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Страшный судъ. И. И. На<'т'ио*->



плящ пницы .
Страничка изъ дневника.

лужба кончена. Моляпцеся ушли изъ храма. 

Но храмъ не запертъ. Въ немъ идутъ прп- 

готовленш къ Св'Ьтлой заутрени.

Плащаница уже снята съ возвышен!я, со 

средины храма придвинута ближе къ соле'Ь. 

Мирно rionierb Голгонскш Страдалецъ. Ни

кого н^тъ около Него.

Впрочемъ, не совсЬмъ такъ.

Передъ плащаницей стоить на кол'Ьняхъ женщина, и 

слезы ручьемъ бЪгутъ по ея щекамъ.

БлЬдное выразительное лицо осв'Ьщено глубоко впав

шими глазами, скорбный взглядъ которыхъ устремленъ на 

лежащаго Спасителя.

У
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Женщина плачетъ, и уста ея шепчутъ только эти слова: 

„Спасе мой! Спасе мой!“

А слезы б'Ьгутъ по лицу и скатываются на скромнук> 

одежду.

Я  тоже опускаюсь на колени передъ плащаницей и при,- 

падаю къ ногамъ Христа.

Тихо кругомъ. Безгласенъ израненный Учитель любви.

„Спасе мой! Спасе мой!“ раздается въ тишине скорбный 

вопль женщины.

Никакихъ другихъ словъ какъ бы не находится у нея.

Я  стою на кол'Ьняхъ, и скорбь сжимаетъ мое сердце, 

раскаяшемъ полна душа...

Я  шепчу взволнованно:

.Дисусе, Сыне Божш! Помилуй меня! Прости грЪшнаго, 

слабаго, ропщущаго подъ тяжестью жизненнаго креста! Съ 

сердцемъ, полнымъ любви къ Тебе, съ жаждою служить 

Тебе вступилъ я въ путь жизни и... сколько разъ распи- 

налъ Тебя своимъ гнЪвомъ, своею плотскою страстностью... 

Я  сомневался, падалъ, возмущался духомъ“.

Я  приникаю устами къ краю плащаницы...

А женщина повторяетъ одно и то же:

„Спасе мой! Спасе мой!“

Ея вопль кратокъ... но онъ сильнее всякой многослов

ной молитвы. Онъ жжетъ и мое сердце. Я  чувствую всю 

глубину скорби этой женщины, всю безмерность любви ея 

къ Господу.

Какъ одна изъ евангельскихъ женъ, пришла она къ Учи

телю и неустанно омываетъ Его нози своими слезами и сло

вами любви помазуетъ Его тело.

Я  поднимаюсь съ кол'Ьнъ.

Женщина шепчетъ, плачетъ и молится. Она ничего не 

видитъ предъ собою кроме этого гроба, где лежитъ Спаси

тель. Она какъ бы забыла все раны своего сердца и зритъ 

только раны Господа и потому-то вотетъ со скорбью:

„Спасе мой! Спасе мой!“

Она не договариваетъ многаго, но оно понятно каждому 

чуткому сердцу.

Я  наклонился, чтобы облобызать прободенныя гвоздями 

руки Христа, и мои колени сейчасъ же сгибаются сами со

бою. И я приникаю головою ко гробу Господню.
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Не хочется уходить... Какъ-то скорбно оставлять Его 

одного. Хочется стоять вотъ тутъ, у гроба, взирать со сле

зами на безмолвно лежащаго Агнца и переживать эту слад

кую скорбь, которая сближаетъ съ Христомъ.

Я  стою и плачу... И легче мн^... Слезы словно роса осв'Ь- 

жаютъ душу.

Не хочется уходить... Не тянетъ туда, на улицу, на шумъ, 

изъ этой святой тишины, отъ гроба, въ которомъ покоится 

Спаситель. Все бы стоялъ тутъ, лобзалъ бы раны Его и 

ждалъ бы той минуты, когда явится Ангелъ, отвалитъ ка

мень отъ гроба, и воскреснетъ Спаситель Mipa, принесшш 

воскресеше жизни истомленному человечеству.

Святой Небожитель! Отвали камень и отъ моего сердца!

Пусть лучи незаходящаго св^та яркимъ снопомъ во

рвутся во тьму сердечной пещеры, озарятъ ее своею благо

датью, изгонять скорбь, злобу, ненависть и очистятъ м'Ьсто 

для посЬва Христовыхъ истинъ.

Я  стою и молюсь безъ словъ.

Вотъ поднимается и она, плачущая жена, подходитъ ко 

гробу и лобзаетъ руки и ноги Христа, омываетъ ихъ сле

зами.

Я невольно тоже снова лобзаю край плащаницы и пере

живаю то, чего нельзя выразить словомъ... Чувствую, что 

поднимается внутри меня какая-то теплая волна, согреваю

щая сердце, возносящая мысль.

Не хочется покидать храмъ...

Но входятъ люди, и начинается стукъ...

Женщина бросаетъ прощальный взглядъ на плащаницу и 

идетъ къ дверямъ.

Я следую за нею.

У выхода женщина оборачивается, смотритъ на плаща

ницу и опять шепчетъ:

„Спасе мой, Спасе мой!“

И поспешно выходитъ изъ храма.

Я выхожу тоже.

Есть минуты, въ которыя переживаешь годы.

Эти минуты я переживаю сегодня.

Да будетъ благословенна та добрая душа, которая послала 

сюда меня, и да будетъ радостна жизнь той, которая такъ 

скорбно рыдала у гроба Господня и своими слезами какъ
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бы растопила мое сердце и вызвала у меня благодатныя 

слезы.

Блаженныя минуты! Повторяйтесь чаще!

Погашайте собою друпя минуты жизни, одно воспомина- 

Hie о которыхъ отравляетъ горечью сердце!

А. Кругловъ.



На Голгое'Ь.



ПАСХА КРАСНАЯ.
(МИН1АТЮРА.)

ихо. Что-то ласкающее разливалось въ про- 

зрачно-н'Ьжномъ воздухе. Чуть брезжупцй 

светъ едва заметно струился въ тепломъ 

весеннемъ воздухе, робко извиваясь серыми 

змейками между обнаженными деревьями. 

Вдалеке за чернеющимся лесомъ белелъ 

край неба. Еще немного — и заалеетъ утренняя заря.

Летъ 60-ти, небольшого роста мужчина, по имени Игна- 

тш бомичъ, неподвижно стоялъ на крылечке своего дере- 

вяннаго домика, сосредоточенно глядя передъ собой. Его 

худощавое, съ белой бородой и живыми глазами, лицо было 

полно благоговейнаго ожидашя. „Воскресетя день, и про

светимся торжествомъ..." —  весело раздавалось въ его ушахъ 

пасхальное песнопеше. Это напомнило ему небольшую де



16 С В t  1 о  ч ъ .

