты онъ 
упалъ благополучно въ Ламаншъ.

Вообще говоря, порча винта или мотора у аэроплана на 
большой высоте гораздо более безопасна, чемъ на малой, 
такъ какъ ав]'аторъ при этомъ имеетъ полную возможность 
выправить свой полетъ внизъ. Въ этомъ случае обыкновенно 
спускаются на землю такъ называемымъ скользящимъ по- 
летомъ по наклонной плоскости съ заложен)емъ, равнымъ s 
высотамъ.

П ад ете  аэроплана съ небольшой высоты обыкновенно 
имеетъ печальныя для ав^аторовъ иоследств1я только потому, 
что не успеваютъ захватить спускъ въ свои руки.

М о н о п л а н ъ  С а н т о с ъ - Д ю м о н а ,  носящш назваше 
„Demoiselle" отличается отъ*прочихъ аэроплановъ, кроме 
некоторыхъ особенностей своего устройства, главнымъ обра
зомъ малыми размерами, легкостью веса, легкостью подъема 
съ земли и поразительной быстротой полета. Скорость его 
около 90 километровъ въ часъ; площадь поддерживающихъ 
поверхностей около 10 кв. метровъ, а весъ  вм есте съ пило- 
томъ около 7 Vg пудовъ. Безъ ав1атора онъ веситъ около 4 
пудовъ. Аппаратъ этотъ пока еще сравнительно ненадеженъ 
въ полетахъ.

Общимъ недостаткомъ для всехъ  аэроплановъ является 
невозможность подняться въ воздухъ безъ разбега по земле, 
что делаетъ необходимымъ ненужное для полета шасси, 
а также невозможность круто подняться вверхъ, что тре-
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буетъ наличия значительного по площади открытаго про
странства.

Временнымъ недостаткомъ, общпмъ для всехъ воздухо- 
илавательныхъ аппаратовъ, является тяжелый в е с ь  моторовъ 
при сравнительно слабой ихъ силе.

Если будетъ изобретешь легкщ  сильный моторь, явится 
по всей вероятности возможность выработать какой-либо 
летальный аппаратъ, близко подходящш по типу къ а:->ро- 
планамъ, но даютцш возможность крутого безъ всякаго раз
бега подъема посредствомъ маш ущ ихъ крыльевъ (орнито
птеры) или посредствомъ винтовъ съ вертикальною осью 
(геликоптеры).

Не останавливаясь совершенно на о р н и т о п т е р а х ъ  и 
г е л и к о п т е р а х ъ  по причине недостаточнаго ихъ въ на
стоящее время развитхя, мы однако-же сделаемъ хотя бы 
краткое описаше наделавш аго въ свое время не мало шума 
изобретешя нашего соотечественника В. Татаринова.

Идея этого изобретеш я весьма проста, и, если изобрета
телю удастся побороть немалыя техничестя затруднешя, 
успехъ, пожалуй, можно будетъ считать обезпеченнымъ.
" Суть въ следующемъ.

Возьмемъ две поставленныя на рельсы тележ ки А. и В. 
(рис. № 7), соединенныя между собою упругою пружиной С.

Пусть одна изъ этихъ телёж екъ (А) имеетъ свободное 
д ви ж ете  взадъ и впередъ, тогда какъ другая (В) вследств1е 
особаго приспособления (хотя бы вследств1е упора сколь- 
зящаго по зубчатому рельсу) можетъ двигаться только впе
редъ, т. е. въ сторону тележ ки А. Если встать на тележ ку 
В и отталкивать шестомъ А, то д ви ж ете  получить только 
тележ ка А—въ сторону противоположную В. Тележ ка В 
двигаться не будетъ, такъ какъ устройство системы не допу- 
скаетъ подобнаго движешя.

При движенш первой тележ ки пружина, соединяющая 
ее со второй, сильно растянется, а по прекращеши отталки- 
вашя тележ ки шестомъ пружина эта сожмется и потянетъ 
къ  своей середине обе тележки: А—назадъ, а В1—впередъ. 
Такъ какъ тележ ка В двигаться впередъ можетъ, то стало

Рис. 7.
А и В — тележки. С — пружина.
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быть она (а съ нею, значитъ, и вся система) передвинется 
впередъ на некоторую величину.

Второе отталкиваше вновь продвннетъ всю систему на
столько же впередъ, насколько она продвинулась отъ пер- 
ваго отталкивашя. Въ третш разъ произойдетъ то же самое, 
и т. д. въ четвертый, пятый, шестой и последующие разы.

Такимъ образомъ вся система будетъ продвигаться только 
впередъ, не им ея никакого д ви ж етя  назадъ.

Вели бы тележ ка В имела сильно затрудненное движ ете 
назадъ и совершенно свободное, д виж ете, впередъ получи
лось бы то же продвигате всей системы впередъ, хотя и съ 
несколько меныиимъ результатомъ.

Заменишь первую тележ ку (А) пустотЬлымъ снарядомъ 
А (рис. №  8), по вертикальной оси котораго свободно дви
гается поршень F, а вторую В—зонтомъ В, неподвижно при- 
крЬпленнымъ къ стеблю поршня G. Соединивъ снарядъ и 
зонтъ упругимъ образомъ, т. е. посредствомъ н’Ьсколькихъ 
упругихъ спиральныхъ пружинъ будемъ подталкивать 
вверхъ снарядъ А, хотя бы взрывами.

Тогда будетъ происходить а'Ьчто въ роде уже описаннаго 
съ тележками.

При взрыве въ пустотеломъ снаряде, произведенномъ 
между головною его частью и поршнемъ, снарядъ получитъ 
быстрое д ви ж ете  вверхъ, а поршень такое же движеше 
внизъ. Но снарядъ полетитъ вверхъ свободно, тогда какъ
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поршень будетъ задержанъ большимъ соиротивлешемъ воз
духа движенш  внизъ раскрытаго зонта.

По окончанш действ1я взрыва пружины, растянутыя дви- 
жешемъ снаряда вверхъ, будутъ сжиматься и потянуть сна- 
рядъ А внизъ, что только нисколько уменьшить скорость 
его движешя вверхъ, а зонтъ В (и поршень Е) вверхъ. Для 
того, чтобы зонтъ свободнее двигался вверхъ, можно по 
нижней поверхности его устроить значительное число от
крывающихся при движенш зонта вверхъ и закрывающихся 
при его движенш внизъ клапановъ—Д.

Такимъ образомъ въ результате по окончанш дМств1я 
взрыва вся система окажется какъ бы нисколько подтянутою

Рис. № 9.

вверхъ. Тогда надо произвести второй взрывъ, по окончанш 
дЬйствгя котораго третш и т. д.

Этимъ способомъ вся система можетъ быть поднята въ 
воздухъ.

Таковъ былъ первый аппарата, съ которымъ изобрета
тель производилъ довольно удачные опыты.

Вместо одного двигателя можно на аппарате устроить 
целую  систему такихъ двигателей, заставя ихъ действовать 
либо все вм есте, либо, еще лучше, разбивъ ихъ на две 
группы для асинхроническаго действ1я.

Если устроить аппарата, имеющш таше двигатели, не 
только съ вертикальными, но и съ горизонтальными стерж 
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нями, то онъ получитъ возможность двигаться не только 
вверхъ, но и внередъ.

Р и с у н о к ъ  ЛЬ 9 изображаетъ примерный аппаратъ, по
строенный по такой систем^.

Гондола L твердо скреплена съ пустотелымъ сцарядомъ 
и потому поднимается вм есте съ нимъ, такъ сказать, опираясь 
на воздухъ крыльями. (Но аппаратъ не машетъ крыльями, 
чЬмъ онъ и отличается резко  отъ орнитоптеровъ).

Въ горизонтальной раме помещены 4 горизонтальныхъ 
двигателя (пропеллера) описаннаго тина или типа обыкиовен- 
ныхъ воздушныхъ винтовъ.

Д ля направлеш я полета имеется руль.
У насъ въ Poccin военное министерство отказалось отъ 

этого изобретешя, несмотря на выданную изобретателю 
субсидш , но во Ф ранцш онъ на свое и зоб ретете  получилъ 
30-го поля 1908 года привилегш  (№  390515). Изъ опубли- 
кованнаго 7 октября 1908 года текста привилегш  мы н 
заимствовали описаше самаго изобретешя.

Таково въ общихъ чертахъ современное воздухопла- 
ван1е.

Какую роль придется сыграть ему на войне, покажетъ, 
конечно, только будущее.

Но до известной степени правильный взглядъ на этотъ 
вопросъ можно установить уже и теперь, основывая свои 
выводы частью на теоретическихъ разсужденш хъ, частью на 
маневренныхъ и другихъ опытахъ мирнаго времени.

Къ этому и перейдемъ въ следующей главе.

М. Дорманъ.

(Окончаые будетъ.)



(Къ  стать* „Турц1Я сорокъ лЬтъ тому назад'!»*, стр. 4.)
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сходнымъ пунктомъ пессимистическихъ раз
мышлении Ш опенгауера является то, что сти- 
хш ная воля, не подчиняющаяся закону при
чинности, пожелала стать лйромъ представ- 
лешя. Въ этомъ Mipe воля впервые познала 
свое несчастае съ того момента, какъ воз
никло человеческое сознаше, уже освободив
шееся отъ служеш я интересамъ жизни и воли 

(а такимъ оруд!емъ этихъ интересовъ сознаше было на низ- 
шихъ ступеняхъ животнаго царства).

Въ изображена! страдаш я всего существующаго фило- 
софъ не им ^лъ себе равныхъ. Тутъ на помощь приходить 
ему и даръ воображешя и ум еш е красиво выражаться. Еще 
путешествуя съ матерью по югу Ф ранцш среди велико
лепной природы, онъ размышляетъ: на видъ эти предметы 
красивы, но каково имъ с у щ е с т в о в а т ь .

Прежде всего Ш опенгауеръ старается логически устано
вить, почему въ самой природе воли лежитъ причина ея 
страдашя.

Всякш актъ воли, всякое х о т е  н i е есть указаш е на 
отсутств1е чего-либо (чего хотятъ), на н е у д о в л е т в о р е -  
H ie .  ЖелаШе и неудовлетвореше — соотносительныя поня- 
пя. Но такъ какъ изъ самаго понятая воли вытекаетъ, что 
она вечно будетъ х о т е т ь ,  с т р е м и т ь с я ,  ни на одинъ 
моментъ не остановится насладиться достигнутымъ резуль-

*) Глава 2-я, см. „СвЪточъ" янв. 1910 г., стр. 43.
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татомъ, то, очевидно, в’Ьчнымъ спутникомъ всей жизни, ко
торая есть проявлеше воли, будетъ страдаше, неудовлетво
ренность. Этимъ объясняется, по мн1шш философа, то, что 
чувство удовольств1я, счасте занимаютъ насъ только мо- 
ментъ — и въ эти моменты мы ложно начинаемъ верить въ 
возможность счасПя. Но скоро же мы и позабываемъ объ 
этихъ иллкш яхъ и несемся на черныхъ крылахъ несчаспя.

Везде философъ видитъ уничтожеше и смерть. Въ борь
бе типовъ изъ-за обладашя матер1ей, животныя и люди 
истребляютъ другъ друга и растешя; послед Hi я также отни- 
маютъ другъ у друга светъ и воздухъ. Въ нсторш челове
чества Ш опенгауеръ усматриваетъ только увеличеHie стра
дашя. Развипе культурной жизни увеличиваетъ потребно
сти и, следовательно, неудовлетворенность, развиие умствен
ной жизни приносить предвЬдеш е зла — человекъ уже въ 
молодыхъ годахъ страдаетъ, зная, что его въ будущемъ 
ожидаетъ старость и смерть,— тогда какъ животныя, живу- 
Щ1я настоящимъ моментомъ, не страдаютъ отъ этого. Уве
личивается горе людей и отъ развиия симпатическихъ 
чувствъ: мы страдаемъ не только за себя, но и за другихъ.

Сколько нибудь безпристрастному наблюдателю бросится 
въ глаза одностороннее освещеше. Везде взята обратная 
сторона медали. Радость проявлешя жизни, радость удовле- 
творешя потребностей, достижеше идеальныхъ целей, жизнь 
верой въ будупхее, радость за счастье другихъ — все эти 
стороны бьш я игнорируются Ш опенгауеромъ.

Красота формы и сила, съ которой философъ высказы- 
ваетъ свои пессимистичесшя воззренш, были причиной того, 
что мнопя его выражешя сделались ходячими и не мало 
способствовали широкой популярности философа. Отъ мно- 
гихъ изъ нихъ веетъ духомъ Байрона, съ которымъ Шо
пенгауеръ встречался во время своего пребывашя въ Венецш.

Потребности — причина неудовлетворенности; а за удов- 
летворешемъ потребностей следуетъ скука. Страдаше п 
н у ж д а— удЬлъ низш ихъ классовъ, а скука высшихъ. 
Шесть дней недели это дни нужды, а седьмой, воскре
сен ье— день скуки. Между горемъ и скукой медленно ка
чается маятникъ жизни. Мгръ есть худшее, что только 
можно вообразить; будь онъ немного хуже, и онъ не могъ бы 
существовать.

Нужда и скука принимаютъ у Ш опенгауера характеръ 
общественныхъ бедствш, ведущ ихъ къ неистовствамъ массъ 
и заставляющихъ правительство принимать чрезвычайный 
меры, давать народу хлебъ и зрелищ а p a n e m  e t  circenses.

Скука является даже источникомъ общешя существъ, 
которыя такъ ненавидятъ другъ друга, какъ люди. Все 
это — любопытные образчики истолковашя сощальныхъ явле- 
шй метафизическими причинами.
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Горе жизни — настолько доминирующей мотивъ Шопен- 
гауеровской философш, что искусство и у ч е т е  о нравствен
ности у философа имёютъ главною целью облегчить стра- 
дашя людей.

Любопытно, что ближайшей причиной страдашя человека 
является его индивидуальность. Индивидуальность есть вто
рая степень п о гр у ж етя  воли въ м!ръ представления (пер
вая степень проявлены воли — идеи), въ которомъ воля по- 
стигаетъ свое несчастье; индивидуальность сопровождаетъ и 
возникновете созн атя , при свете  коего воля себя созер- 
цаетъ. Индивидуальность, наконецъ, принадлежитъ къ M ipy  
несвободы, къ  M ipy, гд е  царствуетъ законъ причинности. 
II воля, воплотившись въ рядъ индивидуальныхъ существъ, 
страдаетъ и отъ этой несвободы. Излагатели Ш опенгауер- 
CKoii философш справедливо полагаютъ, что такую оценку 
лндивидуальности философъ сдЬлалъ по своему жизненному 
опыту; всю жизнь, ведь, онъ страдалъ отъ неуравновеш ен
ности своего темперамента, отъ неудачъ по каф едре и отъ 
неудачъ литературныхъ (въ первую половину деятельности). 
Выводомъ изъ всехъ  этихъ положен!й въ философш Шо- 
ггенгауера то, что ближайшей задачей етрадающаго челове
чества является освобождеше отъ своей индивидуальности.

Чтобы понять такую оценку индивидуальнаго быт1я, в е 
ру въ возможность отреш еш я отъ него, надо припомнить, 
что еще Кантъ призналъ принадлежность человека двумъ 
м!рамъ— 1) M ipy  опыта, гд е  человекъ, какъ и все находя
щееся въ .)томъ Mipe, подчиненъ закону причинности и 
другимъ законамъ, которыми нашъ духъ объединяете все 
воспринятое нами (см. выше объ этомъ), и 2) Mipy свободы, 
въ которомъ человекъ самоначально творитъ свое нравствен
ное повед ете , т. е. поступаетъ по правиламъ, которыя онъ 
самъ себе ставитъ, какъ законодатель, не подчиняясь ка
кому - либо принужденш  (Mipb нрактическаго разума, гд е  
царствуетъ с в о б о д н а я  воля). И въ тотъ моментъ, когда 
человекъ сознаетъ свободу своего действоваш я, сознаетъ 
себя творцемъ своихъ поступковъ, онъ и принадлежитъ къ 
Mipy свободы. Эта мысль о возможности перенестись въ 
тотъ Mipb, Mipb веры  изъ оковъ земного б ь т я , была ш и
роко использована немецкими философами начала XIX в е 
ка. Въ своихъ философскихъ системахъ они учили о про- 
явлеши абсолютной силы, безконечнаго б ь т я  во вселенной, 
учили о п роявлети  Бога въ природе и о единенш природы 
и человека съ Богомъ. Обычная человеческая способность 
пониматя оказывалась слишкомъ слабой, чтобы постичь 
сущность этой безконечной, обладающей божественными 
свойствами силы, и естесственно у  философовъ должно бы
ло явиться у ч е т е  о томъ, что и въ человЪческомъ ограни- 
ченномъ д у х е  есть способности и чувства, которыми мы

9
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можемъ понять эту божественную силу и при посредствй 
которыхъ мы можемъ постичь и ту Божественную силу, 
которая проявляется въ нашемъ духе. Эта же противопо
ложность между Божественнымъ и челов'Ьческимъ привели 
къ представленiio о посредствующихъ существахъ между 
Богомъ и челов'Ькомъ (см. ниже у ч е т е  объ идеяхъ). Тако- 
выя идеи проходятъ красною нитью въ романтической фи
лософии и въ романтической литературе.