ревянную церковь, находившуюся въ версте отъ города, въ 

которой онъ сегодня встр’Ьтилъ праздникъ Святой Пасхи. 

Въ его мысляхъ ярко замелькали пылающ1я свечи, радост- 

ныя лица, светлый ризы, придававппя службе особенную 

торжественность и многое другое. ’Все это утопало въ ли- 

кующихъ звукахъ пасхальнаго напева. Придя домой, Игна

тш 0омичъ торжественно произнесъ:

—  Христосъ воскресе!

—  Воистину воскресе! —  словно эхо радостно отозва

лась семья.

И отъ этого Игнат1ю вомичу стало еще веселее.

Разговевшись куличомъ и пасхой, семья легла отдохнуть, 

а Игнатш вомичъ, взявъ пальто и шляпу, вышелъ на крыльцо. 

Такъ онъ дЬлалъ уже много летъ подъ рядъ. И въ семье 

знали, что онъ любилъ встречать первые 'лучи восходящаго 

солнца въ день Святой Пасхи. Вотъ и теперь, какъ всегда, 

онъ напряженно ожидалъ восхода солнца, устремивъ глаза 

въ ту сторону, где уже начинала алеть утренняя заря. И 

когда солнце, какъ огненный шаръ, величаво выкатилось 

изъ-за леса, ИгнатШ вомичъ радостно затрепеталъ и на

божно перекрестился. Что-то молодое и свежее, какъ ран 

няя весна, разлилось внутри него и громко запело: „Хри 

стосъ воскресе изъ мертвыхъ!" Те же ликуюпце звуки слы

шались ему въ ярко-красныхъ лучахъ, имеющихъ, какъ ему 

казалось, разительное сходство съ „Красной Пасхой". Все 

вокругъ пело и радостно вторило доносившимся изъ го

рода одинокимъ ударамъ колокола.

—  Къ поздней ударяютъ, — промелькнуло въ его мысляхъ, 

и ему опять вспомнились радостный лица съ ярко пылающими 

свечами въ рукахъ. Печали не было места. Она растаяла 

въ сверкающихъ звукахъ радости, какъ таетъ воскъ отъ при- 

косновешя огня... Именно, „Христосъ —  моя радость", по

тому что все въ немъ радостно: и смерть ради жизни и по

беда надъ смертью.

А солнце между темъ поднималось все выше и выше, 

сверкая бршипантами яркихъ лучей. И отъ того обнаженный 

лесъ казался одЬтымъ въ серебряную парчу, отливающую 

бирюзой {яснаго неба. Любуясь картиной природы и усма

тривая во всемъ торжествующую красоту, Игнатш вомичъ 

мысленно восклицалъ:



П А С Х А  К Р А С Н А Я . 17

— Какъ хорошо, что Пасха совпадаетъ съ пробуждешемъ 

весны! Получается полная гармон1я общаго обновленш. II 

какъ жаль, что такое обновлеше недолго гоститъ въ чело

веке!

TeiMHoe облачко на мгновете покрыло его восторженное 

лицо, и въ то же время предъ нимъ быстро пронеслась вся 

его невеселая жизнь и такъ же быстро утонула въ ликую- 

щихъ звукахъ пасхальнаго звона. Его вдругъ потянуло 

куда-то, и онъ почти безсознательно бодро зашагалъ по сы

рой троиникЬ, ведущей въ лесъ. А гудевппе позади коло

кола словно догоняли его своими мощными звуками и стройно 

п^ли хвалебную песнь Победителю смерти. Передъ его гла

зами давно уже мелькали обнаженныя деревья, а онъ все 

шелъ и шелъ, размышляя о Боге-Человеке. Его учеше и 

жизнь представлялись ему незримыми крыльями, сотканными 

изъ золотого эфира, на которыхъ душа человеческая, ото

рвавшись отъ всего земного, уносится въ таинственный м!ръ 

лучезарныхъ сновъ... О, какъ онъ любитъ эти божественные 

сны! Только въ нихъ, по его мненш, и возможно было осве

жаться духомъ...

Вернувшись обратно, Игнатш вомичъ восторженно огля- 

дывалъ обнаженныя деревья, мысленно одевая ихъ зеленой 

листвой и цветами. Ему вдругъ захотелось, чтобы все на 

свете ciro же минуту расцвело и заблистало на солнце.

У-у— протяжно и радостно гудели колокола, точно вторя 

желашю Игнатш бомича. И все кругомъ ликовало, перепле

таясь яркими лучами сверкающаго солнца.

Когда онъ возвратился домой, семья уже сидела за ки- 

пящимъ самоваромъ и, видимо, поджидала его прихода. За  

чаемъ Игнатш вомичъ съ удовольств!емъ оглядывалъ жену 

и детей, находя ихъ чрезвычайно веселыми и радостными. 

Даже слова, звуки, кипящш самоваръ, словомъ, все, на что 

бы онъ ни взглянулъ, — казалось ему не такимъ, какъ вчера, 

и таило въ себе особенную прелесть... Отъ всего этого въ 

душе разливалось светлое спокойств1е, какъ въ минуту 

святого умилешя... Хотелось, чтобы это ласкающее настрое- 

Hie осталось навсегда, на всю жизнь.

Вылезая изъ-за стола, Игнатш бомичъ перекрестился, 

остановивъ свой взоръ на освещенномъ лампадой лике Спа

сителя. Передъ нимъ быстро промелькнула чистая какъ
2
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кристаллъ жизнь Христа и та великая жертва, благодаря 

которой обновилось человечество и будетъ вечно обновляться. 

Въ это мгновеше ИгнатШ вомичъ, съ белой какъ снегъ 

бородой и огромной лысиной на голове, напоминалъ биб- 

лейскаго старца съ поднятыми кверху горящими глазами.

Дети между темъ уже вылезли изъ-за стола и впри

прыжку пустились къ выходной двери. Летъ десяти, бело

курая, въ розовомъ платье, девочка зацепила ногой за ко- 

веръ и едва не упала, сдЬлавъ въ воздухЬ красивый пры- 

жокъ... Это показалось ей забавнымъ, и она громко разсмея. 

лась... Ея примеру последовали два подростка-брата въ 

ярко-пунцовыхъ рубашкахъ. ЗвонкШ какъ серебряный ко- 

локольчикъ смехъ весело прокатился по комнатамъ и 

словно птичка выпорхнулъ въ открытое окно. Родители лю

бовно глядели на смеющихся детей и тоже улыбались.

За окномъ, купаясь въ лучахъ солнца, радостно шелкалъ 

скворецъ, вторя гудевшимъ въ отдален!и колоколакъ. Во 

всемъ этомъ слышалась молодая звучная весна и ликующая 

„Пасха Красная!"