Такими проводниками въ область абсолютнаго является 
лебо непосредственное чувство (у Якоби), либо чувство бла- 
гочестая, которымъ человекъ объединяется съ Божествомъ 
(у  Ш лейермахера). Фихте и Ш еллингъ учили о способности 
умственнаго созерцашя (также въ виде непосредственнаго 
чувства) такихъ областей, какгя непостижимы для обычнаго 
человеческаго мышлешя, созерцаш я безгранично действу
ющей силы, изъ коей возникаешь наше я, напр, о способ
ности созерцашя „чистой14 вечности. Въ иронш романтики 
(Ф ридрихъ Ш легель) видели настроеше, въ которомъ чело
веческая душ а паритъ надъ конечнымъ м!ромъ и созерцаетъ 
безконечное. Съ моральной точки зреш я нравственное со- 
зпante и вменеще есть указащ я на принадлежность человека 
M ipy свободы. Это Кантовское у ч е т е  было принято у Шо- 
пенгауера, въ немъ нашли примиреше и у ч е т е  о свободе 
и у ч е т е  о несвободе воли. Поскольку человекъ принадле
жишь къ тому Mipy, въ которомъ царствуетъ законъ при
чинности, поскольку его дЬйств1я обусловлены рядомъ 
фактовъ, постольку воля его несвободна. Но поскольку дЬ- 
ло идешь о характере, о нравственной личности человека, 
тутъ уже наше нравственное я  ответственно за направлете 
нашего п овед етя  (или за характеръ), оно свободно избрало 
ту или другую дорогу для п овед етя  (у ч е те  о такъ назы- 
ваемомъ умопостигаемомъ характере).

Все эти данныя указываютъ на то, какъ вер зл и  роман
тики въ возможность отреш иться отъ господства управля- 
ющихъ жизнью законовъ и перенестись въ надзвездный 
м1ръ единешя съ Божествомъ. Позитивное знаше разрушило 
эту  веру.

Въ философш после Канта мцровая воля или безконечная 
сила были Божествомъ, творившимъ м1ръ. Изъ свободы этой 
силы Ш опенгауеръ сдЬлалъ тотъ выводъ, что при извест- 
номъ положеши вещей эта же сила или воля могла и 
о т р и ц а т ь  результаты своего творчества, могла и опять 
возвратиться въ свое первоначальное существоваше. Если 
воля свободна въ направленш  своего п роявл етя , если она 
сто и тъ  вне господства какой-либо закономеримости, отчего 
за  ней не признать способности и возвратиться къ небытш — 
вм есте съ способностью произвести б ь т е ?

Если воля прошла черезъ свое проявлеше въ виде идей,
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если она даже погрузилась въ лпръ индивидуальныхъ существъ, 
такъ сказать разорялась въ виде множества индивидуаль
ностей отчего же ей и не сделать ш ага назадъ изъ сферы 
несвободы въ область чистыхъ идей и въ созерцан!и ихъ не 
отдохнуть отъ горя жизни. И практически воля д'Ьлаетъ 
этотъ ш агъ назадъ, это въ тотъ моментъ, когда мы отъ злобы 
дня отдыхаемъ въ созерцанш прекраснаго.

Здесь опять надо сказать о томъ освещ енш , которое 
Ш опенгауеръ д а е т ъ  основнымъ и д е я М ъ  романтической фило
софш о происхождеши вселенной. И въ философш Ш еллинга 
и Гегеля м1ровой духъ проходить черезъ рядъ превращенш, 
начиная отъ органической матерш и кончая человекомъ, 
чтобы въ человеческой душ е, въ человеческомъ самосознанш 
познать свое тождество съ природой (которая ведь есть его 
ж е воплощеше); ц ель  развивающейся природы это достигнуть 
—въ человеческомъ сущ естве—состоянш личности. И лич
ность и сознаше являются последними целями б ь т я :  въ 
нихъ м1ровой духъ п р и м и р я е т с я  съ п р и р о д о й ,  видитъ въ 
ней с е б я ,  выходъ изъ состояшя раздвоешя. Человекъ въ 
философш Ш еллинга это начало новаго завета, искупитель 
ирироды, псюредникъ между ней и Божествомъ. Тагая учешя, 
какъ и философ!я Фихте о творческомъ характере „я“ 
(произведшаго Mipa), давала толчекъ къ культу человеческой 
личности въ философш Шлейермахера,, въ сочиненшхъ Нова- 
лиса. Этотъ культъ личности, индивидуальнаго, характерный 
для романтизма, въ особенности заметенъ на отношенш 
романтиковъ къ гешальности.

Но ученпо Ш опенгауера воля проходить, правда, целый 
рядъ ступеней органической и неорганической природы, но 
не для того, чтобы созерцать свое единство съ последней, 
а для того, чтобы въ конечномъ своемъ проявленш въ чело
веческомъ сознанщ постичь свое горе, несчастае, на которое 
обреченъ Mipb, и о т р е ч ь с я  отъ своихъ результатовъ. Такимъ 
образомъ человекъ является у философа искупителемъ при
роды, но уже не въ томъ смысле, какъ у  Ш еллинга. Актъ 
искупленья заключается въ томъ, что одержимыя сознашемъ 
существа познаютъ MipoBoe горе и ищ утъ изъ него выходовъ. 
II идея искуплеш я Божества, томящагося въ оковахъ Mipa, 
играетъ большую роль у учениковъ Ш опенгауера.

Такимъ образомъ сознаше играетъ роль добраго геш я 
въ философш Ш опенгауера, обнаруживая передъ людьми 
всю призрачность бьш я. Но слепая воля не дремлетъ, ей 
надо проявляться. Какъ легендарный злой духъ, она оболь- 
щаетъ человека прелестями жизни, внуш аетъ ему иллюзш. 
Д ля молодости жизнь представляется интереснымъ романомъ. 
Радости удовлетвореннаго честолюбия и счастье любви къ 
женщ ине заставляетъ человека цепляться за жизнь, несмотря 
на отрезвляюпця у к а за т я  сознанш. Все это ковы злого
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духа. Въ любви человекъ стремится къ размножение, продол
жение» рода. Любовь соединяешь такихъ индивидуумовъ, отъ 
коихъ можетъ произойти наилучшее въ жизненномъ отно- 
ш енш потомство. И все это для того, чтобы удовлетворить 
слепому стремленш M ipoB oii воли къ  ироявлен!ю подъ гЬмъ 
или другимъ видомъ бытгя. Такимъ образомъ борьба существъ 
въ M ipi переносится и на арену человгЬческаго сознашя, въ 
которомъ борется воля къ жизни съ ея иллкшями и созна- 
H ie, указывающее на небытие.

Въ противоположность романтическому культу индиви
дуальности последняя въ философш Ш опенгауера имеешь, 
какъ мы видимъ, отрицательное значеше, и отр^ш еш е отъ 
нея является услов1емъ искуплешя, освобожден 1емъ отъ стра
дашя.

Временное освобождеше отъ страдаш я доставляетъ созер- 
ц а т е  въ искусстве и нравственное поведете.

Такое о тр еш ете  личности и отдохновеше отъ тягости 
жизни, доставляетъ созерцаше прекраснаго.Предметомъ созер
цанья является М1ръ  идей — первая ступень объективацш 
воли, еще не находящаяся подъ властью закона причинности. 
Выше мы говорили объ этомъ блаженномъ Mipe идей въ 
философш Ш опенгауера. У философовъ-романтиковъ начала 
XIX в'Ька идея играетъ роль посредствующаго звена между 
абсолютнымъ существомъ и индивидуальными творетям и— 
безъ этого посредства былъ бы слишкомъ великъ контрастъ 
между гЬмъ и другимъ, было бы непонятно проявлеше 
высшаго начала въ конечныхъ существахъ. Такое именно 
переходное состоите между шеллинговскимъ Божествомъ 
и шопенгауеровской волей и конечными вещами занимаютъ 
идеи, напоминая собою эоновъ гностической философш и 
ангеловъ Филона. У Ш еллинга и у современнаго ему Бо- 
стрема, главы шведской философш, также философа роман
тика, идеи являются мыслями Божества.

Симптомомъ освобождешя отъ личности въ созерцанш 
прекраснаго является отрЪшеше отъ системы причинныхъ 
отношенш. Созерцая человекъ не спрашиваетъ о причине, 
о цели, о м ^сте и о времени того, что онъ созерцаетъ. Онъ 
погружается въ созерцаемый предмета, „теряется" въ немъ, 
забываетъ свою индивидуальность. Онъ зритъ идею и самъ 
онъ отреш енъ отъ индивидуальности. Созерцающш субъектъ 
уравнивается съ созерцаемымъ объектомъ: тотъ и другой не
индивидуальны.

Кто не узнаетъ въ эстетическихъ воззреш яхъ Ш опенгауера 
отзвуковъ стараго неоплатонизма, съ его погружешемъ въ 
Божество, съ единешемъ человЬческаго и Божественнаго въ 
экстазе и въ непосредственномъ откровеши Божества чело
веку , съ потерей человекомъ индивидуальности въ моментъ 
такого единешя?
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Мистика неоплатонигсовъ (Платона и его последователей), 
не чуждая романтической философш, была лишь въ данномъ 
случае перенесена на эстетическую почву, гд е  прекрасное 
н идеи играли роль Божества, а эстетическое созерцаше 
имело характеръ экстаза.

Ш опенгауеръ переносилъ эту точку зреш я утраты лич
ности и вообще на отнош ете къ философскому умозрение. 
Философъ более чемъ кто-либо стремится охватить идеи 
Mipa и проникнуть въ суть последняго, въ источникъ б ь т я , 
въ первоначальную волю. Въ философе более чем ъ въ комъ- 
либо происходить отреш еш е отъ индивидуальнаго и подго
товка къ искуиленпо воли отъ оковъ б ы т  и индивидуаль
ности.

Любопытенъ и контраста между романтизмомъ и сменив- 
шимъ его позитивизмомъ въ истолкован!и прекраснаго. Эсте
тика позитивизма придавала (напримеръ Тэнъ) огромное 
значеше т и п и ч е с к о м у  въ природе и въ исторш, но не 
требовала отреш еш я отъ личности, чтобы понять типическое, 
такъ какъ последнее не было для нея Божествомъ, а чело- 
веческимъ продуктомъ отвлечешя. Происхождеше же самаго 
чувства прекраснаго, связаннаго съ типическимъ, объяснялось 
позитивистами психологически или физюлогически. Типиче- 
екое для нихъ было общимъ представлетемъ, рождающимся 
въ человеческой д уш е (результатомъ сращ еш я отдЬльныхъ 
впечатленш), и последней не надо было п е р е р о ж д а т ь с я ,  
чтобы понять типическое и его красоту. Для романтиковъ 
идеальное было Божествомъ и, чтобы понять это Божество, 
надо было и человеку сделаться Богомъ.

Такимъ образомъ предмета прекрасенъ, поскольку въ 
немъ проявляется идея, идеальное. Но для приближешя къ 
Mipy идей нужны посредники, такъ же какъ между Богомъ 
и людьми посредниками являются жрецы. Такими жрецами 
искусства являются гешальныя натуры. Основной чертой ге- 
шя является созерцаше идей и передача его другимъ обык- 
новеннымъ людямъ. Онъ—искупитель другихъ людей. Гешю 
особенно свойствененъ экстазъ, сопровождающей созерцаше 
идей. Творчество геш я Ш опенгауеръ сравниваетъ съ поло- 
вымъ инстинктомъ. Гешй это есть высшая норма человече- 
скаго подъема, когда человекъ становится полубогомъ. II 

быкновенный человекъ въ минуты эстетическаго просвет- 
леш я доходить до такого состоятя.

Идеи проявляются въ природе въ виде восходящаго ряда 
отъ наиболее элементарныхъ силъ до высшихъ психическихъ 
единицъ съ увеличивающейся индивидуальностью. Высшую 
идею въ этомъ ряду представляетъ человеческая индивиду
альность.

И разныя искусства, въ коихъ осуществляется созерцаше 
этихъ идей, располагаются въ такомъ же восходящемъ ряде.
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начиная отъ архитектуры, воплощающей въ своихъ продук- 
тахъ идеи низшаго вида: сцеплеш е частицъ, давлеше, ока
зываемое одними массами на друпя, и кончая поэз1ей, изо
бражающей типическое въ человеческой д у ш е либо во 
внеш нихъ проявлеш яхъ человека.

Музыка есть искусство изъ искусствъ. Вели д р у п я  искус
ства отражаютъ первую степень эманацш воли, идеи, то 
музыка есть непосредственное отражеше самой единой воли. 
Въ музыке мы входимъ въ общеше непосредственно съ источ- 
никомъ жизни, съ единой волей. Въ музыке непосредствен
ное ед и н ете  человека съ Богомъ.

Отражая единую волю, музыка въ то же время въ тонахъ 
отражаетъ и проявлеш я воли—идеи. Восходящш рядъ то- 
новъ отъ самыхъ низкихъ до самыхъ высокихъ соответствуешь 
восходящему ряду  идей. Въ низкихъ, басовыхъ тонахъ 
воплощены силы неорганической природы, д ви ж ете  планетъ. 
В ы соте тоны изображаютъ жизнь растенШ и животныхъ. 
ITfeHie и мелод1я высокихъ тоновъ символизируетъ внутрен
нюю природу человечества.

Метафизический и въ тож е время полной поэзш взглядъ 
Ш опенгауера на музыку, напоминающш Пифагоровское объ- 
яснеше ея, какъ отражеше M ipoB oro  ритма, оказало огромное 
вл!ян1е на современную музыку.

Чрезвычайно близко къ эстетике Ш опенгауера стоить 
эстетика его противника Гегеля; въ томъ и другомъ ученш 
объ искусств^ обнаруживаются обпця основаны, изъ коихъ 
вышли оба м1ровоззретя. И у Гегеля прекрасное есть про
явление идеи въ предмете. Идея въ эстетике Гегеля все 
более и более овладеваешь предметами, форма матер1ей, 
начиная съ восточнаго или символическаго искусства, въ 
которомъ еще преобладаетъ матер1я надъ формой, и кончая 
романтическимъ искусствомъ, гд ё  торжествуетъ одухотво
ренное начало, т. е. высшая идея или форма, надъ внёшними 
рамками искусства, отступающими на задшй планъ. Клас
сическое искусство—равновес1е формы и содержашя. Кто 
не узнаетъ здесь въ своеобразномъ изложенш повторешя 
Ш опенгауеровскихъ идей (этимъ мы не говоримъ о заим- 
ствованш), о борьбе идей между собой за обладаше материей, 
восходящш рядъ идей въ искусстве. И у Гегеля архитек
тура—воплощеше низшаго вида идей, поэз1я же и музыка 
высппя искусства, воспринимающая въ себе начало другихъ 
искусствъ и ихъ примиряюпця.

Другой современный философъ-романтикъ, Краузе, гово
ришь, что въ искусстве индивидуальное творится согласно 
идеямъ. Высшимъ идеаломъ является сила Божества, и основ
ное требоваше отъ произведешй искусства—это ихъ Богопо- 
доб1е.

Другой областью искуплеш я человека, гд е  человекъ
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поднимается надъ своею индивидуальностью—это область 
этики, нравственныхъ д'Ьйствш. Въ основе нравственности 
у Ш опенгауера лежитъ не симпатическое чувство, не любовь, 
а сострадате. Въ философш, гд е  вся жизнь представляется 
страдаЩемъ, и солидарность людей представляется состра- 
датемъ. На чувстве сострадания зиждутся два основныя 
чувства добродетели: справедливость, во имя которой я, 
ограничиваю свой эгоизмъ и любовь къ ближнему, во имя 
которой я, движимый сострадашемъ, спеш у облегчить страда- 
т я  другихъ, и не только людей, но и животныхъ.

Людей въ обыкновенномъ ихъ состоянш Ш опенгауеръ 
рисуетъ настолько эгоистичными, что самое происхождеше 
государства видитъ въ сознаваемой людьми необходимости 
обуздать крайш я губяиця самихъ же людей проявлен!я 
эгоизма. Призрачный покровъ Майи уединяетъ людей другъ 
отъ друга, каждый видитъ только себя и любитъ только 
себя.

Но и здесь наступаютъ минуты просветлеш я и здесь 
сказывается необходимость отреш иться отъ индивидуально
сти. Въ эти минуты человекъ созерцаетъ себя и ближнихъ 
не какъ различныя существа, а какъ одно и то же 
бытае, одну и ту же волю. Боль и несчаспе другихъ онъ 
чувствуетъ, какъ свою боль и несчасйе. И облегчете стра
дами собрата получаетъ одинъ смыслъ съ облегчешемъ 
собственнаго страдашя. Ш опенгауеръ не разъ при этомъ 
цитируетъ и зр еч ете  Ведъ (собрате древнейш ихъ индшскихъ 
священныхъ гимновъ): tat twam (ведь это ты), т. е. по толко- 
ванш  Ш опенгауера: ты солидаренъ со всемъ темъ, что тебе 
кажется различнымъ отъ твоего я. На эту тему написанъ 
разсказъ Л. Толстого „Это ты “.

Такое в о з зр е т е  на существо нравственныхъ поступковъ 
родственно Кантовской философш въ томъ отношенш, что 
у Канта человекъ, творя себе нравственный законъ, 
являясь, такъ сказать, источникомъ последняго, выступаетъ, 
какъ существо, принадлежащее не Mipy опыта, гд е  все под
чинено закону причинности, a Mipy свободы, умопостигае
мому (такъ-называемому нуменальному). Иначе бы это твор
чество не было свободно, но было бы однимъ изъ звеньевъ 
безконечнаго ряда причинъ и следствш .