Всеволодъ Рязанцевъ.



CBtTb отъ Креста. ( ' .  Н  Г>еклем иш евъ .



СВЪТЪ И ТЬМА.
Мой юный другъ, больной, несчастный другъ, 

Мне такъ близка, мне такъ понятна драма 

Твоей души: я самъ изв'Ьдалъ твой недугъ 

И Пасху зналъ безъ Бога и безъ храма.

Какъ ты, и я томился въ темноте 

Холоднаго и гордаго сомненья 

И тщетно мнилъ въ служеньи красоте 

Найти и жизни смыслъ и тайну примиренья.

Сгущался мракъ, тоска моя росла,—

И мне пустымъ казался м1ръ надзвездный... 

Но чья-то вдругъ рука меня спасла 

Въ тотъ мигъ, какъ я виселъ надъ бездной.

О, можетъ быть, то матери мольба 

Была услышана на небе, и незримо

Господь нослалъ изъ рая Сераеима 

Снять слепоту съ невернаго раба!

И Онъ крыломъ своимъ меня коснулся,

Слухъ оживилъ напевами небесъ,—

И я прозрелъ, я какъ отъ сна очнулся,

И Богь, забытый Богъ. въ душе моей воскресъ.
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Смирился умъ, и сердце покорилось,

Повеяло тепломъ, нев-Ьдомымъ давно...

И мысль, и трудъ и —  все вдругъ светомъ озарилось,

И стало въ жизни все значешя полно.

И, научась опять по-датски верить,

Я  лишь теперь, прозревъ отъ слепоты,

Могу понять весь ужасъ пустоты 

И радостью былую скорбь измерить.

ШЬть, не словамъ, мой бедный другъ, поверь, 

Поверь моимъ слезамъ,— ты видишь эти слезы!

О, пробуди о чистомъ д^тствЗ! грёзы 

II отомкни Отринутому дверь

Души истерзанной, и Онъ войдетъ, коснется 

Твоихъ слепыхъ очей, ты узришь светъ небесъ,

И стихнетъ скорбь, и сердце встрепенется 

Отъ радости, что въ немъ Христосъ воскресъ!

А. Кругловъ.

ХЬшзСиаий1\



Р А Д О С Т Ь .

О Ч Е Р К Ъ .

Посвящаю глубокоуважаемому

о. Евеимш Рыбчинскому.

о дЬламъ своего им^шя я п р^хал а въ концЬ 

пасхальной недели въ большое ■ село при 

станцш Рытьву и остановилась у знако

мой старухи, Степаниды Фотпной. Она жила 

съ дочерью Xapieccofl. Обе вдовы существо

вали поденнымъ трудомъ и не брезговали 

вообще никакой работой. Былъ у Степаниды 

еще сынъ, Савостьянъ, но онъ давно спился съ круга и 

болтался гдЬ-то въ губернскомъ городе. Намытая къ вели

кому празднику избушка, чистое убранство, горевшая лам

падка у образовъ — все это придавало необыкновенный уютъ 

убогой обстановке горенки. Съ последней чрезвычайно гар

монировали симпатичныя фигуры обеихъ хозяекъ, наря

женный въ новыя ситцевыя шумяпця платья.
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Xapiecca подала на столъ самоваръ, и мы уселись пить 

чай съ привезенными мною куличомъ, пирогомъ и яйцами.

—  Вотъ радость-то Богъ послалъ,— заметила Степанида, 

истово помолившись передъ иконою: — свой куличикъ мы 

вечоръ еще прикончили, думали возблагодарить Господа на 

ситничке, анъ вместо- того, эва чего сколько на столе раз

ложено! У  насъ и въ первые-то дни того не было!

Въ благодушномъ изумленш старуха развела руками и 

покачала головой. Морщины на лбу ея разгладились, и все 

лиц® осветилось довольною улыбкой.

Это чувство передалось и дочери.

—  Въ самомъ дЬле, мамонька, недумано-негадано!

Утомленное лицо Xapieccu съ бледною обтянутою кожей

также отразило внутреннее удовлетвореше.

Я. оделила снедью добрыхъ женщинъ, и мы принялись 

пить чай.

—  Вотъ такъ-то, помню, при покойномъ тятеньке было,—  

промолвила Xapiecca: —  въ праздники полонъ столъ напечено 

у насъ всего, да наварено.

— Мы жили исправно, —  подтвердила Степанида, —  и 

мужъ у меня былъ угостительный... Любилъ потчевать.

Женщины наперебой вспоминали прошлое, останавли

ваясь на однехъ светлыхъ картинахъ. Разговоръ безъ осо

бенной последовательности возвращался къ настоящему, 

потомъ снова удалялся въ прошлое. Подвигая мне кринку 

молока, Степанида сообщила радостно:

— А Буренка-то наша ведь перестала хромать.

—  А-а-а,—  протянула я безразлично.

— Какъ же, какъ же! — весело подхватила Xapiecca.

Я  понимала, что для бедныхъ вдовъ это былъ вопросъ 

большой важности.

Старуха пустилась въ подробный объяснетя причины 

хромоты Буренки.

Утоляя голодъ, я отзывалась изредка лишь для прилич1я 

короткими словами сочувств1я.

—  Не оставляетъ насъ Создатель своими милостями,—  

продолжала старуха, не замечая моего некотораго равно- 

дупия. —  Взять хоть бы мою болесть,— говорила она, прихле

бывая съ блюдечка горячш чай, —  въ начале поста разло

мило мне всю спинушку... To-ль я простыла, то-ль —  съ
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глазу... Знаешь, ведь, что тутъ у насъ самая работа: где 

стирка, где мытье избы, где какая приборка,] чистка и все 

такое прочее!.. У  Лопатиныхъ такъ съ первой недели поста 

кутерьма поднимается, потому домъ большой и всякаго об- 

заведенья много... Я  и такъ, я и сякъ... Нетъ мне вздыху, 

хоть волкомъ вой... А спине день ото дня хуже... хоть и 

вовсе ложись, да помирай! Ну, что жъ я сделала,"какъ бы 

ты подумала?

Меня это заинтересовало, и я спросила уже другимъ то- 

номъ:

— Что?

— А вотъ что, сударыня моя милая,— продолжала бабка:—  

пала я передъ Миколой Чудотворцемъ — эвона виситъ, ма

ленький образочекъ въ уголку подъ вербиной,— земно по

клонилась батюшке милосливому и стала просить его: осло- 

бони меня, грешную, на великъ постъ! Самъ знаешь, какая 

тутъ у насъ работа: припасти всего надо къ светлому празд

ничку Христову. Угодничекъ Божш,—  говорю ему,—  не лиши 

меня радости!.. Не подумай, что я отъ тяготы отказываюсь: 

всей душой готова понести хворьбу, только въ другое время. 

Прошу его, а сама такъ слезами и заливаюсь... А онъ и по- 

жал'Ьлъ меня: наутро же стало мне легче, а тамъ болесть 

и вовсе прошла. Такъ-то я весь постъ и помогала дочке въ 

работе... Какъ тутъ не радоваться!

— А теперь какъ себя чувствуешь?— спросила я.

— Ничего... кольнуло въ спину-то... приступаетъ болесть, 

вижу... Да теперь-то хоть бы что, для души потрудиться я 

не отказывалась. Мы со всемъ дЬломъ управились, поговели 

и праздничекъ встретили въ церкви, какъ есть по право

славному. А вчера и батюшку со славой на дому принимали... 

Успокоилась и насладилась моя душенька.

— То-то ты такая радостная и смотреть-то на тебя ве

село.

— А и слава Те, Христе, повеселись вчуже. Радости 

у насъ всехъ мало, а горя хоть отбавляй у каждаго.

Мы кончили пить чай, и Xapiecca принялась мыть по

суду.
Мне надо было сходить къ лесопромышленнику Лопатину.

— Сумрачный человекъ,— заметила Степанида, —  и душа- 

то у него осенняя, безпросветная.
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— И съ чего бы кажется?— вмешалась Xapiecca.—  И бо- 

гатъ-то онъ, и здоровъ, и дети-то все хороиия, въ люди 

выведены и на дорогу поставлены. Не знать, чего еще не 

хватаегь человеку.

Она пожала плечами и понесла пустой самоваръ.

Я  отправилась къ Лопатину. Двухъэтажный большой домъ 

его былъ самымъ лучшимъ въ селе. Несмотря на прекрасное 

убранство внутри, отъ него веяло какимъ-то холодомъ.

Меня ввели въ залъ, где хозяйская семья сидела за 

праздничнымъ угощешемъ. Столъ ломился отъ всякихъ 

яствъ. Словно зд^сь ждали гостей. Меня стали потчевать, 

но я отказалась. Тутъ не было весело и къ еде не распо

лагало. Всехъ подавлялъ суровый видь хозяина. Разговоры 

детей взрослые тотчасъ же останавливали. Невольно чув

ствовалось не по себе. Я  вспомнила меткое определеше Сте

паниды: „и душа-то у него осенняя". То веселое и радост

ное настроеше, которое сообщилось мне въ бедной хибарке 

вдовы, здесь сразу улетучилось. Тяжелая атмосфера зара

жала.

Когда мы перешли въ контору Лопатина и заговорили о 

деле, то хозяинъ старался прижать меня ценой на прода

ваемый ему лесъ. Онъ торговался долго, тягуче, выматывая 

душу... Деревенская кляча скорее довезла бы домой тяже

лый возъ въ осеннюю распутицу, чемъ мы съ Лопатинымъ 

дошли наконецъ до цели.

Я  вернулась въ хибарку нравственно усталая и физически 

разбитая.

Въ избушке раздавался смехъ.

У притолки стоялъ знакомый мне мужикъ —  Иванъ Зы- 

кинъ, и трунилъ надъ Степанидой.

— Вотъ, говорю ей, барыня: умретъ ведь скоро, старая.

—  Правду истинную говоришь: умру, батюшка, скоро 

умру. Благодареше Господу Богу, что до шестого десятка 

дожила. Все Онъ, Милостивый, грехамъ моимъ терпблъ! Дай 

Богъ каждому такъ-то.

Она говорила это безъ тени обиды, и лицо ея продол

жало светиться радостью.

— Ужъ будто и правда, что рада смерти?..— недоверчиво 

произнесъ мужикъ.—  Впрочемъ,—  прибавилъ онъ,— отъ та

кого сына, какъ Савоська, захочешь поскорее умереть! Не
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слыхала: говорятъ, что онъ зарезалъ и ограбилъ купца, а 

когда схватили его, то онъ удавился.

Эта была грубая шутка, перешедшая всякш предЬлъ.

Меня поразило столь наглое издевательство Ивана надъ 

чувствомъ матери.

Я вскинулась на него:

— Что ты говоришь? какъ тебе не стыдно?

Иванъ разразился пьянымъ смехомъ.

Я  ожидала, что Степанида выгонитъ его. Она вздохнула, 

и лицо ея затуманилось. Но черезъ секунду старуха уже 

подняла на соседа глаза, засветивппеся радостью:

— Богь хранитъ его, батюшка! Не сделаетъ онъ этого!

— Аль умолила Бога?

— Велика ли моя молитва? Я  докучаю ангелу-хранителю 

уберечь сынка моего милаго. А тотъ уже Бога проситъ... 

Правда, говорилъ Савося, что добромъ не кончитъ... Грехъ- 

то ведь силенъ... Охъ, какъ силенъ! А человекъ слабъ... Ну, 

да зашита у насъ крепкая! Ничего-то съ нею не боязно, 

никакого зла.

— Хитра же ты, бабка, и увертлива, не столкуешь съ 

тобой!

Зыкинъ махнулъ рукой, кивнулъ головою въ знакъ про- 

щан!я и удалился.

Я  выразила удивлеше на TepnbHie старухи.

— Онъ хогЬлъ разсердить маменьку,—  сказала Xapiecca.

—  Зачемъ я буду на правду сердиться,— отозвалась Сте

панида.—  Известно, трезвый не сказалъ бы этого.

Если бы я не знала старухи, то могла бы подумать, что 

она невозмутима по природе. Но я встречала ее и въ горь- 

кихъ слезахъ, и въ гневе, и въ отчаянш. Сегодня же она 

была лишь въ устойчивомъ радостномъ настроена.

Прибежала девочка, племянница старухи, въ красномъ 

новомъ сарафане, съ такой же ленточкой въ тонкой ко

сичке и что-то быстро-быстро затараторила.

— Охъ, ты моя ластушка, да какая же ты пригожая се

годня, да нарядная! —  приветствовала ее Степанида. —  Глянь- 

кось, барыня, какой добротный ситецъ-то у нея на обнове.

Я  попробовала. Онъ былъ обыкновенный,— такъже, какъ 

и сама Дуня.

Старуха стала хвалить также и ленточку и башмаки.
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Девочка расцвела довольною улыбкой и обняла тетку 

за шею.

Глядя на нихъ, у меня снова просветлело на душе. По

чему-то и я стала разделять вкусъ старухи и тоже похва

лила Дуню. Степанида сообщала окружавшимъ свое на- 

строеше.

—  Скажи маманькЬ-то, что моя Буренка перестала хро

мать,— промолвила старуха.'

—  Неужто? — обрадованно воскликнула Дуня.