Мотивъ сострадатя, сближающш мораль Ш опенгауера 
съ хрисНанствомъ, былъ причиной того, что въ глазахъ сво
ихъ последователей (Дейссенъ) онъ сталъ philosophus chri- 
stianissiinus.

Ценнымъ моментомъ въ морали философа то, что онъ 
особенно выдвинулъ идею, что нравственное чувство есть 
вечно лежащ ее въ глубинахъ человеческой натуры. Мора
листы утилитар1анскаго типа и до и после Шопенгауера. 
любили (начиная съ Гоббса и Бентама) изображать нрав
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ственность, какъ результатъ личнаго или коллективнаго рас
чета въ направленш достиженья наибольшаго благополуч1я 
для людей.

Въ этомъ отношенш полезно напомнить, что этими факто
рами еще объясняется далеко не все въ исторш  нравствен
ности, что симпатичесше инстинкты шире сферы личнаго 
или коллективнаго расчета. И такое напоминате несо
мненно заключается въ нравственномъ м1ровоззренш фило
софа.

Временныя освобождешя воли отъ тягости бытья, давае
мый намъ созерцаньемъ искусства и совершеньемъ нрав- 
ственныхъ дМ ствш , имеютъ все-таки случайный характеръ; 
после этихъ lucida in tervalla  воля продолжаетъ проявлять 
себя въ Mipe явленш  и страдать.

Но для человека не закрыть путь и къ  уничтоженш  воли, 
въ смысле п р ек р ащ етя  ея объективацш, ея проявленья въ 
призрачномъ Mipe б ь т я . Выше мы уж е говорили о томъ, 
что возможность п р екр ащ етя  такого проявлеш я воли гармо- 
нируетъ съ началомъ ея объективацш. Если она могла за
хотеть быпя, отчего ей и не расхотеть бьшя. Эта воз
можность п р екр ащ етя  воли къ жизни (W ille zum Le- 
ben) достигнута прежде всего для философовъ, постиг- 
ш ихъ суть воли, ея неразумный ш агъ къ существованью и 
целесообразность возвращ еш я въ первобытное состоянье. 
Доступно это прекращ еш е воли къ жизни и для простеца, 
инстинктивно понявшаго безсмысленность быия.

Симптомомъ п р ек р ащ етя  воли Ш опенгауеръ видитъ въ 
томъ, что у человека теряются мотивы къ жизни и къ поль
зованью жизнью и ея благами. Философу-пессимисту и вся
кому человеку, разделяю щ ему такое мьровоззреше, есте
ственно терять вкусъ къ бытш и порывать нити, связываю- 
ьщя его съ м1ромъ Майи. Но Ш опенгауеръ указываешь це
лый рядъ особенныхъ средствъ и путей къ  достижение этой 
конечной цели.

Интересно, что онъ такимъ путемъ считаетъ страдаше. 
Страдашя же у него являются и путемъ къ гешальности. 
Страдаше, какъ путь къ усовершенствованно, сделалось и у 
Ницше исходнымъ пунктомъ и краеугольнымъ камнемъ его 
философш.

Но и возможны добровольный средства, которыя ведутъ 
человека къ той же цели . Это аскетическая упражнения, 
которыя были испробованы последователями буддизма и 
аскетическихъ тенденцщ христианства. Ш опенгауеръ пре
клоняется передъ буддшскимъ и христаанскимъ аскетизмомъ. 
Ведь аскетические подвиги: посты, бичевашя и др., умерщ- 
б л я ю тъ  тело, а оно-то и есть главное opyflie воли, оно-то 
и вмещ аетъ въ себе наиболее интенсивные мотивы насла
ждение жизнью. Но кроме того аскетизмъ рекомендуешь и
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одно изъ самыхъ сильныхъ средствъ для прекращения ж и з 
ни, т. е. п р о явл етя  воли, — это цЬломудр1е и безбрачхе. 
Источникъ жизни, т. е. половое общеше, долженъ изсякнуть.

Ш опенгауеръ совершенно справедливо протестовалъ про- 
тивъ взгляда, что самоубшство должно съ его точки зрЬш я 
быть однимъ изъ такихъ же средствъ къ прекращенпо про- 
явлен1я воли. Онъ указывалъ на то, что самоуб1йца желаетъ 
избавиться не отъ воли въ жизни, а отъ изв'Ьстныхъ тягостныхъ 
для него условш; этимъ онъ только показываешь вкусъ къ 
жизни, а не отр и ц ате  ея.

Ненавистна была съ точки зргЬшя философа и исторш 
человечества, которая еп masse есть разсказъ о проявл етяхъ  
воли въ жизни и о стремлешяхъ людей жить и наслаж
даться жизнью. Исторш человечества есть не истор1я отри- 
цатя , а история утверждеш я жизни. Прогресса нетъ, и зпи- 
графомъ къ философш исторш Ш опенгауера могли бы слу
жить слова Фауста:

Soil icli v ielleich t in Tausend Biichern lesen,
Dass liberall die Menschen sich gequiilt 
Dass sie mid da ein (jliicklicher gewesen? *)

Но аскетизмъ им елъ для Ш опенгауера значеше и потому, 
что онъ опять-таки приводилъ къ излюбленному имъ экстазу, 
какъ состоянш , разреш аю щ ему жизненныя противореч1я.

Повидимому, въ этихъ состояшяхъ экстаза Ш опенгауеръ 
и искалъ о б ъ яс н е тя  той высшей жизни, которая наступить 
за прекращ еш емъ призрачной. Онъ цитируетъ при этомъ 
слова подвижницы Mad. de Giiion: мне все безразлично; я не 
могу ничего желать: часто я не бываю уверена, живу ли я 
или нетъ: „зенитъ славы, жизнь, гд е  нетъ ночи, жизнь, кото
рая, даже умирая, не боится смерти, потому что смерть побеж 
даешь смерть, и тотъ, кто разъ умеръ, не умретъ вторично".

Не подъ формой небыпя рисуется Ш опенгауеру та выс
шая жизнь, которую онъ назвалъ Нирваною и которую пер
вые ученики Будды представляли, какъ у га ш е те  жизни. 
Эта жизнь ему представляется то въ виде экстатическаго 
состояшя, то въ форме уничтож етя противоречий жизни и 
возвращешя къ тому бытш, о которомъ мечтали и Ш еллингъ 
и Гегель, изображая единство творческаго духа и творимой 
имъ природы.

Нирвана, по мысли Ш опенгауера, ничто для техъ, кото
рые погрязли въ проявлеш яхъ воли. „Но для техъ , въ кото- 
рыхъ осуществилось отри ц ате  воли, весь наш ъ реальный

*) Иеужто должень я читать во многихъ кнпгахъ,
Что человекъ иезд’Ь страдалъ

здЪсь и тамъ счастливый попадался.
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м1ръ съ его солнечными системами ничто“ . Этими словами 
кончается главное сочинеше Ш опенгауера.

Чтобы оценить зн ачете  философш Ш опенгауера, надо 
остановиться на сл'Ьдующихъ ея сторонахъ:

Эта философш стоить въ ряду романтическихъ системъ. 
Объ этомъ свидетельствуютъ: 1) О бъяснете сущности siipa 
изъ природы человеческаго я, какъ у Фихте, у Шеллинга 
и Гегеля. Только взяты инстинктивные элементы этого я: воля 
и инстинктъ. 2) ПодчеркиBanie индивидуальности,— съ одной 
стороны, въ отрицательной оценке последней: въ ученш объ 
освобожденш воли, и, съ другой стороны, въ положительной: 
въ ученш о генш. 3) П одчеркивате инстинктивнаго, безсо- 
знательнаго. 4) Идеализацш востока, главнымъ образомъ 
древне-индшскихъ релипозныхъ системъ и въ особенности 
буддизма, съ которыми Ш опенгауеръ былъ знакомь по ра- 
ботамъ Кольбрука и по переводамъ Анкетиль де Перрона. 
5) Идеализащя христаанства и среднихъ вековъ со стороны 
аскетическихъ тенденцш. 6) Культъ искусства, имевшаго 
особенное зн ачете  въ романтическихъ философскихъ си- 
стемахъ.

По своему характеру Ш опенгауеровская философ!я не 
принадлежишь къ прогрессивной, револющоннойвполнероман
тической философш съ Фихте во главе. Въ некоторыхъ 
отношешяхъ она сродни съ романтизмомъ, шцущ имъ прими- 
р е т я  съ современными религюзными воззретям и , идеали- 
зирующимъ востокъ и средше века — таковыми были воз- 
з р е т я  Новалиса, мысли Ш еллинга и Ф ридриха Ш легеля въ 
ихъ позднейш ихъ сочинетяхъ . Но было бы несправедливо 
назвать Ш опенгауеровскую философш  оппортюнистической; 
нетъ , она не стремилась къ компромиссами Она гръ шила скорее 
другимъ, это былъ радикализмъ отрицания жизни. Вслед
ствие этого Ш опенгауеровская философ1я подкупаетъ насъ 
искренностью и не греш ить половинчатостью оппортюнисти- 
ческихъ М1р о воззр е н ш .

Но вм есте съ темъ это уже падающая волна настроешя, 
создавшаго культуру первыхъ десятилетш  XIX века. Ш опен
гауеровская философ'я есть кладбище романтической фило
софш, усеянное прекрасными цветами. Творчесюе порывы 
духа, характеризующее системы Фихте и Ш еллинга въ пер
выхъ перюдахъ ихъ творчества, здесь какъ бы застываютъ, 
витаютъ какъ метафизическая сущности; въ системе нетъ 
д ви ж етя , скорее застой. Нередко основные принципы этой 
философш раскрываются лиш ь по сравненш ея съ философ
скими системами Фихте и Ш еллинга. И самъ Ш опенгауеръ 
не проходилъ тех ъ  колебанш въ своемъ м1ровоззренш, какъ 
Фихте и Ш еллингъ. Оно унего сразувылилосьвъопределенную  
форму, такъ сказать, съ старческимъ характеромъ. Более того



ШОПЕНГАУЕРЪ И ЕГО ФИЛОСОФШ. 139

въ его философш виденъ уже переломъ, новая эпоха вторгается 
въ романтическую систему.

Въ систем^ нашего философа отразилась и другая осо 
бенность современныхъ ему романтическихъ м !ровоззретй. 
Въ романтичеркой философЩ повторяется старый процессъ 
античной философш, процессъ возникновешя релииозныхъ 
системъ изъ системъ Платона и Аристотеля. Религю зная по
требность въ первые века  нашей эры создавала Божествен
ный существа изъ философскихъ понятш: и метафизиче- 
скихъ сущностей. Вместе съ релийозными у четям и  нео- 
пифагорейцевъ и стоиковъ I века  до Рождества Христова 
возникаютъ системы, стремящаяся оправдать и осветить фи
лософскими началами современный 1удейсгля и христпшсшя 
учешя. На этой почве появляются грандюзныя системы Ф и
лона и Плотина, на этой же почве во II в е к е  развиваются 
гностичесюя секты. Это та же потребность, которая приво
дить низпйе слои народа къ  развитш  сектантства, въ то 
время когда еще сущ ествуетъ религшзный подъемъ и и с к а т е  
независимаго отъ господствующей церкви религшзнаго Mipo- 
воззрен1я.

Поэтому не следуетъ удивляться, что изъ  чисто абстракт- 
ныхъ началъ кантовской философ!и, какъ вещь въ себе 
(D ing ап sich ), или разумъ, какъ система понятш, съ по
мощью коихъ мы толкуемъ явлеш я опыта, образуются Бо
жества Фихте и Ш еллинга. РедкШ изъ философовъ той 
эпохи, начиная съ Канта, одной ногой уже стоящаго въ ро
мантизме, и кончая Гегелемъ, не толкуетъ въ своемъ смысле 
основные догматы христианской веры: троичность Божества, 
первородный грехъ , идею искуплешя.

Такой же попыткой, релипозной системы, систе
мы пессимизма и искуплеш я, является и у ч е т е  Ш опен
гауера. Она начинается съ чуда: шагомъ воли къ бытш и 
кончается чудомъ—отрицашемъ и уничтож етем ъ б ь т я . Эти 
основные факты стоять по ту сторону закона достаточнаго 
основашя и законовъ доступнаго намъ об ъясн етя  явленш.

Въ догмате хриспанства о первородномъ г р е х е  Шопен- 
гауеръ видитъ релииозное п ри зн ате  у ч е т я  опаденш  воли, 
когда она переш ла въ мгръ представление Надо заметить, 
что съ точки зреш я Ш опенгауера ш агъ воли къ бытпо, ея 
объективащя, были ея первичной виной, первороднымъ гре- 
хомъ.

Природа, какъ объективащя воли, наш ла себе символъ 
въ ветхомъ Адаме. Въ догматахъ спасешя благодатью и 
искуплеш я Ш опенгауеръ видитъ отраж ете  у ч е т я  объ отри
цая in воли въ жизни. Это отри ц ате  есть такое же дело 
свободы воли, какъ ея объективащя. Христосъ олицетворя- 
етъ отри ц ате  воли въ жизни, какъ Адамъ утверж дете  ея. 
Освобождете воли отъ иервородяаго греха, отъ ея про-
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явленш  въ жизни—такова, по мн^шю философа, идея хри- 
ст1анскаго искуплешя. Религшзное осви щ ете делается еще 
интенсивнее въ системахъ учениковъ Ш опенгауера. И самъ 
философъ смотритъ на себя, какъ на создателя новой ре- 
лигш  пессимизма и искуплешя.

Конечно, релипозны я попытки романтиковъ, возникавппя 
на философской почве, достаточно абстрактной и кроме того 
проникнутой критическими элементами, возникавшая кроме 
того для круговъ обществъ, не обладающихъ достаточно 
интенсивными религтзны м и потребностями, не могли, есте
ственно, образовать что-либо сходнаго съ сектантскими общи
нами, но, конечно, посильно удовлетворяли и давали форму 
релипознымъ потребностямъ пессимистически настроенныхъ 
интеллигентныхъ слоевъ общества.

Рядомъ съ отрицательной стороной шопенгауеровскаго 
м]ровоззрегпя, парализующаго желаше работать для инте- 
ресовъ и прогресса жизни, не надо забывать и положитель
ной стороны шопенгауеровскаго учешя, заклю чаю щ аяся въ 
томъ, что онъ выдвигаетъ идеальные элементы: отречеше 
отъ воли къ жизни, чувство состраданш, воспитываетъ вкусъ 
къ искусству.

Д ля развит1я позднейш аго научнаго м1ровоззрен1я Шо
пенгауеръ имеетъ значеше и въ следую щ ихъ направлешяхъ.

Во-первыхъ, онъ подчеркнулъ и выдвинулъ значеше по- 
лусознательныхъ и безсознательныхъ явленш, чемъ, какъ 
было сказано выше, онъ далъ толчекъ къ развитго такъ на- 
зываемыхъ волюнтаристическихъ доктринъ. Современная фи
лософш и наука въ психологш, ncH xiaT pin , въ области со- 
вдальныхъ знанш съ особеннымъ внимашемъ относятся къ 
изученш  полусознательныхъ и инстинктивныхъ явленш.

Во-вторыхъ, Ш опенгауеръ больше, чемъ кто либо изъ 
другихъ романтиковъ, подчеркнулъ, хотя и по метафизиче- 
скимъ основаншмъ, значеше такъ-называемаго ирращональ- 
наго элемента, не поддающагося усшпямъ нашего разума 
(ratio) объяснить этотъ противящейся логике элементъ. "Мы 
говоримъ о воле Ш опенгауера, надъ которой законъ доста- 
точнаго основашя не имеетъ власти. Романтики верили въ 
возможность объяснить весь м1ръ и все явлеш я изъ основ- 
ныхъ понятш и аксюмъ, присущ ихъ нашему разуму, въ 
роде закона тождества и противореч1я. Эта вера  идетъ 
еще со временъ ращонализма. На этой почве возникла си
стема Гегеля, пытавшаяся уловить вселенную въ сеть ло- 
гическихъ аксюмъ. Подчеркивая значеше неподдающагося 
этимъ логическимъ выкладкамъ элемента, Ш опенгауеръ под- 
готовляетъ путь для позитивистическаго м*ровоззрешя, ищу- 
щаго законовъ, объясняющихъ явлеш я нашего опыта в ъ  
н е м ъ  с а м о м ъ ,  а н е в ъ  воспринимающемъ этотъ опытъ 

д у х е .
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ВЪяше позитивизма со стороны матер1алистическихъ и 
эволющонныхъ доктринъ сказывается во взглядахъ Ш опен
гауера на борьбу типовъ изъ-за об л ад атя  матер1ей, на отно- 
шете сознашя къ  мозгу, о чемъ было сказано выше.

Т'Ьмъ не менее по существу философ1я Ш опенгауера 
остается романтической. Пессимистическш характеръ этой 
философш, конечно, выходитъ изъ предЬловъ научной 
оценки. Какъ оптшшзшъ Лейбница, такъ и пессимизмъ Ш о
пенгауера—это дЪло настроешя философовъ и раздЬляющихъ 
лхъ воззреш я эпохъ.

П. БЪляевъ.

Ъдетъ по полю коляска. 
ВечертЬетъ. Сыро, вязко; 
Запахъ  травяной;
Коростель бтвжитъ по лугу, 
Клича дальнюю подругу — 
В ъ тиш ине ночной.

Я  люблю въ дали туманной 
Э тотъ крикъ скрипучш, странный 
Въ сумраке ночномъ;
Т акъ  и мы по свету  рыщемъ,
И душой чего-то ищемъ 
II зовемъ, зовемъ!

Б. Каховсшй.



С Е Р ГЕ Й  ГР И ГО Р Ь Е В И Ч Ъ  КОВПЛЕНСК1Й
(Изъ воспо/линанш).

■ЫШ

сенью минувшаго года 
застрелился т а й н ы й  
с о в е т н и к ъ  сенаторъ 
С. Г. Коваленскш!..

Е го  предсмертныя 
слова, его краткое ду
ховное завещ ай е  гла- 
сятъ, что онъ былъ 
всегда вернымъ под- 
даннымъ Государя и 

всей душой преданъ Poccin. И  эти 
заветныя мысли и слова трактованы 
какъ „посмертная реабилитащ я".

Такъ недавно, всего четыре — 
пять лЪтъ тому назадъ, С. Г. Ко
валенскш  былъ такой св^жш , бод
рый, энергичный, красивый.... И 
в д р у г ъ  сорокадевятшгЪтнш сена
торъ к о н ч а е т ъ  жизнь самоубщ- 
ствомъ, какъ безповоротно-ненуж- 
ный, какъ лиш нш  пасынокъ Рос- 
сш... Просто невероятно!.. Ужасно!..

Скопецъ самоучка - мехакикъ 
и фотографъ изъ кр. Харь

ковской г.Я видела Коваленскаго всего 
три раза въ своей жизни: два раза
мелькомъ и одинъ разъ провела съ нимъ целы й день при 
исключительной обстановке.

Первый разъ я услыхала это имя въ П етербурге въ 
1900 г. по поводу доставки двухъ экземпляровъ прелестныхъ 
белы хъ самоедскихъ ласкъ изъ Обдорска для II. В. Муравь-
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«ва, тогда министра юстицш. Проживя недолго, эти собаки 
погибли, и я заменила ихъ белыми изъ своего питомника и 
лично сдала ихъ Н. В. „для Вали“, какъ сказалъ онъ, по
казывая мне последнюю фотографию сына,—мальчика въ 
курточке. Не прошло десяти лЬтъ, а „Валя“ уже дипло- 
матъ при французскомъ посольстве въ Париже, Н. В. Му
равьева нетъ  въ живыхъ, не стало такъ трагически и С. Г. 
Коваленскаго.

Имя Коваленскаго ровно ничего мне не говорило, но, 
спустя несколько месяцевъ, въ И ркутске мне показали 
двухъ джентльменовъ въ штатскомъ и сказали: — это пред
седатель судебной п а л а т ы  
KacTpi0T0 - Скандербекъ - Дре- 
каловичъ, а это прокуроръ 
палаты Коваленскш. Оба были 
высогае и красивые брюнеты.

Коваленскш считался стро- 
гимъ и требовательнымъ. Онъ 
имелъ свои особые вкусы, ко- 
торыхъ придерживался, за что 
его не все  любили.

Но онъ не давалъ въ оби
ду чиновъ судебнаго ведомства, и престижъ его въ то время 
стоялъ высоко.

Самъ С. Г. для Сибири былъ persona grata. Обвиняли 
его къ приверженности къ дисциплине и въ томъ, что С. Г. 
придавалъ зн а ч е т е  и внешности: воспитанности, манерамъ, 
представительности, хотя впоследствш  мои личныя наблю- 
дешя этого не оправдали. Относительно дисциплины тогда 
произошелъ такой случай. ПргЬхалъ въ Сибирь по вызову 
старшш кандидатъ на судебный должности молодой чело- 
в^къ П. съ юга. Коваленскш былъ въ отпуске. П. предста
вился тому, кто въ тотъ моментъ олицетворялъ прокурора 
палаты. И на этомъ успокоился: прокурору палаты пред
ставился! Коваленскаго онъ не видалъ въ глаза, какъ гово
рится. И не интересовался—пр1ехалъ ли тотъ изъ отпуска. 
Прошло порядочно времени, какъ злополучный кандидатъ 
все замечаешь, что его все внимательно разематриваетъ ка
кой-то судейскш  генералъ. „М еряетъ глазами съ ногъ до 
головы”....—Ну, думаю, мало л и и х ъ в ъ  палате? Какой-нибудь 
изъ членовъ палаты. Прошло еще некоторое время, какъ 
злополучному кандидату сообщаютъ:—Васъ требуетъ проку
роръ Палаты къ себе. НадЬлъ мундиръ и отправился въ 
кабинета къ генералу и не успелъ  войти, какъ Коваленскш 
встаетъ, раскланивается и говорить: — Позвольте предста
виться: прокуроръ Иркутской Судебной Палаты!

Домъ, въ которомъ авторъ прини- 
малъ Коваленскаго.
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— Извините, ваше пр-во, я представлялся прокурору 
Палаты....

— Но я  счелъ нужнымъ вамъ представиться: меня интере
су етъ, кто служитъ у  меня въ палате.... Не хотите ли си
гару?..

Кандидата былъ совершенно сконфуженъ этой смЪсыо 
изысканной вежливости съ злой прошей.

И впоследствии ему Коваленскш далеко не покровитель- 
ствовалъ.

Въ скоромъ времени мне приш лось непосредственно 
следить за развит1емъ одного со б ьтя , когда личность С. Г.

Окрестности г. Олекминска.

Коваленскаго осветилась съ иной стороны. Это происходило 
въ Якутской области, въ Олекминскомъ округе. Известно, 
что испоконъ века  туда ссылались сектанты и преимуще
ственно скопцы.

Это была вполне безправная и беззащитная часть населе- 
т я .  Это были овцы, которыхъ стригли, когда хотели.

Десять лета тому назадъ въ г. Олекминскъ прикатилъ 
нею й советникъ губернскаго (областного) нрисутств1я для 
ревизш , но велъ себя въ всехъ  отнош етяхъ  предосуди
тельно въ высшей степени.

Разъ  ночью во второмъ часу въ камеру следственно
мирового судьи постучали, слезно умоляя отворить. По очень 
важному д елу , не терпящему ни малейш аго отлагатель
ства.

Отворили.
Это была группа скопцовъ.
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Съ дрожью въ голосе, со слезами на глазахъ скопцы 
пали на колени и стали молить о заступничестве и защите.

— Намъ больше некуда обращаться! Мы погибли. Все 
добро наше погибло.

Bet скопцы трудолюбивы и зажиточны.
Они разсказали, какъ ихъ уже несколько дней притЬс- 

няютъ. Съ нихъ требуютъ разныхъ крупныхъ пожертвованш 
на разныя дела. Сейчасъ съ одного скопца взяли 200 рублей 
на благотворительный дела, какъ выкупъ за каюя-то провин
ности, а теперь въ продолж ете трехъ часовъ требуютъ 
доставить пять тысячъ, иначе сошлютъ на Колыму.

— Лошади запряжены, а мы отпущены за деньгами.
Советъ могъ быть одинъ: не ж алея  платы за слова, по

слать подробный срочныя телеграммы генералъ-губернатору 
и прокурору палаты, не медля ни минуты и заплативъ за 
ответы.

Скопцы такъ и поступили. Въ 
городе не было прокурорскаго 
надзора, а потому въ тотъ же 
день следственно-мировой судья 
получилъ отъ прокурора палаты 
телеграмму, въ которой Ковален
скш просилъ „возможно подробно, 
не стесняясь, телеграфировать, 
что происходить съ скопцами въ 
Олекминске".

Ответь былъ въ 600 словъ.
Въ продолж ете сутокъ былъ выз- 
ванъ генералъ-губернаторомъ въ 
Иркутскъ ревизоръ, а скопцы 
свободно вздохнули.

Этотъ членъ областного при- 
сутствш вскоре былъ отстраненъ 
отъ должности и преданъ суду.

Тогда въ „Неделе*1 Гайдебурова была помещена корреспон- 
денщя: „Продажа индульгенцш  въ г. Олекминске

У „ревизора" были защитники въ Я кутске, и не возьмись 
за это дело Коваленскш, оно бы было замято. Зато благо
даря вмеш ательству Коваленскаго безправное положеше 
скопческаго населешя было парализовано, и щравы местной 
администрацш волей-неволей улучшились.

Любимецъ губернатора, исправникъ Олекминскш, былъ 
также убранъ.

Заслуги С. Г. Коваленскаго въ этомъ д е л е  были весьма 
важны и поступки его были первыми лучами законности и 
правосудия въ безпросветноп жизни этой далекой окраины.

Онъ могъ передать жалобу скопцовъ на административное 
усм отрете и умыть руки. Это для него было бы много спо
койнее. ю

Пристань г. Олекминска.
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С. Г. Коваленскш былъ убежденный и действительный 
блюститель закона, какъ я  его себе представляю и понимаю.

Л етомъ въ 1901 г. въ Якутскъ ждали генералъ-губерна
тора и прокурора судебной палаты. Путь пароходный въ 
Я кутскъ лежптъ мимо г. Олекминска на р. Лене, где пред
положена была остановка на несколько часовъ.

Губернаторъ В. Н. Скр—нъ проехалъ навстречу гене- 
ралъ-губернатора до границы области, а прокуроръ якут- 
скаго окружного суда щ иехалъ встречать С. Г. Коваленскаго

къ намъ „въ Олек- 
му“. И мы очень хо
рошо п р о в е л и  эти 
два-три дня. А. А. 
Ш ульцъ былъ весе
лый и живой чело
векъ, не лишенный 
юмора.

Олекминскъ и на 
городъ-то непохожъ: 
две  улицы, изъ нихъ 
одна береговая. И ни 
одного кам еннаго  
здаш я. Параллельно 
р. Лене позади го
рода тянется высо
ки! у  в а л  ъ, точно 
о с т а т к и  древняго

крепостного вала, поросшаго отъ времени лескомъ и ку- 
старникомъ. Къ югу увалъ возвышался, превращ ался въ горы 
и на конце города въ самомъ высокомъ м есте стояла древ
няя казачья церковь съ краснымъ крыльцомъ и слюдяными 
окнами. Этой церкви было двести летъ . Местность, укра
ш енная этой церковью, была очень живописна, открывая 
чудный видъ на просторъ величественной Лены.

Сюда мы любили ходить гулять.

ВстрЪча въ г. ОлекминскЪ ПантелЪева 
и Коваленскаго.

Хотя г. Олекминскъ и резиденщ я сокращеннаго штата 
администрацш, но носитъ характеръ города якутовъ, скоп- 
цовъ и политическихъ ссыльныхъ.

На сей разъ въ обыкновенно сонномъ городке царило 
особаго рода оживлеше уже несколько дней. Улицы чисти
лись и подметались. Казаки повытащили изъ кладовой за
пасную одежду, папахи и ш апки и каждый день марширо
вали, не смущаясь разнообраз1емъ своей формы. Обучались
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они военному искусству впервые въ жизни. „Забытое вой- 
ско“—якутскШ казачШ полкъ былъ пЪшш п несъ только 
полицейсгая обязанности, такъ какъ полицш тогда не было 
въ Олекминска.

Въ камере следственно-мирового участка тоже подготов
лялись: занимались дольше обыкновеннаго, исправляли „не- 
дочеты“ въ „настольномъ“ и т. под.

Прокуроръ „перечиталъ" все  следственный дела, чтобы 
быть въ курсе... И даже написалъ какое-то „предложеше“.

Не мало волнешя и заботы внесли поиски цирюльника. 
Машинки ни у кого не было, а казакъ, умеюшш стричь, 
отсутствовалъ. Брадобреевъ-профессюналовъ въ Олекме не 
водилось.

Окрестности г. Олекминска.

Что тутъ делать?! Возможное ли дело встречать Кова
ленскаго небритымъ, нестриженымъ! Чортъ знаетъ, что 
такое!

Наступилъ канунъ при б ь тя ... Олекминская администращя 
нарубила молоденькихъ березокъ и какъ въ Троицу украсила 
городъ, особенно пристань, т. е. берегъ, гд е  полагалось при
стать пароходу...... Конторки11 не имелось.

„Наши", т. е. судейск1е, такъ и не могли найти брадо
брея, даже импровизированнаго не было. Ни даже портного... 
Прокуроръ долженъ былъ воспользоваться моими услугами 
перешить галстукъ. Наконецъ побрились кое-какъ сами и 
довольно благополучно. Но стричься!..

— Нельзя же д1аконами встречать прокурора палаты... 
Да еще Коваленскаго, который не терпелъ неряшливой 
внешности.

— Господа! Давайте я васъ остригу.
ю*
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— Благ одари мъ покорно!
— Воображаю...
— Но вы напоминаете нигилистовъ старыхъ временъ.
— Ну, положимъ, не совсемъ...
— А все-таки...
У меня были тоже приготовлешя. Готовили моихъ лоша

дей къ прокурорскому выезду. Чистили и мазали сбрую... 
Лошади паслись въ саду, на нихъ ездить было некуда. 
Оттого и экипажа не заводили. Для прокурора палаты 
разыскали приличную тележ ку у кого-то изъ скопцовъ. 

Все нужно было наладить, примерить и сделать пробу

Въ день пргЬзда встали раньш е обы кновенная. По рас- 
писанш  пароходъ долженъ былъ придти рано утромъ, но 
приш елъ къ десяти часамъ.

Набережная г. Олекминска.

— Такъ приказано было!—разсказывалъ намъ после ка- 
питанъ,—въ пяти верстахъ отъ Олекминска сколько круговъ 
на одномъ м есте далъ! Полнымъ ходомъ:—кругомъ да кру- 
гомъ!..

H piexajni честь-честью... На берегу толпа, власти, ка
заки!.. То озабоченныя лица, то торжествеиныя, то любо- 
пытныя... После любезнаго прГема ветречавш ихъ—въ церковь 
отправились, потомъ въ арестантскую, въ казачью, въ при- 
сутственныя места и на пароходъ, который въ срокъ ото- 
ш елъ отъ пристани.

Коваленскш сказалъ, что остановится на обратномъ пути.

Скопческое дело было не по вкусу губернатору, и онъ 
нротивъ судейскихъ „имелъ зубъ“. Въ общемъ В. Н. С—нъ
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производилъ npiHTHoe впечатлгЬше: онъ былъ простъ и при- 
в4тливъ. Но съязвить при случа-fe онъ умгЬлъ. И такой слу
чай представился на пароходе.

В. Н. С—нъ при генералъ-губернаторе говорить между 
прочимъ Коваленскому:

— А знаете, ваше п—во, у  ваш ихъ судей письмоводи
тели изъ поднадзорныхъ. Это какъ-то не совсемъ удобно...

— Да-а?! Такая сторона, что заменить некемъ... А вотъ 
у васъ, ваше п—во, поднадзорные дЬтокъ обучаютъ, несмот
ря на то, что въ Я кутске есть 
и учебныя завед етя  и учителя 
вполне легальные.

Своихъ судейскихъ Ковален
скш никогда не давалъ въ обиду 
у.М'Ьлъ защитить.

Изъ Я кутска С. Г. Ковален
скаго провожалъ председатель 
суда, уезж авш ш  совсемъ.

Пароходъ приш елъ въ 8 ч. 
утра, а въ 10 ч. С. Г. Ковален- 
скШ былъ уже въ кам ере и 
смотрелъ дела. Председатель 
зашелъ ко мне. Въ двенадца- 
томъ часу я ему говорю:—Какъ 
быть?.. А у меня ведь пирогъ 
въ печке... Съ налимьими печен
ками...

— Прекрасно...
Я вопросительно смотрю на

двери камеры.
— И его прюбщнмъ. и Коваленскаго.
— Я незнакома.
— Пустяки.
Немного погодя председатель пошелъ и пригласилъ С. Г. 

на пирогъ.
Къ пирогу уха изъ стерлядей... еще что-то, а на выручку 

всегда имеется сингапурскш  ананасъ. Ну, и конечно „вдова 
клико“ или въ этомъ роде.

Накрыли завтракъ въ беседке, въ саду.
И вотъ теперь я  могла оценить недюжинный умъ, юморъ, 

находчивость С. Г. Онъ былъ пр!ятный собеседникъ и очень 
интересная личность. При томъ онъ былъ очень наблюда- 
теленъ...

Въ третьемъ часу полагалось подать чай... Въ четыре— 
ничто не показывало, чтобы гости хотели собираться... Нужно 
было поторопиться съ улучшешемъ обеда...
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После обеда мы снимались, и разговоръ былъ неизсяка- 
емъ, несмотря на чет верт ы й  свистокъ на пароходе. Къ 
счастью пароходы останавливались у дома черезъ дорогу.

Съ болыпимъ интересомъ С. Г. разспраш ивалъ о нашемъ 
путешествш, которое было описано въ „Живописной Рос- 
ciH“, о жизни въ Я кутске, въ Олекме.

Вообще онъ былъ очень простъ и очень милъ. Пароходъ 
уш елъ въ 8 ч. вечера.

Когда В. Р. Завадскш  сменилъ сенатора Кастр1ото, я по
няла, что они съ С. Г. не сойдутся, и сказала это.