Оне остановились на этой теме, интересной для обеихъ, 

втянули и меня въ разговоръ и заставили радоваться вместе 

съ собою выздоровление Буренки.

Я  не заметила, какъ пролетело время. Настала пора мне 

отправляться къ поезду.

Xapiecca подхватила мой чемоданчикъ. Бабка съ Дуней 

вышли на крыльцо проводить меня, хотя въ спину старухи 

вновь вступило. Все же она выползла за дверь, держась по 

стеночке.

—  Экое солнышко-то радостное, ехать тебе будетъ ве

село!— произнесла Степанида, прощаясь съ мною.

Я  подошла къ станцш одновременно съ поездомъ, въ 

которомъ поспешила занять место.,

Въ вагоне настроеше мое изменилось. Я  пришла въ нор

мальное будничное равновес1е. Теперь я удивлялась, почему 

я могла радоваться выздоровленио Буренки и Дуниной об

новке? Какое мне было дело до той и другой?.. Какъ это 

вышло неожиданно и странно для меня самой!

Я  задумалась, отчего бы это могло произойти?

■ И мне стала выясняться постепенно причина этого явле- 

шя: все мы ведемъ эгоистическую жизнь, лишь изредка 

уделяя внимаше ближнему. Но вотъ случается намъ выйти 

изъ этого замкнутаго состоянш. Въ растворившуюся дверцу 

нашего сердца легко входятъ интересы ближнихъ. Они ста

новятся доступны нашему понимашю, какъ свои собствен

ные. Вотъ въ эти-то коротюе и редше моменты мы и под

нимаемся на ту высоту христ1анскаго понимашя и любви, 

на которой стоятъ избранники, отчего они такъ и чутки 

всегда къ горю и радости ближнихъ. Но дверка нашего 

сердца скоро захлопывается, и мы становимся опять глухи 

къ окружающему. Отъ внешняго Mipa мы замыкаемся въ
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броню какого-то] окаменЪлаго *безчувств1я, изъ котораго не 

можемъ выйти даже при всемъ своемъ желанш. Ключъ къ 

этой дверке — х р и с т 1 а н с к а я  любовь къ ближнему. От

дельные теперь огоньки при такой любви превратятся въ 

непрерывную огнистую цепь, освещающую весь жизненный 

путь каждаго христианина.

Анна Догановичъ.



А. А. КоринфскШ.

лепестки тизии.
к

Сонь иль явь моя жизнь— не пойму;

Если сонъ, то и сонъ-то какой-то угарный, 

Если явь — не постигнуть уму 

Этой я в и  кошмарной!..
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Только сердце ее и пойметъ,

Только сердце одно — что живой обливается кровью,

Рвется къ солнцу изъ тьмы, мглу страстей озаряетъ любовью 

И. чего-то все ждетъ...

А чего ему ждать?! Съ каждымъ днемъ мнЪ все больше

сдается,

Что слабЪегь безумный его перебой;

И не знаю я только —  замретъ ли оно, побежденное мглой, 

Проблескъ счастья ль завидЬвъ — отъ муки оно разорвется...

II.

Счастливецъ тотъ, кто можетъ обвинять 

Другихъ людей за всЬ свои страданья;

Кто можетъ въ ихъ поступкахъ увидать 

Хоть тень своимъ безумствамъ оправданья!

Но тяжко жить, но страшно жить тому 

Кто искренно не можетъ никому 

Сказать, сводя посл^дше итоги:

„Ты — виноватъ! Ты— всталъ мне на дороге!..11

III.

Куда-то рвусь... Куда? ЗачЪмъ?!

Порой и самъ понять не въ силахъ;

Предъ сердцемъ— разумъ глухъ и нЪмъ,

Грезъ не унять мне легкокрылыхъ!..

Вспорхнутъ, взовьются, полетятъ,

Условность жизни бьютъ ихъ крылья;

Все— мимо: прахъ земныхъ преградъ 

И трезвыхъ помысловъ усилья...

Отдашься ̂ имъ— и словно н^тъ 

Ни ст^нъ, ни безднъ передъ тобою,

Какъ-будто вольныхъ чувствъ расцв^тъ 

Сжился навЪкъ съ твоей мечтою...

О, грезы-птицы! Васъ нич'Ьмъ 

Не заменить мне въ эти годы;

Но—провозвестницы свободы —

Свобода ваша мне зачемъ?!
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IV.

О, Боже мой! Если бъ однимъ пламенела 

Огнемъ нераздельнымъ жизнь духа и тела,

Какъ были бъ могучи и счастливы люди,

Какъ вольно дышалось бы пламенной груди!..

Живъ духъ мой, давно бъ онъ разстался съ цепями, 

Да сковано мертвое тело страстями;

Влечетъ меня духъ къ небесамъ вдохновенья,

А тело— подводитъ лишь къ безднамъ паденья.

И въ двойственной этой мучительной роли 

Не вижу я въ жизни ни счастья, ни воли;

Нетъ силъ примирить мне жизнь духа и тела... 

Ужель ихъ борьбе роковой нетъ предела?!.

А. Коринфскш.
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овосильцевы уЬзжали изъ города, уезжали 

,,совсЬмъ“ и очень далеко. Они продали всю 

обстановку и даже решились распрощаться 

съ некоторыми изъ своихъ objets dart ,  цен

ными во многихъ отношешяхъ. Кое-что раз

дарили, потому что трудно было найти поку

пателей.

Среди редкихъ картинъ и гравюръ, укра1павшихъ ихъ 

KOiMHaTH, былъ одинъ портретъ, и по странной случайности 

поналъ онъ совсемъ въ чуаля руки: онъ достался мне.

9то не былъ „фамильный" портретъ, и имъ не дорожили.

— Невеста какого-то прадеда!..— сказали мне. На немъ 

была изображена молодая девушка въ кисейномъ платье, 

съ в'Ьнкомъ изъвасильковъ на волосахъ, причесанныхъ гладко, 

по-старинному. Лицо совсемъ простое, не особенно краси

вое: но голубые глаза и чарующая улыбка неправильнаго 

рта делали его необыкновенно привлекательнымъ. Тонкая 

кисть изящно вырисовала в<гЬ складочки ея одежды, а этотъ

3
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венокъ на голове былъ какъ живой, — простой веночекъ, 

KaKie плели мы въ юности, сидя надъ желтымъ моремъ зо

лотистой ржи, прислушиваясь къ немолчному треску куз- 

нечиковъ, иногда уже и не замечая его, уносясь далеко

далеко, на крыльяхъ мечты или... жадно ловя доропя слова 

любимаго, близкаго человека...

Портретъ дышалъ наивной идилл1ей. Въ углу его, где- 

то среди прозрачной листвы, вьющейся по балюстраде зе

лени, стояло: 11 1юля 1850 г., и имя известнаго акварелиста 

того времени.