Спустя некоторое время, въ П етербурге неосторожное 
слово, необдуманный ш агъ предъ министромъ Н. В. Муравь- 
евымъ многое испортилъ. Ш агъ этотъ былъ неверный по 
отношешю сенатора Завадскаго; и С. Г. былъ переведенъ въ 
Тифлисъ на таковую должность, а говорили, онъ мечтадъ 
получить председателя палаты.

Потомъ Варшава, Мин. Вн. д елъ , Сенатъ...
С. Г. Коваленскш былъ блюститель закона до мозга ко

стей, убежденный, и только отсюда могло исходить, какъ 
выяснилось, его нежелаю* парализовать, кастрировать за
коны сенатскими реш еш ями. Въ этомъ онъ былъ постояненъ 
всю свою жизнь.

Добрые люди, какъ оказывается, сумели придать окра
ску... Или С. Г. Коваленскаго просто не поняли! Онъ палъ 
жертвой недоразуменш, а какъ еще могъ бы быть много- 
полезенъ! Былъ во ц вете  л етъ  и силъ!..

„Я былъ вернымъ подданнымъ моего Государя и всей 
душой преданъ Россш “. Эти после.дшя слова выдаюсь са
мое больное. Напрасныя подозрения безвременно свели въ 
могилу полнаго силъ деятеля!

Вечный ему покой!
М. Сулима.

Ф Ф Ф



ГРАНИЦЫ MIPA.
Измерить океанъ глубокш,
Сочесть пески, лучи планета,—
Хотя и могъ бы умъ высошй,—
T e6 i числа и м^ры н^тъ...

Державинъ.

щ е  въ глубокой древности многими философа
ми высказывалась мысль о невозможности для 
человека постигнуть окружающих его м1ръ, 
проникнуть въ тайны б ь т я  и установить 
пределы вселенной. ПозднМ пие успехи зна- 
шя, постепенно расш иряя область доступнаго 
человеку M ipa, открывали ему все новыя и 
новыя явленш природы и все более раздви
гали эти пределы. Но все еще многое оста

валось въ Mi p i  таинственнымъ, неразгаданнымъ и неизсле- 
дованнымъ. Такимъ путемъ создалось представлеше о без- 
конечномъ pa3H00 6pa3iH вселенной и о безграничномъ ея 
протяжеши.

И таковъ действительно Mipb—„въ себе",—въ его абсо- 
лютномъ значенш. Онъ такъ же великъ и такъ же непости- 
жимъ, какъ великъ и непостижимъ создавшш его Творецъ.

И никогда, не взирая на в се  сделанныя уже и возмож- 
ныя въ будущемъ завоевашя въ области знашй, не суждено 
человеку познать м1ръ въ его безконечномъ пространстве и 
разнообразие Многое откроется еще человеку. Онъ проник- 
нетъ въ глубины морей, вознесется въ заоблачныя выси, 
онъ установитъ сношешя съ обитателями иныхъ планетъ, 
одержитъ победу надъ временемъ и пространствомъ и, быть 
можетъ, изменить свою собственную природу.—но никогда 
не будетъ онъ въ состоянш сказать, что онъ постигъ вели
кую загадку всего сущ ествую щ ая, что для него открыты
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все  тайны вселенной. Этого не дано человеку волею Творца. 
Создавъ человека такимъ, каковъ онъ есть, Творецъ все
ленной воздвигнулъ пределы для человъческаго познашя,— 
Онъ определилъ границы доступнаго человеку Mipa, поста- 
вивъ ихъ въ зависимость отъ самой природы человека. 
То же сдблалъ онъ и по отношешю всЬхъ прочихъ живыхъ 
существъ.

Человекъ получаетъ представлеше обо всемъ окружаю- 
щемъ его, а следовательно, и о всемъ Mipe, на основанш 
Т 'Ь хъ  впечатлений, каш я онъ воспринимаешь при помощи 
техъ  немногихъ органовъ чувствъ, которыми онъ наделенъ 
отъ природы. Поэтому, М1ръ для человека является такимъ, 
какимъ онъ ему кажется, и, быть можетъ, вовсе не такимъ, 
каковъ онъ есть въ действительности. Несомненно, что вся
кое вообще знаше, имеющее своимъ источникомъ чувство,— 
въ значительной степени обманчиво. Наша человеческая 
картина Mipa есть, по всей вероятности, только одна изъ 
множества разнообразныхъ картинъ, въ какихъ тотъ же са
мый м!ръ рисуется другимъ живымъ существамъ, обладаю- 
щимъ иными органами чувствъ и иными средствами B o c n p i-  
ятая внеш нихъ впечатленш.

Весьма вероятно, что все  проч1я живыя существа, насе- 
ляюпця нашъ м1ръ, представляютъ его себе совсемъ не 
такимъ, какимъ онъ кажется человеку, и притомъ каждое 
изъ нихъ создаетъ себе особое представлеше объ окружаю- 
щемъ его Mipe, отличное отъ прочихъ. Все зависитъ отъ 
разнообраз1я, количества и степени доступныхъ каждому 
изъ нихъ B ocn p iflT iii.

Разве  могутъ быть одинаковы, напримеръ, М1ръ земля
ного червя, получающаго внеш ш я впечатлеш я лиш ь путемъ 
непосредственнаго осязашя, и М1ръ человека, одареннаго 
пятью развитыми органами чувствъ, посредствомъ которыхъ 
онъ воспринимаетъ самыя разностороншя ощущешя, создаю- 
шдя ему представлеше объ окружающемъ его Mipe.

Утрата одного какого-либо изъ органовъ чувствъ уже 
лиш аетъ человека цЬлаго ряда связанныхъ съ этимъ орга- 
номъ ощущешй и соответственно суживаетъ границы 
доступнаго ему Mipa. Для человека, отъ природы лишеннаго 
зреш я, м1ръ представляется, несомненно, инымъ, нежели 
для человека, обладающаго этимъ органомъ чувствъ. О мно- 
гомъ, что его окружаетъ, онъ не нмеетъ совершенно ника
кого понятая. Его м1ръ лишенъ красокъ, блеска и яркости, 
въ немъ нетъ ни света ни теней, придающихъ ему жизнь.

Отсутств1е слуха создаетъ опять совсемъ иное представ
леше о внешнемъ Mipe. Для человека, лишеннаго слуха, 
наш ъ обычный, полный жизни и звуковъ Mipb кажется 
абсолютно тихимъ и безмолвнымъ какъ могила.

Еще более ограниченным^ разумеется, будетъ М1ръ лю
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дей, которыхъ природа не наделила ни слухомъ ни зргЬ- 
шемъ. Но этотъ М1р ъ  не только более ограниченъ, но онъ, 
несомненно, вовсе не тотъ, каковъ онъ для людей, обладаю- 
щихъ всеми органами чувствъ,— и намъ даже трудно пред
ставить себе, какимъ онъ можетъ быть.

Даже степень развито! того или другого изъ органовъ 
чувствъ, несомненно, имеетъ громадное вл!ян1е на характеръ 
и объемъ воспрннимаемаго, а, следовательно, и на тЬ пред- 
ставлешя, как1я создаются у человека объ окружающемъ 
его Mipe.

Человекъ близорукш, плохо и мало видящш, воспринн- 
маетъ только часть того, что доступно для воспр1яия чело
века съ нормальнымъ зреш емъ. Следовательно, и его м1ръ 
является уже более или менее ограниченнымъ. Слабость 
слуха тоже ограничиваетъ доступный человеку м1ръ, равно 
какъ и недостаточное развитее прочихъ органовъ чувствъ.

Но даже обладая и вполне нормально развитыми орга
нами чувствъ, человекъ все-таки не въ состоянш воспри
нять весьма многое изъ окружающаго его M ipa, а следова
тельно, и составить себе объ этомъ какое-либо представлеше. 
Несовершенство этихъ органовъ определяешь границы доступ- 
наго ему M ipa. Существуетъ множество звуковъ, которыхъ 
наше ухо не въ состоянш разслышать, а также цветныхъ 
оттенковъ, которыхъ не въ состоянш различить наше зреш е.

Действительно, если бы явилась возможность увеличить 
степень воспршмчивости органовъ чувствъ человека, эти 
границы значительно бы раздвинулись,—и для него открылся 
бы, быть можетъ, совершенно новый Mipb.

Телескопъ и микроскопъ, расш ирнвъ пределы зрЬшя 
человека, открыли ему многое, о чемъ онъ доселе и не 
нодозревалъ. Одинъ—приблизилъ къ человеку отдаленныя 
светила и планеты; другой—раскрылъ ему тайны строенья 
организмовъ и целы е м1ры невидимыхъ до сего времени 
живыхъ существъ.

Микрофонъ, усиливая звуки и давая возможность чело
веку  слышать то, что до сихъ поръ ускользало отъ его 
слуха, обогатилъ его новыми, совершенно еще неизведанными 
имъ впечатлешями.

А сколько еще недоступнаго для нашего зреш я, слуха 
и другихъ органовъ чувствъ существуетъ въ окружающемъ 
насъ Mipe и ждетъ своей очереди. Сколько сущ ествуетъ 
зрительныхъ, слуховыхъ и иныхъ впечатленш  совершенно 
неизвестныхъ еще въ настоящее время для человека. По 
всей вероятности, целый Mipb, и м!ръ, быть можетъ, еще 
более обширный, нежели тотъ, что мы знаемъ, скрывается 
за пределами наш ихъ чувствъ. Наука, въ своемъ стремлен!и 
впередъ, непрестанно раздвигаетъ эти пределы, увеличивая 
объемъ воспринимаема™ нами. Темъ не менее тотъ М1'ръ,
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который доступенъ познанш  человека, безусловно весьма 
ограниченъ,—и границы эти обусловливаются самою приро
дою человека и недостаточностью его органовъ чувствъ. 
Д ля воспршНя многихъ впечатленш  у насъ даже вовсе нЬтъ 
соответственныхъ органовъ.

Между т^мъ TaKie органы могутъ быть и, действительно, 
есть у некоторыхъ жпвотныхъ. М нопя животныя способны 
слышать звуки, недоступные нашему слуху, и воспринимать 
лучи, не производянце на насъ никакого впечатлеш я, какъ 
напримеръ химические, ультра-фюлетовые. Некоторые жи
вотныя обладаютъ такими органами чувствъ, какихъ нЪтъ 
у человека,—напримеръ термоптическШ глазъ у амфибш, 
органъ, воспринимающей какъ световыя, такъ и тепловыя 
отцущешя,—помещающейся на темени животнаго.

Помимо степени воспршмчивости органовъ чувствъ, самый 
характеръ человека имеетъ вл1-яш е на те  представлешя, 
как (я онъ создаетъ себе объ окружающемъ его Mipe.

Несомненно, что для сангвиника, напримеръ, м1ръ кажется 
совсемъ инымъ, нежели для флегматика, меланхолика или 
холерика. Все зависитъ отъ точки зреш я,—и вообще при
рода имеетъ столько обликовъ, сколько сущ ествуетъ на нее 
различныхъ точекъ зреш я.

Это каждый, вероятно, не разъ испытывалъ на себе 
самомъ. Одно и то же явлеше зачастую кажется намъ совер
шенно различнымъ въ зависимости отъ того, наблюдаемъ ли 
мы его въ спокойномъ, уравновешенномъ состоянш духа, 
или же, наоборотъ, въ состоянш возбуждешя. — и опять 
различно, если это возбуждеше вызвано радостью, востор- 
гомъ или же гневомъ и раздражешемъ. Все равно, какъ 
одинъ и тотъ же предметъ покажется намъ совершенно 
различнымъ, если мы будемъ его разсматривать съ различ
ныхъ сторонъ, снизу или же сверху, съ высоты птичьяго 
полета.

Разница въ степени умственнаго развитая человека также 
имеетъ вл1яш е на характеръ картины рисующагося ему 
M ip a . Человекъ мало развитой, ограниченный, умственно- 
близорукш, поверхностно наблюдаюшдй, имеетъ, очевидно, 
совершенно иное представлеше о M ip e ,  нежели человёкъ 
съ чуткою, воспршмчивою душой, обладающей высокимъ 
умственнымъ развнпемъ, вдумчиво относящейся ко всему на
блюдаемому имъ и создающш на основанш того, что было не
посредственно воспринято его органами чувствъ,—новые обра
зы и представлешя.

Вообще, все приводить къ заключенно, что те  предста
влешя, к а т я  имеетъ каждый объ окружающемъ его Mipe,— 
въ значительной степени условны и субъективны, т. е. каж 
дый представляетъ себе Mipb по-своему въ зависимости отъ 
индивидуальныхъ особенностей своего характера, степени
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умственнаго развитая, воспршмчивости и многихъ иныхъ 
условШ.

Иначе сказать, каждый носитъ въ себе свой ьпръ, и 
этотъ м^ръ заключенъ въ извгЬстныхъ границахъ, пределы 
которыхъ различны для каждаго человека. Самъ же по себе 
м1ръ—безграниченъ и безпределенъ, непостижимъ и полонъ 
неразгаданныхъ еше тайнъ, къ разрешению которыхъ чело
векъ можетъ приблизиться, но никогда не будетъ въ состоя
ли постичь ихъ въ полной м ере.

М1ръ, во всей его безграничности, во всемъ его разнооб- 
разш, — м1ръ, какъ целое и законченное создаш е,— м1ръ, 
какъ обитель Вездесущ аго и Всенаполняющаго Творца,— 
недоступенъ для и зсл ед оватя  человеческаго. Гордому и 
пытливому уму человека волею Творца открыта лиш ь не
большая часть этого Mipa, настолько малая въ сравненш со 
всемъ м!ромъ, насколько ничтоженъ человекъ въ сравненш 
съ Великимъ Создателемъ этого Mipa.

II человекъ, не взирая на все  успехи  своихъ знанш, 
генш и таланта, долженъ непрестанно помнить объ этой 
„безмерной разности" и, смиряя пробуждаюшдяся въ немъ 
гордость и самомнЬте, преисполняться чувствомъ искрен
ней благодарности и благоговеш я къ Твррцу этого Mipa.

М. Лысковсшй.
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Халатное отношеше ко всему, что л и ч н о  н е  и р и н а д 
л е ж и т  ъ  н а м ъ ,  доказываетъ, кроме крайней недобросо
вестности, ,еще н некультурность.

„Пропадай, гори, сгнивай, ведь это не наше добро, а 
общественное или казенное“, — таковъ лозунгъ почти всехъ 
p o c c i H H b .  За  границей дело обстоигъ совершенно иначе: 
тамъ на общественную собственность смотрятъ какъ на иё- 
что священное и неприкосновенное. Парки, сади, леса, 
скверн, монументы,—все тамъ строго оберегается отъ порчи 
и всякихъ случайностей, тогда какъ у насъ даже памят
ники великихъ людей находятся, большею частш , въ не
возможно жалкомъ состояти , а ж илищ а наш ихъ известней- 
ш ихъ писателей и иоэтовъ горятъ какъ дрова! С горелъ Пуш- 
кинск!й домъ въ селе Михайловскомъ, сгорелъ домъ Тур
генева въ Спасскомъ-Лутовинове, а во время погромовъ была 
сожжена усадьба, принадлеж ащ ая поэту, графу А. К. 
Толстому.

За границей, въ особенности у  англичанъ, за этими жили
щами смотрели бы во сто глазъ , учредивъ за ними неустан
ный надзоръ, а у насъ наймутъ одного сторожа, да еще и 
к л ю ч и  о т ъ  д в е р е й  п о т е р я ю т ъ ;  загорелся домъ, а 
внутрь его и иопасть-то даже нельзя, чтобы спасти хотя 
что-нибудь изъ вещей или обстановки, принадлеж ащ ихъ ве
ликому человеку. Въ подтверждеше своихъ словъ относи
тельно ум елаго и заботливаго обращешя англичанъ съ об
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щественной и частной собственностью лриводимъ фактъ, 
заимствованный нами изъ „Голоса Москвы“: „Одинъ разбога- 
тт&випй американецъ захотелъ въ своемъ им енш  устроить 
англшскш „лоунъ“. Онъ пригласилъ англшскаго садовника 
и попросилъ его сдЪлать это на следую щ ш  же годъ. Садов- 
никъ улыбнулся и покачалъ головой.

— Невозможно, сэръ ,—сказалъ онъ.
— Въ такомъ случай, устройте въ два года.
— Невозможно, сэръ.
— Но почему же у васъ въ А нглш  лоунъ имеется при 

каждомъ почти коттэдж е?
— Потому что мы ихъ сеем ъ, мы ихъ полемъ, мы ихъ 

поливаемъ, мы ихъ катаемъ и снова сеемъ, полемъ, лолн- 
ваемъ, катаемъ, и такъ тысячу летъ , с->ръ.“

Вотъ почему при многихъ здаш яхъ въ А нглш  находятся 
прелестные зеленые бархатные луга, о которыхъ у насъ въ 
Poccin и понятая даже не имеютъ. Въ заклю чете скажемъ, 
что культурность всякой нацш  узнается, между прочимъ, 
еще и потому, к а к ъ  о н а  о т н о с и т с я  к ъ  с в о и м ъ  р о д -  
н ы м ъ  т а л а н т а м ъ .  Если знаменитый человекъ у себя на 
родине пользуется известнымъ достаткомъ и комфортомъ. 
если его жизнь обезпечена, то это значитъ, что та нащ я, 
къ которой онъ принадлеж итъ,—культурная нащ я, но если 
же талантливый человекъ чуть не умираетъ съ голоду у 
себя дома или чахнетъ въ своей подвальной квартире, въ 
роде нашего великаго критика Белинскаго, то тогда безоши
бочно можно сказать, что его современники стоятъ еще, срав
нительно, на низшей ступени умсткеннаго развитш . Знаме
нитый М енделеевъ былъ оцененъ и прославился своими уче
ными трудами прежде всего въ Англш , а н е  в ъ  P o c c i n .  
Мечниковъ уж е столько л е тъ  живетъ за границей и только 
какъ гость пр1езж аетъ  изъ Парижа на родину. Все это— 
многоговоряпце факты изъ безконечнаго ряда подобныхъ же 
фактовъ!