Молодую девушку звали Ольга Веселовская, и вместе 

съ ея портретомъ мне передали ея трогательную повесть.

Ольга была единственной дочерью богатыхъ родителей. 

Отецъ — русскш  баринъ, мать —  француженка, нашедшая 

себе пр!ютъ въ Россш , обедневшая аристократка, выбро

шенная револющонной волной на чуждый берегъ бушую- 

щаго моря. Она не могла забыть дорогую Франщю, и, когда 

настали мирныя времена, Всеволодъ Ивановичъ Веселовскш, 

обожавшш свою красавицу-жену, повезъ ее въ Парижъ, где 

решилъ прожить не меньше года. Здесь и родилась Оля, 

хрупкш ребенокъ, связавшШ еще прочнее Веселовскихъ.

Все детство Оли протекло въ переездахъ изъ Россш  за 

границу и обратно, и первое время она почти не понимала 

русской речи. Когда же пришлось прочно засесть въ Мо

скве, где Веселовскш занялъ видный служебный постъ, надо 

было заняться воспиташемъ девочки. Мать ея понемногу 

превращалась въ московскую барыню, добродушную, умную 

и радушную хозяйку. Шли годы, и Ольга изъ француженки 

также переделывалась въ русскую барышню, богатую не

весту. Юная, худенькая девушка съ доверчиво смотрев

шими синими глазами, ласковой, простодушной улыбкой, 

привязчивая и скромная,— она была очаровательна.

Когда началась для нея сознательная жизнь, она поняла 

(да и окружаюпце видели), что русской крови въ ней больше, 

чемъ французской. Она любила летомъ въ именш водить 

хороводы, ездить съ отцомъ на сенокосы, слушать деревен- 

CKifl песни, дружиться со сверстницами-креетьянками. Скоро
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и акцентъ, остатокъ пребывашя за границей, вл1яшя матери 

и гувернантокъ, сгладился у нея окончательно.

Ей минуло 17 л^тъ, и ее повезли на балъ, где она страшно 

скучала.

— Надо заказать съ Оленьки портретъ!— говорилъ бого- 

творившш ее отецъ.

— Да!.. И непременно — въ бальномъ туалете!—  добавила 

ni-me Веселовская, любившая роскошь и эффектный позы.

Ольгу од^ли въ какое-то пышное розовое платье, парик- 

махеръ соорудилъ ей необыкновенную прическу. Худенькое 

робкое личико тонуло въ букляхъ и цветахъ, а стройная, 

девственная фигурка ея терялась въ буфахъ и оборкахъ тя- 

желаго выездного туалета „перваго бала“...

Терпеливо позировала Ольга; но, когда портретъ былъ 

оконченъ, ей больно стало отъ этой фальши, отъ этой вы

ставки напоказъ невзрачной, разряженной девушки...

„Une demoiselle a marierL" подумала она тогда.

Отецъ понялъ, какъ неуместно было писать съ нея 

портретъ въ необычной обстановке.

— Нетъ, Оля не такая,— решилъ онъ,— она простая, на

стоящая!.. А это... это— чужая, не моя Олюшка! Какая-то 

поддельная!

М-me Веселовская въ душЬ соглашалась, хотя сразу не 

хотела уступить.

— Этотъ портретъ очень хорошъ!.. А если желаешь, можно 

попробовать еще... въ другомъ виде.

И Ольгу написали акварелью, въ миломъ простомъ платье 

съ узкими рукавами, обшитыми незатейливыми кружевами, 

черезъ которыя просвечивали худеньгая ручки. Волосы были 

гладко причесаны и, по ея настоянпо, украшены венкомъ 

изъ живыхъ васильковъ, — ихъ такъ искусно плела ея гор

ничная и подруга детства, Стеша. Она стояла на террасе 

стариннаго деревенскаго дома Веселовскихъ, обвитой хме- 

лемъ, и радостно, простодушно смотрела на м1ръ Божш...

—  Вотъ это —  наша Олюшка!— воскликнулъ Веселовскш, 

когда ему показали оконченный портретъ.

Онъ щедро заплатилъ за него выписанному изъ Москвы 

художнику и повесилъ у себя въ кабинете.

—  Ясънимъ не разстанусь... и подарю его только твоему 

жениху!..
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Стояла зима. Москва веселилась, Веселовсше устраивали 

вечера съ танцами, Ездили въ театръ. Ольга брала уроки 

музыки, вышивала въ пяльцахъ и задумывалась надъ вопро- 

сомъ: не готовится ли въ ея жизни что-нибудь новое? Это 

что-то захватывало ея сердце неопределенной, таинствен

ной волной, сулившей счастье...

Поводомъ къ этимъ размышлешямъ послужила встреча 

въ театре съ молодымъ человекомъ, показавшимся ей не 

такимъ, какихъ до того времени она встречала въ обществе. 

Неопытной и доверчивой девушке онъ представлялся выше 

другихъ, потому что смотрелъ на все такъ серьезно, вдум

чиво и пристально, точно хотелъ въ чемъ-то убедить, ска

зать что-то новое, неизвестное.

Въ антракте онъ вошелъ въ ихъ ложу.

— Андрей Владим1ровичъ Новосильцевъ, нашъ новый 

со с 'ё д ъ  по Некрасовке, —  сказалъ ей отецъ.

—  Некрасовка!..—  воскликнула дочь.—Вы будете жить не

далеко отъ насъ? Вы знаете нашу Некрасовку?.. Правда, тамъ 

хорошо?..

—  Летомъ —  да... Тамъ отдыхаешь!..

—  Да, да!.. Тамъ такъ легко дышится!..

—  А здесь?— сказалъ онъ и пристально посмотрелъ въ 

заблестевппе сите глаза Оли.— Разве вы не любите города? 

Не любите Москвы, этого настоящаго русскаго гнезда, откуда 

вылетелъ не одинъ орелъ русской славы и силы?..

Ольга смолкла подъ впечатлешемъ его речи. Онъ такъ 

красиво говорилъ! Она заслушалась въ изумленш. Это именно 

была совсемъ новая форма, въ которую выливались новыя 

мысли; оне были просты и обыкновенны, а ей казались ка- 

кимъ-то откроветемъ. Въ гостиной ея матери такъ не го

ворили.

— Москва!.. —  продолжалъ онъ. — Здесь настоящая ру с

ская жизнь! Для настоящаго русскаго человека Москва...

Онъ вдругъ остановился. Ему почему-то вспомнилось, 

что недавно онъ узналъ о полуфранцузскомъ происхожденш 

этой девушки. Что- же съ ней говорить о „русскомъ"? Пой- 

метъ ли она?