Н. Ивинская.

5S •  SS



1. Руссшй ежегодникъ 1910. 2-й годъ издашя. Изд. М. Б. 
Москва 1910 г. Цпна 65 к.

Календарямъ у насъ мало придается значешя. Но это 
совершенно неосновательно. Календари часто им1штъ рас- 
пространеше бол^е широкое, нежели любая книга. Они про- 
никаютъ во всЬ слои общества отъ пышныхъ хоромъ бога
чей до ж алкихъ лачугъ б-Ьдняковъ. Вотъ почему относиться 
къ  нимъ сл^дуетъ серьезнЬе. Они могутъ явиться провод
никами какъ доброй, такъ и злой мысли, внедрять въ сознаше 
населения какъ благш воспитательныя начала, такъ равно и раз
вращать народную душ у порнограф1ей и вольнодумствомъ. 
Издатели-предприниматели учитываютъ ихъ исключительно 
съ коммерческой точки зр^ш я. Недаромъ же при календа- 
ряхъ  прикладывается обыкновенно такая масса всякихъ рек- 
ламъ и объявлении Д ля приманки cyxie календарные отделы 
сдабриваются и н о гд а и н те р е сн ы м ъ  м атер 1 ал о м ъ , ибоцЪль 
у  издателя одна—нажива. Въ лучшемъ случай тагая издашя 
не принесутъ никакой пользы; въ худш емъ—онЬ будутъ 
т1ши отравленными стрелами, которыя разнесутъ повсюду 
свой губительный ядъ, учесть вредъ котораго на духовный 
народный организмъ не представляется никакой возможности. 
А между тём ъ календари могли бы приносить положитель
ную пользу и быть важнымъ факторомъ въ дВл^ народнаго 
воспиташя.

Именно таковымъ и является календарь, изданный М. Б. 
Составитель этого превосходнаго ежегодника, изъ скромности, 
не выставилъ даже своего имени. Но это не умаляетъ зна-
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чешя его благороднаго труда. Солидной книге въ 35 печат- 
ныхъ листовъ съ богатымъ матер1аломъ для чтешя и со 
спец. справочн. св'Ьд'Ьшями авторъ сум елъ придать вполне 
русскш характеръ. Въ хрестоматпчной форме тутъ можно 
найти все, что дорого русскому сердцу и народному духу: 
благоговейное отнош ете къ отечественнымъ святынямъ и 
религюзнымъ реликв1ямъ, уважеш е къ ея в'Ьков'Ьчнымъ 
устоямъ и принципамъ, преклонеше предъ родными талан
тами и героями. Выборъ статей сдЬланъ тщательно, а ском- 
панована книга съ тою любовью къ д6лу, которая показы
ваешь явно, что издание принадлежитъ не коммерсанту-пред- 
принимателю, а человеку идеи. Предприниматель не далъ 
бы такого обшая и разнообраз]Я рисунковъ и иллюстрацШ, 
которыми такъ щедро украш енъ ежегодникъ. Притомъ MHorie 
рисунки на отдЪльныхъ листахъ меловой бумаги. Это боль
шая роскошь для столь дешеваго издашя: за книгу въ 35 
иечатн. лист, назначено лиш ь 65 коп. Очевидно, коммерческие 
расчеты тутъ ие имели места.

Въ литературн. отделе обращаютъ на себя внимаше 
статьи объ о. IoaHirfe Кронштадтскомъ, о Гоголе и мнопя 
др.; а изъ рисунковъ—превосходные портреты царствующей 
фамилш, о. 1оаннъ Кронштадтскаго, снимки съ различныхъ 
картпнъ русскихъ художниковъ.

Въ заклю чете замётимъ следующее: не меш ало бы автору 
издать календарь хотя меныпш по объему, но по ц е н е  еще 
болРе дешевый, для того, чтобы его распространить среди 
еамыхъ недостаточныхъ слоевъ населешя и тем ъ принести 
еще большую услугу  родине, для которой идейный авторъ, 
видимо, не пож алелъ ни матерхальныхъ затратъ ни усилен- 
наго труда. Отъ душ и приветствуемъ это благое начинаше 
и желаемъ ему успеха. Въ наше время, при понижещи на- 
щональнаго самосознашя и господства эгоизма, особенно 
пр1ятно отметить такое проявлеше патрютизма и такое без- 
корыстное идейное с л у ж е те  родине.

А. К — ва.

2 . Софья Дьяченко.— О пчелахъ и продуктахъ, доставляемыхъ 
ими. ( Ч т е т е  для  ш кол ъ  и  н а р о д а .) Съ 2 5  р и с . Т и п .  Т -в а  
И . Д .  С ы т и н а . М о с к в а , 1 9 0 9  г. Ц . 3 0  к .

Въ этой небольшой, опрятно изданной книж ке воспроиз
ведена, главнымъ образомъ, ан атом 1Я пчелъ. Простымъ п 
живымъ языкомъ подробно разсказано о строеши тела пчелъ, 
что еще пояснено и многими соответствующими иллюстращ- 
ями. Затем ъ охарактеризована жизнь этихъ насекомыхъ и 
отмечена приносимая ими польза. Вотъ та небольшая про
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грамма, которая выполнена хорошо. Книжка вполне от- 
вЬчаетъ той цели, которой предназначена, какъ—ч тете  для 
т к о л ъ  и народа.

Къ тому же и ц^на ея—30 к,—общедоступна. Въ ней 
нетъ только о п и сатя  разныхъ системъ ульевъ, безъ чего 
книжка не можетъ служить пособ1емъ при разведены ульевъ. 
А крестьянинъ любитъ всякое прюбретаемое с в е д Ь те  тот- 
часъ применять на практике. Книжка ограничивается сообще- 
шемъ научныхъ данныхъ и можетъ служить пособ1емъ при 
урокахъ естествознанш. Но она выиграла бы, если бы могла 
служить и элементарнымъ практическимъ руководствомъ 
для начинающаго пчеловода.

А. Н.

3. А. И. Эртель. Собрате сочиненш. —  М осковское книгоиз
дат ельст во. Т . I — V I. М осква 190!) г.

А. И. Эртель принадлежишь къ 
плеяде техъ  писателей, которые 
тщательно изучали бытъ, вниматель
но следили за всеми пернпейями 
русской жизни, вдумчиво относясь 
къ ея разнообразнымъ проявлешямъ 
и воспроизводя живыя фигуры на 
страницахъ своихъ сочиненш 

Мало кто такъ пишетъ теперь; 
наблю дете быта — это тяж елы й 
трудъ, который далеко не всемъ по 
силамъ. Гораздо легче пробавляться 
собственными измышлешями и подъ 
темъ или другимъ моднымъ соусо.чъ 
преподносить ихъ ч и тател ю . Ha- 

д. и. Эртель. сколько это полезно, никто не за
ботится. Такое чисто кабинетное пи- 

санье изъ головы, не дающее знакомства съ действитель
ностью, вредно темъ, что удаляетъ читателя отъ жизни, разъ
единяешь съ нею и даетъ о ней неверное представлете. Обы
ватель, занятый своими повседневными делами, не можетъ 
самъ заниматься наблюдешями. Это делали  для него писа
тели и темъ обслуживали его, давая готовый матер1алъ для 
обогащен in здоровой любознательности. Такъ именно смот- 
р ел ъ  на свою писательскую службу Эртель. Недаромъ же 
изъ его произведенш бьетъ ключомъ сама жизнь, не выду
манная, не прикрашенная, а такая, какая она есть на са- 
момъ д ел е , съ ея заурядными трудовыми буднями и ред
кими полосками просвета—праздниками. Таковы и его герои, 
часто герои толпы, заурядные и серенью е, но вылепленные
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съ такою тщательностью и любовью, что они получили не
обыкновенную рельефность и реальность.

Въ первомъ томР собраШя сочиненш Эртеля помещены 
его „Записки степняка", съ которыхъ собственно и началась 
его писательская известность, но наибольшей пластичности 
скульптура Эртеля достигла, по нашему мпЬтю , въ „Гар- 
дениныхъ". Зд есь  каждое лицо облечено живою плотью и 
кровью. Возьмите хоть Николая Рахманнаго, сына управляю 
щая и м етем ъ  Гардениныхъ, деревенскаго дичка, стремя- 
щагося къ образованш, что ему до некоторой степени и 
удается при помощи другого такого же бывшаго дичка— 
сына конюшаго—Ефрема Капитоновича, но уже сделавш а- 
гося студентомъ-медикомъ. Д алее не менее ярко охаракте
ризована 'трагическая личность Аггея Данилыча, сбитаго съ 
толку чтешемъ Вольтера и потому ставшаго атеистомъ. 
Противовесомъ ему служитъ релшчозный мыслитель одно- 
дворецъ Арефш Сукновалъ, ведущШ прю о вщпъ со столя- 
ромъ Иваномъ бедотычемъ, по типу несколько приближаю
щимся къ Акиму Толстого.

Весь этотъ романъ состоитъ изъ ряда эпизодовъ. Эпизо- 
домъ представляется и любовь барышни Гардениной къ 
Ефрему Капитонову, за котораго она вышла замужъ, за что 
старика конюшаго прогнали съ места. Съ горя Капитонъ 
покончилъ жизнь самоубшствомъ! Эпизодическш характеръ 
носятъ и романическ!я приключены Николая Рахманнаго, 
отбившаго жену у Ивана бедотыча, который уш елъ стран
ствовать. Въ общемъ на этомъ романе заметно отразилось 
влште Толстого, что не отрицалъ и самъ Эртель. Романъ 
представляется широко задуманной эпической картиной, 
охватившей целую  полосу жизни переходнаго времени въ 
степномъ хозяйстве, въ отношешяхъ владельцевъ имеш я и 
администрацш къ  крестьянству, въ чередован! и пережит- 
ковъ крепостническаго быта съ новыми нарождающимися 
услов1ями. Замыселъ романа именно въ томъ и состоялъ, 
чтобы показать теч ете  новыхъ мыслей и понятШ, воспря- 
нувшихъ и забродившихъ въ нашей глуш и сразу после 
великой реформы—освобождешя крестьянъ.

Въ другомъ романе Эртеля— „Смена"—описывается та 
культурно-общественная метаморфоза, силою которой схо- 
дятъ со сцены интеллигентные люди барскихъ привычекъ, 
люди тонкаго воспиташя, уступая свое место людямъ более 
грубымъ, но зато более приспособленнымъ къ суровой жи
тейской борьбе. Герой романа, Андрей Мансуровъ, обаятель
ный интеллигентъ съ „поэтическимъ гвоздемъ“, нелепо по- 
гибаетъ отъ случайнаго выстрела, не въ него и направлен
н а я , очутившись среди игроковъ, у  женщины легкаго по- 
ведетя, бывшей мансуровской крепостной. Сестра Андрея 
Мансурова, Елизавета Петровна — убежденная народница.

и
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Она уходитъ съ Алешей въ паломничество, но возвращается 
потомъ домой разочарованная. Въ этомъ романе, какъ и во
обще у Эртеля въ произведешяхъ, выведено множество ра:з- 
ныхъ лицъ въ разнообразныхъ полож етяхъ . Отличительная 
черта его—это склонность къ хоровымъ исполнешямъ.

Переходя отъ жанра къ пейзажу, следуешь отметить, что 
Эртель любилъ природу и живо ее чувствовалъ. Стоить 
только припомнить глубоко правдивую картину ранней вес
ною въ л есу  въ разсказе „Ж олтиковъ“, которая такъ и про
сится на полотно. Въ общемъ талантъ Эртеля очень симпа
тичный и глубокш.

Можно только порадоваться выходу въ светъ собрашя 
его сочиненш въ столь прекрасномъ изданш, украшенномъ 
превосходнымъ портретомъ. Назначенная цена относительно 
невысока. Этому изящному изданш  следуешь пожелать 
добраго успеха.

А. Д.



fiucwwa изъ Петербурга.
V II *).

Красный тумань.— Садъ пытокъ.— У кормила правлежя.— „Мелочи11 дня.—  
Вековые и полувековые.

„Тайна Лештукова переулка" разрешилась скорее, чЪгь предпо
лагали, въ Париже въ зданш Международнаго банка по всЬмъ прави- 
ламъ финальныхъ сценъ переводныхъ романовъ, рисующихъ торжество
добродетели и наказаше порока.

Представитель правосуд1я, ехвативъ молодого человека за руки, на 
французскомъ языке торжественно изрекъ:

—  Именемъ закона я васъ арестую!
А по-русски добавилъ:
—  Инженеръ Андрей Гилевичъ, вы арестованы!
Вотъ обычный финалъ этого далеко необычнаго дела, которое заставило 

встрепенуться всехъ отъ мала до велика.
Напомню слегка характерный детали страшнаго иреступлешя, страш

ного по тому хладнокровно и обдуманности, съ какими оно было со
вершено.

Уголъ Фонтанки и Лештукова переулка, въ квартире г-жи Котовичъ 
былъ найденъ въ постели трупъ обезглавленнаго мужчины. Голова 
была оскальпирована. Лицо —  безъ губъ, в'1;къ, носа —  настолько обезо
бражено, что невозможно было составить даже отдаленное представлеше 
объ убитомъ. Оружие преступлен!» —  кинжалъ и бритва —  лежали въ ком
нате, тутъ же было оставлено платье съ метками магазина 'Лака въ 
Москве.

Вотъ и все нити, которыя получила следственная власть. Комната 
принадлежала жильцу, снявшему ее за нисколько дней до преступлешя и 
назвавшагося фамилий Федорова.

Сразу же стали возникать предположешя, одно другого фантастичнее.

*) Письма I—VI напеч. въ журнал^ въ 1909 г.
и*
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Не обошлось, конечно, и безъ пресловутаго Азефа: долго и упорно уве
ряли, что убитый —  онъ.

ЗатЬмъ газеты съ необычайной ясностью установили какъ фактъ: 
убШство это —  политическое, и уже приняты меры наблюдешя за нашими 
границами. Уб1нца —  революцюнеръ, новидимому изъ napTin максима- 
листовъ.

Наконецъ на сцену появляется студентъ, который проситъ показать 
ему трупъ, такъ какъ у него есть основашл предполагать, что убитъ его 
брать.

Въ неузнаваемо-искромсанномъ труп'Ь студентъ быстро узналъ своего 
брата инженера Андрея Гилевича.

Эго была первая нить, если не для поимки убшцы, то хоть для опознашя 
убитаго.

Прижатый къ ст’Ьн'Ь различными вопросами, студентъ Константина 
Гилевичъ повелъ себя странно. То торопился съ похоронами брага, то 
ув'Ьрялъ, что это вовсе не его братъ, и снова зат1;мъ категорически 
утверждалъ:

—  Убитъ мой братъ!
Попутно выяснилось, что инженеръ Гилевичъ былъ застрахованъ въ 

100 тысячъ рублей въ одномъ изъ московских!» обществъ.
I I  мало-по-малу, шагъ за шагомъ ясно вырисовывается картина —  

совершено убшство подставного лица съ цЬлыо получить крупную стра
ховую премпо.

Оставалось, следовательно, найти какъ самого Гилевича, такъ и опо
знать убитаго.

Перваго долго не могли найти, но на роль второго сразу явилось много 
претендентовъ и притомъ весьма правдоподобныхъ.

Внача.г); предположили, что убшства, собственно, не было, а искромсали 
уже трупъ, купленный у сторожа какой-нибудь больницы.

Но это предположеше пришлось откинуть за слишкомъ ясными призна
ками, известными даже первокурснику-студенту: до или после смерти 
произведены порезы.

ЗатЬмъ, по заявлешю матери союзника Баркова, убитый —  несомненно, 
ея пропавнпй сынъ. Дней десять царила у всЬхъ эта уверенность но 
многимъ случайньшъ мелкимъ совпадешямъ, какъ вдругъ истощенный, 
оборванный явился домой „мертвецъ“ , и дело разрешилось очень 
просто.

—  Загулялъ, значитъ, закуралесилъ... Изъ Москвы въ Питеръ ntiii- 
комъ шелъ.

ЗатЬмъ вснолошился кучеръ барскаго дома. Да и не одинъ онъ —  
мнопе всполошились. Но каждый ра,зъ „кандидаты" или находились бла
гополучно здравствующими, или... никогда не существовали вовсе.

Однако за это время къ трупу неизвестнаго, найденнаго въ Лешту- 
ковомъ переулке, присоединился еще одинъ трупъ: братъ Гилевича, сту
дентъ Константинъ, арестованный въ виду сбивчивости своихъ показанш, 
нокончилъ расчеты съ жизнью, повесившись въ одиночномъ заключенш на 
полотенце.

Па столе осталась лаконическая записка:
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—  Л въ д'Ьл!! брата невиновенъ...
Время шло. Газеты уже искусственно поддерживали шумъ около этого 

естественно потухающаго дела.
И вдругь, какъ сн^гъ на голову, парижская телеграмма:
„В ъ  отделен in Международная банка арестованъ y6ifina, инженеръ 

Андрей Гилевичъ, долгое время скрывавппйся подъ именемъ Подлуцкаго11.
Итакъ, нашли въ Парижа, безуспешно ездивши даже въ Констан

тинополь.
Въ настоящее время, за исключешемъ мелкой подробности —  были ли 

сообщники, дело выяснено до точки.
Подлуцкш, студентъ Петербургская Технологическаго Института, сирота, 

получивши! посл^ смерти родныхъ 10 тысячъ въ наследство, познакомился 
съ Гилевичемъ путемъ объявлешя въ Москве:

„Инженеръ предлагаетъ за хорошее вознаграждеше занят!е интелли
гентному молодому человеку

Инженеръ, оказавнн'йся А. Гилевичемъ, представился, какъ доверенный 
титулованной особы и предложила Подлуцкому мЬсто заграницу на самыхъ 
соблазнительныхъ услов1яхъ.

Сговорились. Нисколько разъ встречались. Сходили даже вмЬст!; въ 
баню (Гилевичу нужно было посмотреть, подойдетъ ли подъ него те.тосло- 
жеше Подлуцкаго). Потомъ пр'гЬзжали въ Петербурга, где въ сентябре 
ийсяде Подлуцый получилъ заграничный паспортъ. Затемъ... затемъ въ 
Лештуковомъ переулке найденъ трупъ.

Удалось установить, что 4 октября черезъ границу переехалъ студентъ 
Подлуцкш. Вскоре брать и тетка Подлуцкаго получили 4 открытки изъ-за гра
ницы, за подписью „Подлуцкш11. Какъ самая подпись, не обычная для студента, 
подписывавшаяся въ письмахъ къ роднымъ только именемъ, такъ и по- 
черкъ, правда— подделанный искусно, возбудилъ у родныхъ сомнеше, ко
торымъ они поделились съ начальникомъ сыскной полuni и.

Это-го и было руководящей нитью, приведшей агента Кунцевича въ 
Международный банкъ въ Париже.

Гилевичъ, обдумавипй все чрезвычайно тонко, въ остроумныхъ дета- 
ляхъ, съ необычаинымъ хладнокров!емъ совсршивипй одно изъ редчайших!, 
по жестокости преступлен^, попался наивно, по-детски, изъ-за гой же 
ненасытной жажды денегъ, которая толкнула его на самое преступлеше.

Две ренты, хранивиняся на имя Подлуцкаго (остальныя деньги Ги
левичъ раныпе уже выбралъ), были вытребованы Гилевичемъ въ Парижъ, 
и, когда онъ ихъ получалъ, его схватили французские и pyccKie агенты.

Привезенный въ Surete (департамента, полицш), Гилевичъ подъ пред- 
логомъ вымыть руки ушелъ въ уборную, где и отравился кристаллнзован- 
нымъ шанистымъ кал1емъ.

Итакъ третья жертва —  жертва золота. А впереди и четвертая —  
это несчастная мать, пережившая въ короткш срокъ столько нравственныхъ 
иотрясенш и сразу потерявшая двухъ сыновей.

Въ промежутокъ между эиилогомъ и прологомъ Лештуковской драмы 
разыгралась другая, но уже политическая драма, въ которой содержаше
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и до сихь поръ, несмотря на многочисленные комментарш, не очень ясно 
и гд! не вс1; действующие „герои" находятся налицо.

Лаконически повествует!. официальное сообщеше.
8-го декабря въ 11 ч. 4 м. вечера начальника С.-Нетербургскаго отде

лена по охранен1ю общественной безопасности и порядка, отдельнаго 
корпуса жандармовъ, полковникъ Карповъ злодейски убить въ доме .№ 25, 
ио Астраханской улице, на Выбо]>гской стороне, въ квартире, снятой 
неизвЬстнымъ лицомъ, проживающимъ нодъ именемъ Михаила Воскресен- 
скаго и предложившим!» незадолго передъ гЬмъ свои услуги по раскрытии 
преступной деятельности революцюнныхъ организащй. Уб1йца привелъ въ 
исполнена свой преступный замыселъ при помощи скрытой въ мебели 
адской машпны, соединенно!! проводами электрическихъ звонковъ.

Такова офиц1альная сторона дела, вызвавшая „бурное" заседаше 
Государственной Думы, внесшей правительству спешный запросъ, въ кото
ромъ д'Ьло поворачивалось не въ пользу... покойнаго Карпова.

Переданный въ комиссш, запросъ былъ признанъ не им’Ьющимъ ре- 
альныхъ основашй —  никакихъ провокащонныхъ и незаконом’Ьрныхь дёй- 
СТВ1Й со стороны полковника Карпова не обнаружилось, а, наоборотъ, съ 
несомненной ясностью установлено, что начальникъ охраны паль жертвою 
своей смелости, свято исполняя служебный долгъ.

Въ р1;чахъ оппозицш проводилась, и очень энергично, мысль, что на 
Астраханской улице была фабрика бомбъ, устроенная чинами охраннаго 
отдёлешя, и что случакнщеся къ концу каждаго года взрывы... необходимы 
самой охранной власти для продолжения срока чрезвычайной охраны.

Милюковъ въ своей речи, возражая гр. Бобринскому, пылко отстаи
вавшему абсурдность запроса, съ обычной, плохо скрываемой 1езуисти- 
ческой манерой всеми силами старался сгруппировать даже намеки, не- 
благопр1ятно рисующ1е охранную деятельность правительства.

Осведомленные же источники такъ излагаютъ это дело, ярко показы
вающее, насколько опасна вера „секретнымъ сотрудникамъ", т. е. лицамъ, 
съ революцюннымъ нрошлымъ, но перетедшимъ на службу правительству.

Воскресенсшй, онъ же по сообщешю „разоблачителя въ разсрочку“  
Бурцева— Петровъ, былъ такнмъ секретнымъ сотрудникомъ у Карпова.

Воскре'сеншй-Петровъ, давно уже работавшiй въ области полити- 
ческаго розыска, прюбргЬлъ полное довер1е Карпова доставляемыми цен
ными свёдешями. И вёра въ В,-Петрова была настолько сильна, что еще 
накануне катастрофы п о к о й н ы й  Карповъ говорилъ, что у него въ рукахъ 
все нити важнаго террористическаго заговора, который онъ сумеетъ ра
скрыть и вб-время арестовать всехъ членовъ организащи.

И какъ въ свое время Судейкинъ палъ жертвою своего довЬр1я Де- 
гаеву, такъ и Карповъ погибъ за излишнее довер!е къ Воскресенскому- 
Петрову.

Дико-безсмысленно разыгралось зверское тронное убийство въ Старой 
ДеревнЬ.

—  Сидели мы въ чайной и говорили о кражахъ. Латышевъ и гово
рите: хорошо бы обокрасть. —  Мы такъ и порешили. Вначале думали
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обокрасть хозяина безъ уС йства, а потомъ рЬшили, что надо убить. Кто 
.попадется— -того, значить, и убить.

Такъ давалъ иоказан!е одинъ изъ убшцъ, молодой, псиитой петербург- 
cKiii рабоч1й.

Неправда ли, какая простота причины и Д’Ьйств'ш. Сидели, болтали, 
решили, ну, и привели въ исполнеше.

А обвинительный актъ говорить следующее:
Крестьяне Мпшутинъ и БЬляшевъ, работавпн’е въ качеств1!; маляровъ 

въ дом-li Михайлова, убили плотника Фролова, служившаго въ этомъ дом'Ь, 
затЬм-ь подстерегли прислугу и др1емную дочь Михайловыхъ, зарубили ихъ 
гЬмъ же тоиоромъ, что и Фролова. Искал’Ьченныхъ, изрубленныхъ д!;ву- 
шекъ Мишутинъ кром'1; того изнасиловалъ. Совершивъ преступлеше, Ми- 
шутинъ и Б'Ьляшевъ подождали своего товарища Латышева, съ которымъ 
заран'Ье сговорились, поднялись въ квартиру Михайлова и ограбили ее. 
Зат’Ьмъ всЬ вещи были переданы Латышеву для продажи, а убшцы по
шли спать.

За награбленное было выручено 31 рубль, изъ которыхъ одинъ рубль 
убшцы пропили, а съ остальными Латышевъ убежалъ.

Десять минутъ совещался судъ и вынесъ всЬмъ троимъ смертный при- 
говоръ, тутъ же конфирмованный.

Естественнымъ иереходомъ отъ пнтокъ и смерти людей будетъ опн- 
canie порядковъ нашего Зоологическаго сада —  этого, въ своемъ ро,тЬ, 
„Сада пытокъ“ , какъ озаглавилъ свой больной романъ Октавъ Мирбо.

Въ Петербурге есть комичныя несообразности. Напримеръ, существуетъ 
„Аквар1умъ“ , въ которомъ рыбу можно видеть только... подъ соусомъ. 
Есть Зоологическш садъ, который многихъ заставляетъ призадуматься надъ 
вопросомъ— что къ чему приложено: буфетъ къ зв1;рямъ или звери къ 
буфету?

Садъ— излюбленное место обширной немецкой колоши и любителей 
пива подъ музыку. Открьте и за кр ы т  сада сопровождались традпцшнными 
„гроссъ-скандалами“ , со стеклобит1емъ, рукоприкладствомъ, подъ л их к; 
звуки ирусскаго оркестра Франка.

Садъ, тоже по традищямъ, переходилъ изъ одн'Ьхъ н1,мецкихъ рукъ 
въ друпя. Когда-то, во времена нышнаго расцвета, онъ принадлежалъ 
Росту, сделавшая на немъ „хорошее" дело; шкигЬцшя 12 летъ имъ вла
дели „oiaMCKie близнецы"— гг. Ваумвальдъ и Гольтдъ.

Нын!; городъ не захогЬлъ возобновить контракта съ этими владель
цами, такъ оригинально понимающими назначена Зоологическаго сада, и 
тутъ-то началась истор!я, которую можно было бы озаглавить „садъ пы- 
токъ“ , или „зоологичесшй застёнокъ".

Добровольно сдать имущество городу владельцы не захотели. Опираяс!. 
на какой-то туманный пункта договора, немецкая парочка оттягивала день 
сдачи, а тЬмъ временемъ подъ шумокъ, да втихомолку повывезла рЬдше 
экземпляры животныхъ.

И новый арендаторъ сада баронъ Винклеръ оказался въ затруднитель-
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номъ положеши. Сданный ему почему-то лишь на 1 годъ садъ былъ безь 
зверей, безъ пом'Ьщенш для нихъ. Для приведешя всего въ порядокъ надо 
было затратить десятки тысячъ,— а стоило ли, если неизвестно, что черезъ 
годъ будетъ?!

И все-таки, несмотря на тяжелыя услов1я, новый владелецъ задался 
целью создать въ столице настояиуй Зоологичешй садъ, въ которомъ 
звери будутъ размещены на свободе, применительно къ тЬмъ услов1ямъ 
жизни, въ которыхъ они действительно жили, дабы этимъ создать имъ 
иллюзш, а зрителя не пугать ивнуреннымъ, истощеннымг, измученнымъ 
видомъ зверей.

А пока бар. Винклеръ мечталъ о рае на земле для животныхъ, дей
ствительность поднесла ему следуюиий „фондъ", изъ котораго должно было 
быть положено начало будущему звериному саду.

При npitarfc живого инвентаря животныхъ почти не оказалось, а остав- 
имяся налицо были до того изнурены голодовкой и отсутстшемъ ухода, 
что дни ихъ были сочтены.

Подаренные Государемъ львы и львицы были накануне смерти. Изъ 
тнгровъ оказался одинъ, остальные... сдохли. Итицъ совсемъ не 
нашли. 2 слона, сильно похудевипе, еле держались на ногахъ. Налицо 
оказался десятокъ обезьянъ, полуживыхъ. Лучшее ихъ представители, быв- 
liiie за день въ саду— исчезли безсл'Ьдно...

Ветеринарная комисЫя пришла къ заключешю о необходимости умерт
вить многихъ животныхъ, дабы прекратить ихъ мучешя.

При описи оказалось, что много экземпляровъ утаено. Въ подпольЬ 
обнаружили 2-хъ верблюдовъ, до того исхудавшнхъ, что у нихъ пропали 
горбы. Нашли забитыми въ тесные ящики— розоваго пеликана и красавца 
чернаго лебедя, у котораго за время утайки... крысы отъели голову.

На глухой улице найденъ былъ сарай съ запрятанными животными, 
заключенными въ ящики, въ которыхъ можно было лишь стоять, упираясь 
всеми сторонами въ стенки. Сгибали головы, чтобы прикрыть крышкой!..

Въ настоящее время все звери у новаго владельца, и ласковый уме
лый уходъ сразу отразился на животныхъ.

Попутно, какъ и всегда впрочемъ, открылась маленькая городская па
нама, дающая легкое объяснена, почему до сихъ поръ у всЬхъ на глазахъ 
безнаказанно могло происходить такое безобраз1е.

Въ  торговыхъ книгахъ ресторана прп Зоологическомъ саде имеются 
сведешя, показывавшая, что городше заправилы съели и выпили „на 
записи“ на... 11 слпшкомъ тысячъ!

Ну-ну!
Вообще, къ концу 1909 года открылось не мало панамъ. Тогда же 

надлежало обновить составъ Городской Думы. И противники прежняго ре
жима спешно вылавливали всякую накипь и грязь, всплывшую на поверх
ность „стародумской" деятельности, и недаромъ иередъ выборомъ новаго 
состава забили тревогу о необходимости полнаго обновлешя Городской 
Думы, полнаго очищешя ея отъ стародумской „скверны", предводитель
ствуемой вл1ятельнымъ и могущественнымъ Глазуновымъ, надъ которымъ 
измывается вся желтая пресса, окрестивъ его въ „севрюгу"...

Старой Думе поставили, и не безъ основашя, въ упрекъ ея малод1;я-
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гельность, ея пристрастие раздавать своимъ любимцамъ жирные куски отъ 
общественная пирога, ставили въ упрекъ совместительство въ платныхъ 
доляшостяхъ... Этимъ и объясняется успехъ партш обшшешя, выпустив
шей передъ выборами агитащонный „манифестъ“ , съ перечислешемъ rpt- 
ховъ п n p e rp im eH ifl передъ обывателемъ старыхъ огцовъ города.

Отсутств!е каналнзацш въ столице обновленцы приписываютъ не все
цело винЬ стародумцевъ, такъ какъ сознаютъ, что безъ помощи прави
тельства трудно ее осуществить. Но не видятъ никакого онравдашя разо
рительному хозяйничанью стародумцевъ, благодаря чему это дело затяну
лось на неопределенное время.

Холера— бедстше, конечно, стихшное, зависящее большей частью отъ 
некультурности населенia, но нельзя же не признать, что полная изношен
ность водопровода, принятая городомъ более '20-ти летъ назадъ, способ
ствовала длительности холеры, а также тифа и другихъ заразныхъ болезней. 
Капиталъ, предназначенный сиещ'ально на улучшеше водоснабжешя, тра
тился на друпя цели.

Выборы велись съ необыкновенной страстностью, и никогда еще на 
страницахъ русскихъ газетъ не велась такая откровенная, чисто амери
канская агитащя, ири которой вспоминались грешки не только самихъ 
глаеныхъ, но ихъ отцовъ до седьмого колена включительно.

По первому разряду, въ которомъ кругъ избирателей ограниченъ, а, 
главное, имеетъ слишкомъ много приверженцевъ старой системы хозяйни
чанья,—  обновленцы провалились. Изъ 27 месть имъ досталось только 2. 
Зато по второму разряду стародумцы понесли жестокое поражеше, такъ 
какъ выбрано было 43 нрогрессивныхъ глаеныхъ и всего 11 стародумцевъ. 
При чемъ, въ числе послёднихъ, есть весьма сомнительные „глазуновцы". 
что даетъ солидное основание предполагать объ общей картине Думы —  
большинство будетъ несомненно прогрессивное.

Бездеятельностью Городской Думы, ея неспособностью стать на надле
жащую высоту охраны интересовъ столицы Poccin, резиденцш Государя 
Императора объясняется законопроектъ о принудительном!, оздоровлении 
Петербурга.

Среди городоиъ Европы Петербурге по смертности занимаетъ одно изъ 
нервыхъ месть. Въ 1908 году рождаемость была 44133, а смертность 
44311, то-есть превышала рождаемость.

Въ 5-тнлетнемъ возраст! въ СПБ. умерло 19487 детей, то-есть 44°/0 
всего числа. Отъ гифа умираетъ ежегодно 111 человекъ на 100 тысячъ, 
благодаря услов'шмъ города, въ которомъ любая инфекшонная болезнь, 
разъ появившаяся, надолго остается.

Помимо скученности беднейшая населешя, плохого его пвташя, не
удовлетворительности организацш врачебной помощи, следуегь признать 
главнейшей причиной —  чрезмерное загрязнеше (более 200 летъ) почвы 
города и его водоемонъ.