Онъ перешелъ на избйтыя темы и увидалъ ея грустное 

лицо; оживлеше исчезло, чуткая Ольга сразу поняла, что ее 

считаютъ полурусской.
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— Мама француженка... Это правда... Но я... я тоже 

люблю Pocciio, мою вторую родину! Что изъ того, что я ро

дилась въ Париже? Я  смутно помню его... Мы не разъ ездили 

туда и потомъ, когда я была маленькая!.. Помню эти наши 

переезды, помню шумный городъ... Но мы поселились здесь 

навсегда... и я такъ счастлива!.. Мама любитъ выезды, рос

кошь, наряды... А я... совсемъ не въ нее вышла!.. Я  — про

стая, деревенская... И люблю нашу милую Некрасовку!..

Они разговорились. Новосильцевъ уже видЬлъ въ ней 

родственную ему душу, но не во всемъ соглашался съ нею. 

Онъ былъ горожанинъ, бывалъ лишь летомъ въ деревне. 

Возражая ей, защищая свои мнешя, онъ любовался ея ожи- 

влешемъ, ея безхитростнымъ образомъ мыслей, полудетской 

застенчивостью и неуменьемъ спорить.

Съ своей стороны онъ заинтересовалъ неопытную де
вушку, которая въ конце вечера освоилась и взяла съ ннмъ 

верный тонъ.

Этотъ вечеръ сблизилъ ихъ, несмотря на разницу ихъ 

летъ, воспитания и взглядовъ.

Скоро въ людскихъ московскаго дома Веселовскихъ за

шушукались про „жениха барышни"... Потомъ заговорили 

и въ „свете“...

.Посторонне нередко являются лучшими предсказателями 

выдающихся событш въ жизни людей, еще не подозреваю- 

щихъ о нихъ.

Новосильцевъ былъ гораздо старше Ольги; онъ уже по- 

жилъ и достаточно порастратилъ свои душевныя силы. Ви- 

дЬлъ и зналъ онъ много, но его какъ-то сразу захватила 

чарующая, наивная чистота „девочки", и онъ действительно 

полюбилъ ее. Ему нравились ея лучистые глаза, ея застен

чивость. А она? Новосильцевъ былъ первый интересный че- 

ловекъ, какого она встретила, но она боялась думать о ре- 

шительномъ шаге, она была отъ него такъ далека.

Въ старину свадьбы устраивались очень просто, нередко 

черезъ свахъ; но ВеселовскШ, дрожавшш за свою един

ственную дочь, постарался хорошенько разузнать, что за 

человекъ былъ Новосильцевъ, такъ явно ухаживающш за нею.

Репутацш его оказалась безукоризненной.
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Это было въ конце „сезона". Балы и выезды прекрати

лись. Мнопе собирались въ свои имешя.

Оля мечтала, какъ въ Некрасовке, при другой обстановке, 

она будетъ встречаться съ любимымъ человекомъ. Не ста- 

нутъ смотреть на нихъ любопытные, праздные, а иногда и 

завистливые люди большого города; не надо будетъ вычур- 

ныхъ нарядовъ, такъ стеснявшихъ ее и которые къ ней не 

шли, какъ думала она.

Наступило лето. Веселовск1е жили въ Некрасовке, Но- 

восильцевъ — въ пяти верстахъ отъ нихъ. Въ поддевке на 

беговыхъ дрожкахъ или верхомъ ездилъ онъ почти каждый 

день и скоро сталъ у нихъ совсемъ своимъ человекомъ.

Но предложешя онъ еще не делалъ.

Ольге казалось, что между ними давно все решено. На- 

конецъ было сказано это последнее, важное слово, и отъ 

нея потребовалось решить, счастлива ли она будетъ и дастъ 

ли ему счастье?

„Да, да, конечно! Я  люблю его!., давно, давно!., тогда 

еще... зимой, въ Москве!.."— мысленно воскликнула она и 

приблизительно въ этихъ словахъ ответила ему.

—  Счастье!., вотъ оно!.. Настоящее, чистое счастье!—про- 

шепталъ Новосильцевъ и обнялъ свою невесту.

Вся его жизнь какъ бурный потокъ встретила ласкаю

щее, мирное русло. Все, что было грязнаго, наноснаго, оста

лось где-то далеко, по ту сторону, и тихое счастье уже 

грезилось ему.

Свадьба была назначена въ начале зимы, когда переедутъ 

въ Москву. Такъ хотели родители невесты.

— Надо приданое, обстановку!.. — говорили они.

Стали все готовить, устраивать, заказывать, а влюблен

ные ничемъ этимъ нисколько не интересовались.

— Пусть дблають, какъ хотятъ,— смеялась Ольга,—  а мы 

съ тобою будемъ строить свои планы, и время пройдетъ 

незаметно!

Въ театре среди шумной толпы они думали, что одни 

въ целомъ свете, потому что никого и ничего не замечали.

Ольге нашили туалетовъ, накупили бршшантовъ, гото

вили роскошное белье.
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Приближался день свадьбы, и она уже примеряла вен

чальное платье, сметанное и сколотое булавками.

Портниха ползала около нея, оправляя шлейфъ, приме

тывая отд'Ьлки, и твердила:

— Только примерить!.. Надевать венчальное платье до 

свадьбы нельзя!.. Надо все уладить!.. Принесу въ день 

свадьбы!.. Не безпокойтесь!..

— Почему же нельзя надеть его уже готовымъ?

— Нельзя, нельзя!.. Примета!..

И Стеша говорила тоже, что венчальное платье не надЬ- 

ваютъ загодя.

Ольге было и смешно и весело, хотелось подразнить 

Стешу и портниху:

— Непременно надену! KaKie пустяки! —  говорила она.

Портниха приходила въ неподдельный ужасъ.

Платье принесли, однако, за три дня до свадьбы.

— Я  хочу примерить!

— Да нельзя же, барышня!..

И весь этотъ пышный нарядъ, единственный изъ бога- 

таго приданаго, привлекалъ молодую девушку своей но

визной, своимъ необычнымъ обаян1емъ, этимъ напоминашемъ 

о чемъ-то торжественномъ и о томъ счастье, къ которому 

неслась ея душа.

Но вся эта белоснежная масса тюля, цветовъ и шелку 

была унесена и заперта въ гардеробе, въ мрачной кладовой 

стариннаго дома Веселовскихъ.

— Стеша, принеси его!..

—■ Что, барышня? Что вамъ принести?

— Подвенечное платье! Я  такъ хочу его надеть! Посмот

реть!.. Ахъ, Стеша! Ты не понимаешь!., ведь потомъ я уже 

не увижу его! Тогда... ведь не до того мне будетъ! Я  ни

чего. кажется, и сознавать не буду!.. А сегодня... я еще 

владею собой, сознаю, что кругомъ делается!.. Принеси же... 