Въ результате создалось совершенно недопустимое съ гипени ческой и 
санитарной стороны положеше, при которомъ нагелеше лишено такого 
предмета первой необходимости, какъ натуральная питьевая вода, и вы
нуждено потреблять ее подъ етрахомъ болезни и смерти, не иначе, какъ 
въ кипяченомъ виде.
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Разработка о канализащи длится чуть ли не 40 лЬтъ, а только во.ть 
и нын'Ь тамъ. И министръ внутреннихъ д'Ьлъ въ своемъ докладе указы
ваете, что въ отношеши водоснабжешя деятельность городского Управлешя 
также крайне безуспешна. Все, что было сделано въ этой области суще- 
ственнаго, выполнено помимо городского Управлешя. Какъ расширеше 
фильт]>овъ, такъ и установка водом’Ьровъ состоялась вопреки желанно 
Городской Думы, ио Высочайшему повеленш.

Равнымъ образомъ правительство вынуждено было въ 1909 году при
ступить къ сооружение коллектора для отвода нечистотъ.

Расходъ по сооружение канализащи и переустройству водоснабжешя 
исчисленъ примерно въ 100 миллшновъ рублей.

Мнопя характерны)! „мелочи", скользнувипя по „невпечатлительному“ 
петербуржцу, заслуживают^ однако, внпмашя читателя.

Изъ участившихся случаевъ самоубшствъ учащейся молодежи резко 
выделяется не совс'Ьм-ь обычная истор!я съ курсисткой Медицинскаго Ин
ститута Табаковой, болгарки по происхождение.

Невесело складывалась ея жизнь, полная лишенш, да и будущее, 
даже въ грезахъ, не рисовалось розовыми красками. И мало-по-малу 
пришла къ решенш.

Покончить съ собою.
Осуществила, и стоны привлекли внимаше ея сожительницъ, тоже медн- 

чекъ. Отвезли отравившуюся стрихниномъ въ Петропавловскую больницу, разечи- 
тывая на помощь. Дежурный врачъ, д-ръ Розенталь, сделавъ поверхност
ный осмотръ, заявилъ, что... отравлешя нетъ, а это просто истер1я.

Никак1я ув1;решя больной и нодругъ дЬлу не помогли, причемъ Таба
кова умоляла дать ей противояд!е —  хлороформъ или хлоралъ-гидратъ. 
Но Розенталь стоялъ на своемъ и далъ для усиокоешя нервовъ налер|'а- 
новыя капли. Мало того. Съ самаго начала д-ръ Розенталь обращался къ 
больной съ требовашемъ не играть комедш, а отправляться домой, при 
чемъ все это говорилось такимъ тономъ, что присутствовавнне дворникъ, 
извозчикъ и сторожа „за животики11 отъ смеха хватались.

Табакова умерла.
II правы курсистки, говоря въ письме въ редакцию: „Пока покойная 

была жива, что она должна была перечувствовать, ясно сознавая все 
время, что, поверь ей врачъ, она могла бы быть спасена, что 
она должна гибнуть жертвой непонятнаго упрямства врача, имевшаго... 
смелость шутить еще!! „В ы  должно быть вместо стрихнина взяли анти- 
пиринъ... Сначала бы поучились теорш, а потомъ и говорили бы, что это 
отравлеше стрихниномъ". И наконецъ, произнесъ фразу, въ существоваше 
которой какъ-то не хочется верить: „Кланяйтесь отъ насъ на томъ свет1;.“

И насколько ясны побуждешя подругь, настолько... удивительно, чтобы 
не сказать сильнее, выступлеше въ печати 29 врачей, взявшпхъ на себя 
защиту своего коллеги.

Между црочимъ они пишутъ:
„Шутливое отношеше дежурнаго врача къ больнымъ, конечно, не
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уместно, но въ данномъ случай оно находитъ извинеше въ убежденш (?!) 
д-ра Розенталя, что онъ им'Ьлъ д'Ьло съ ncrepieii, въ отношенш которой 
тонъ врача принимаетъ иногда шутливый характеръ“ .

А потому врачи вынесли резолюцпо:
„Оценивъ всю больничную деятельность д-ра Розенталя, собраше счи- 

таегь долгомъ выразить сочувств1е своему товарищу, переживающему 
тяжелые дни въ положенш, въ которомъ можетъ оказаться каждым 
врачъ“ ...

(VivBCTBie не по адресу!

Торжественно учрежденъ BcepocciitcKiri нацшнальный клубъ. —  Событю 
безусловно большой исторической важности.

Инищаторами клуба являются членъ Госуд. Думы II. Н. Крупенсюй и 
М. О. Менынпковъ. Первый при открытш сказалъ красивую рёчь, опре
деляющую задачи клуба.

„Мы создаемъ русскую идею, а не только руссшй клубъ. Это будетъ 
Главный Штабъ развита русской Ндеи“ ...

Изъ юбилеевъ отмЬтимъ пышно отпразднованное столе™ CI1B. Ду
ховной Академш.

50-™t.THiii юбилей отпраздновалъ Литературный Фондъ (1859—  
1909 г.), основанный Дружиниными Составь перваго Комитета по своему 
облику несколько разнится отъ нынешняго: Н. Г. Чернышевскш, А. А. 
Краевсюй, А. В. Дружининъ, И. С. Тургеневъ, II. В. Анненковъ. А. В. 
Никитенко, К. Д. Кавелннъ и др.

Денежныя средства Литературнаго Фонда образуются изъ пожаловашт 
Высочайшихъ Особъ, изъ ежегодной (правда, незначительной) субсидш Мин. 
Народнаго Просвещешя, членскихъ взносовъ, иожертвованш и доходовъ съ 
разныхъ вечеровъ и издашй.

Въ настоящее время капиталъ Лит. Фонда достигъ 610.458 рублей, 
не считая 150 тысячъ, пожертвованныхъ Голубеиымъ на постройку обще- 
жи™  для писателей, и мн. др.

Полувековой юбилей Русскаго Музыкальная Общества, основанная 
А. Г. Рубпнштейномъ, нрошелъ помпезно.

За 50 летъ Р. М. 0. много сделало для распространена музыкальная 
образовашя по всей Poccin, и теперь изучеше музыки стало общедоступ- 
нымъ. Благодаря этому обнаружилось много высоко одаренныхъ музыкаль- 
ныхъ деятелей, педагоговъ, певцовъ и музыкантовъ и не будетъ чрезмерной 
смелостью утвержден1е, что если Poccin въ коротки! промежутокъ времени 
удалось занять въ среде музыкальныхъ культурныхъ государствъ такое 
высокое положеше, то этпмъ она во многомъ обязана Императорскому 
Русскому Музыкальному Обществу.

Н. Гребецкой.
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одномъ очень болыпомъ и очень уютномъ доме среди 
полей и л^совъ моей родной Баварш, —  началъ Карлъ 
Карловичъ,— шелъ рождественсшй пиръ на славу по всемъ 
традищямъ: все самые отдаленные члены семейства 
съехались на рождественски! отдыхъ, и фамильный замокъ, 
приспособленный къ нов'Ьйшимъ требовашямъ комфорта, 
былъ переполненъ дядюшками, тетушками, дедушками, ба

бушками, кузенами и кузинами и молодежью въ самомъ сдожномъ и затейливомь 
родстве. Только прабабушка была въ единственномъ числе и составляла, 
по милому обычаю, центръ торжества, внимашя и шугокъ, возседая на сие- 
шальномъ столетнемъ кресле и с!яя изъ его глубины серебряными буклями 
и счастливой улыбкой на кругленькихъ розовыхъ щекахъ сь ямочками...

—  Ого, какъ вы описываете прабабушку!— со смехомъ перебили раз- 
сказчика дамы.— А сколько ей было летъ? Столько, сколько вамъ, Карлъ 
Карловичъ?

Но Карлъ Карловичъ только отстранилъ шутки рукой и продолжалъ:
—  Все представители четырехъ поколЬнш, окончивъ поздшй обедъ, 

продолжали угощеше вокругъ четырехъ елокъ различной величины, эмбле-

*) Боремъ пзъ „Гол. М осквы“ этотъ безобидный, но полный жизненнаго 
ю мора разсказъ .
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магически украшавшихъ огромный Speise-Saal. Шумъ, гЬснога и жара 
только увеличивали веселье.

Лить одинъ человекъ чувствовалъ себя во всемъ этомъ не какъ 
рыба въ воде, а какъ новорожденный щенокъ, извините за сравнеше; это 
былъ только-что поступивши! въ домъ слуга, лакей. Онъ иргЬхалъ изъ 
далекой Померапш, где о такой господской жизни и слыхомъ не слы
хать,— и попалъ сюда, „въ ученье" для карьеры лакея, какъ велели ему 
старики-родители, словно въ водоворотъ. Ужъ сколько онъ блюдъ пере- 
таскалъ сюда сегодня изъ большой кухни внизу! И горлчихъ, и холод- 
ныхъ, и тестомъ отъ нихъ пахло, и грибами, и птицей, и рыбой, и ябло
ками, и каргофелемъ и капустой,— онъ и не думалъ, что паръ отъ еды 
бываетъ тридцати сорговъ!.. И какъ это господа все это съедятъ?.. Сна
чала, правда, онъ думалъ, что самъ номогъ бы на-половину; но къ концу 
барскаго обеда такъ уморился со всеми этими полными блюдами и пу
стыми тарелками, что теперь даже аппетить пропалъ, присесть бы только 
где, да отдышаться. Даже вздремнуть готовъ!..

И вотъ онъ, думая, что наконецъ настала передышка, приселъ въ 
красивой кухнЬ въ стороне отъ жаркаго огня. Съ него и такъ потъ ка
тился въ три ручья.

Кухня въ это время опустела: все шестеро человекъ женской при
слуги, покончивъ со стряпней н накрывъ столъ передъ плитой для соб
ственной компанш, отправились переодеться но - праздничному. А Гансу 
велели помнить, что если зайдетъ кто съ дороги, какой бы ни былъ бед
ный человекъ, а пуще всего если кочующш монахъ, то непременно, по 
обычаю этого вечера, принять радушно, согреть, усадить и накормить —  
напоить, даже не ожидая пхъ прихода.

Приходъ женскаго сословш затянулся; что-то особенно много хохоту 
доносилось сверху пзъ пхъ комнаты; и Гансъ, чувствуя себя и тутъ не 
совсемъ у места, быль только доволенъ, что можно спокойно вытянуть 
длинныя ноги и закрыть глаза.

Но у двери раздался слабый стукъ, и, вскочив ь, добрый детина ме
ханически исполнилъ приказаше, пропуская въ кухню какое-то человече
ское существо и едва удерживая отъ ветра огромную дубовую дверь. Су
щество и инстинктивно, и сознательно поспешило юркнуть мимо этой 
секундной, но серьезной дубовой опасности изъ морозной тьмы въ Mipi. 
света и тепла.

Опустившись на ближайшш стулъ, существо сначала только дрожало, 
оттаивало и жалостно стучало зубами, не произнося ни слова.

Гансъ стоялъ надъ нимъ, постепенно соображая.
Когда главная масса снега стаяла и образовала на выскребленномъ



1 7 4 С В  Б Т  О Ч Ъ.

до-бела полу норядочныя лужи, на пришельце оказался костюмъ монаха 
въ невероятно ионошенномъ виде.

—  А!., это вотъ кого сегодня велено кормить, —  сообразилъ уже 
дисциплинированный до некоторой степени Гансъ и почтительно подви- 
нулъ другой стулъ, приглашая монаха къ столу.

Тотъ стряхнулъ съ себя остатки снега и радостно, хотя робко, пере- 
с1;лъ на место, которое въ его почти замерзшемъ мозгу рисовалось за 
пять минуть передъ темъ, окруженное райскими облаками.

Но теперь онъ уже могъ разобрать, что облака— это были пары надъ 
полдюжиной огромныхъ блюдъ, снетъ лился изъ жаркой печи, а не отъ 
солнца, и его отмерзшимъ челюстямъ предстояло настоящее земное бла
женство.

И старичекъ принялся за дело.
Не только исполняя приказаше, но и самъ заинтересованный необык- 

новеннымъ апиетитомъ гостя,— аппетитомъ, который самъ онъ уже потерялъ 
отъ суеты, усталости и безконечной возни съ тарелками, —  Гансъ все 
подкладывалъ и подливалъ ему угощешя.

Сморщенное лицо стараго монаха постепенно разгорелось, маленьше 
глаза заблестели, аппетитъ все увеличивался, пока не наступила реакщя: 
не успевъ, или боясь, или, можетъ быть, не удостаивая начать разговора, 
онъ такъ же постепенно посоловелъ, размякъ, осовелъ и готовъ былъ за
снуть на месте.

Не имея дальнейшихъ инструкций, какъ действовать въ подобныхь 
случаяхъ дальше, Гансъ предложилъ было гостю удалиться. Но это ни
сколько не подействовало. Испуганное состоите прошло вместе съ голо- 
домъ, и сморщенное существо, решительно покачавъ головой, отказалось 
вновь променять тепло на безпросветную стужу.

Гансъ попытался кликнуть женщинъ,— но тщетно. Веселье словно 
обуяло всехъ въ этомъ доме сегодня, и визгливые переливы молодого хо
хота сменялись лйшь басовыми залпами представительной, но вполне под
ходившей къ компаши, кухарки.

Оне тоже не торопились есть после дневной стряпни и предпочитали 
веселыя рождественская исторш. Какое имъ было дело до новаго, смуглаго 
и долговязаго парня, а о молчаливомъ госте внизу онЬ даже и не по
дозревали.

Потерявъ надежду выставить монаха за дверь, Гансъ реши.ть пойти 
за инструкциями къ барину.

Столовая попрежнему была переполнена движешемъ, лицами, голосами, 
угощешями и разговорами, когда хозяинъ заметилъ наконецъ въ дверяхъ 
глуповатую физюномш) новаго лакея.
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Ha-скоро остановившись около него, онъ спросилъ, что нужно.
—  Что мне делать съ монахомъ, баринъ?— спросилъ Гансъ.
—  Ахъ, да, правда: сегодня холодный вечеръ,— отв'Ьчалъ хозяин ь.—  

Тамъ только одинъ въ кухне?— спросилъ онъ.
—- Одинъ,— отвЬчалъ новый лакей, смутно удивляясь, что на такой 

сортъ гостей существовалъ спросъ.
—  Такъ подержи его поочередно зо вс-Ьхъ кроватяхъ. Онъ у насъ 

xopoinifj.— I I  баринъ уже хотЬлъ итти.
—  Во вс'Ьхъ кроватяхъ?.. Поочередно?..
—  Ну, да! Ахъ какой ты, право, непонятливый, всему учить надо; 

сначала у всехъ молодыхъ господъ, потомъ у прабабушки, а подъ конецъ 
въ барыниной кровати. Тамъ его и оставишь. Ну, иди, иди. Сделай это 
и потомъ можешь итти спать. Ты ужъ совеЬмъ осов'Ьлъ.

И, снисходительно улыбнувшись, баринъ отошелъ къ ожидавшей его 
группе.

Гансъ едва нашелъ дверь отъ удивлешя: онъ не зналъ, что въ Бава- 
рш называютъ „монахомъ“ большую металлическую грелку, которой дей
ствительно согрЬваютъ зимой все постели поочередно. Это такая темная, 
солидная съ виду штука, нисколько напоминающая фигуру въ монашескомъ 
платье, откуда и пошло назваше.

Добравшись до кухни, въ которой одиноко, но сладко сналъ въ ку
харкиному кресле сморщенный старичекъ, Гансъ на минуту остановился, 
почесалъ затылокъ, но затемъ решительно встряхнулся, расправилъ му
скулы и, схватнвъ сонное существо въ охапку, живо поволокъ его въ 
боковой корридоръ дома, где находились всгЬ спальни.

Что думалъ бродячш монахъ, неизвестно. Надо полагать, что сначала 
впросонкахъ онъ очень одобрилъ такое гостепр1пмсгко; потомъ удивился, 
но piuni.Tb, что выгоднее не спорить съ обычаями богатаго дома, и не 
сопротивлялся. Но, после несколькют» энергичныхъ перембщенш и окон
чательно очнувшись, онъ почувствовалъ приливъ человЬческаго достоин
ства и съ помощью физическаго подкр1шлен1я отъ принятой пищи выра- 
зилъ иротестъ. Постепенно оба дошли до азарта.

Гансъ былъ высокъ, довольно силенъ и полонъ готовности тренировать 
себя для карьеры лакея въ хорошемъ барскомъ доме, какъ желали его 
родители. Удивляться онъ уже пересталъ и просто смущался. Но дело въ 
томъ, что къ вечеру онъ сильно утомился физически, а гостей въ доме 
было много...

Прошелъ почти часъ, когда онъ, весь красный, потный, растрепанный, 
въ разорванномъ воротничке и тяжело дыша, вновь явился въ столовую.

Онъ скоро привлекъ общее внимаше своимъ появлешемъ.
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—  Извините, баринъ, но сегодня кончить невозможно.
—  Что кончить?
—  Съ монахомъ.
—  Да что невозможно?
—  Добраться до барыниной постели.
—  Чортъ знаетъ, до чего ты глунь! Почему невозможно?
—  Не идетъ дальше. Я  совсЬмъ измучился.
—  Не и-деть??..
—  Брыкается. Теперь у прабабушки лежитъ и клянется, что я его 

оттуда живымъ не вытащу. Мягко, говорить, очень: самыя лучння перины!

—  Что именно произошло носл'Ь этого, неизвестно, —  заключилъ Карлъ 
Карловичъ среди общаго хохота.

Н. Жаринцова.