чтобы никто не увидалъ!..

— Барышня, золотая! Примета плохая, говорятъ старые 

люди! Какъ бы не вышло чего! Слыхала я, что и свадьбы 

разстраивались...

—  Глупая!.. Мон не разстроится!

И Стеша не устояла. Ольга примеряла свое подвенечное 

платье, принесенное изъ кладовой, потихоньку отъ барыни.
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Невеста захворала. Она простудилась, над’Ьвъ холодное 

платье, принесенное изъ кладовой.

Наступилъ день, назначенный для венчашя, но о немъ 

уже и не думали.

Болезнь горла, называемая дифтеритомъ, которая теперь 

редко уже оканчивается смертью, въ то время совсЬмъ не 

умели лечить.

Не сумели вырвать у смерти и счастливую невесту Но

восильцева.

Съ гЬхъ поръ прошло немало л^тъ. Со смертью Ольги 

убитые горемъ Веселовсше какъ-то сразу почувствовали 

себя одинокими.

Жизнь въ старомъ московскомъ доме замерла, множество 

слугъ слонялось безъ дбла, и никому не приходило въ го

лову ихъ распустить или дать какую-нибудь работу въ де

ревне.

ЛЪтъ черезъ десять умерли и старики Веселовсше; 

древшй родъ прекратился, и ихъ им^ше, уже значительно 

разстроенное и запущенное, перешло къ какимъ-то дальнимъ 

родственникамъ.

На одномъ изъ старыхъ московскихъ кладбищъ въ то 

время, когда еще ихъ не украшали цветами, роскошными 

памятниками и изящными оградами, какъ въ наше время, 

обращала на себя внимаше богатая часовня - нав^съ надъ 

мраморнымъ памятникомъ, изображавшимъ ангела съ груст- 

нымъ лицомъ. Bet, знавпйе Ольгу Веселовскую, уверяли, 

что оно напоминало черты ея лица.

Статуя была привезена изъ Италш и стоила огромныхъ 

денегъ. Разсказывали, что все роскошное приданое молодой 

девушки, умершей отъ подвенечнаго платья, все ея брил- 

л1анты и серебро обращено было въ деньги, на которыя 

былъ поставленъ этотъ чудный памятникъ. Онъ стоить и 

теперь и охраняется отъ разрушены благодаря большому 

взносу въ контору кладбища, строгому за нимъ надзору и
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ноддержкк Его показываютъ любителямъ старины какъ 

образецъ дивной работы итальянскаго мастера, но исторш 

18-летней Ольги Веселовской никто уже не помнитъ.

Про Новосильцева разсказывали, что онъ умеръ одино- 

кимъ холостякомъ, и никто не узналъ бы въ немъ когда-то 

блестящаго светскаго bon vivan’a. Любовь къ ОльгЬ пере

родила его, избалованнаго жизнью и роскошью. Онъ былъ 

поб'Ьжденъ маленькой волшебницей въ венке изъ василь- 

ковъ. TaKoii всегда вспоминалъ онъ свою Олю, поргрстъ ко

торой былъ ему подаренъ въ день его помолвки.

Л. Коцевольская.

Раннимъ утромъ, въ весеннемъ лесу 

Прохожу я тропинкой глухой:

Я  съ ветвей отряхаю росу,

Упиваюсь прохладой лесной...

Нежный шелестъ березъ въ тишине...

Дятла стукъ — далеко... далеко...

И безъ радости радостно мне,

И безъ счаст1я сердцу легко!

Ф. Черновъ.

355>



СТЕПЬ.
(И з ъ  п о с м е р т н ы х ъ  с т и х о т в о р е т й . )

Роскошна ты, степь, и весною, и летомъ 

Въ своемъ безграничномъ раздолье,

И ноченькой темной, и яснымъ разсв’Ьтомъ — 

Ты вся и покой и приволье...

Заблещетъ ли солнышко— жизнью могучей 

Кипишь ты весь день; не смолкая,

Снуетъ надъ тобой голосистою тучей 

Крылатыхъ детей твоихъ стая;

Въ траве заливается бойкш кузнечикъ, 

Пчелиное слышно жужжанье,

Несется съ проросшихъ и тинистыхъ рЪчекъ 

Утиныхъ семей полосканье.

И зорко уставивши хищное око 

На это поживы обилье,

Чуть видною точкою беркутъ высоко 

Виситъ, распластавъ свои крылья...

А летнею ночью, когда, замирая,

Смолкаетъ дневная тревога,

Ты смотришь святою картиною рая,

Ты дышишь присутств]емъ Бога.
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Вертясь колесомъ, пролетаютъ безъ шума 

Ночныя мохнатыя птицы;

Вонъ движется туча, что тяжкая дума...

Дрожатъ и мигаютъ зарницы...

Вотъ первыя капли дождя прошумели,

Гудятъ громовые удары...

Но вЗугеръ подулъ, облака пролетали,

И вновь золотые стожары

Горятъ надъ землею аяшемъ чуднымъ;

Въ затишье вся даль потонула,

И слышишь, и видишь, что сномъ непробуднымъ 

До утра природа уснула...

... Но, степь, неприветна ты въ зимнюю пору, 

Покрытая саваномъ белымъ...

Забился овражекъ въ глубокую нору,

Полетомъ могучимъ и смелымъ 

Не носится ястребъ надъ гладью пустыни, 

Умчал'ися птицы далеко;

Намекъ на былое— верхушки полыни 

Надъ снегомъ торчатъ одиноко...

И мутное небо, и снежное море 

Глядятъ другъ на друга уныло...

Въ величш дикомъ царитъ на просторе 

Зимы всегубящая сила!..

Н. Симборскш.



РУССК1Й ВРАЧЪ 

ВЪ РУССКОЙ ЛИТЕР АТУ РЪ.

Едва ли найдутсл снещалисты, которыхъ бы обвиняли такъ 
же часто, какъ врачей. Насъ укоряютъ и въ стремлеши къ 
наживе и въ неподанш медицинской помощи, не замечая, что 
оба обвинешя часто противоположны до несовместимости. Стремле- 
Hie къ нажив-!; свободно разрешается решительно всЬмъ кроме 
врача; забываютъ, что онъ такой же человекъ, которому, какъ 
п всемъ, необходимо скопить деньги на старость и болезнь; онъ 
обязанъ заботиться о семье и пр. Ведь

Ученымъ можешь ты не быть,
А человекомъ быть обязанъ.

Почему именно врачамъ ставится въ преступлеяш забота о 
наживе, объ этомпь я скажу ниже, а теперь остановлюсь на 
обвиненш въ неподанш медицинскаго пособ1я. Я  советовалъ бы 
судье спросить обвинителя, по какимъ улицамъ онъ шелъ, будто 
бы напрасно разыскивая врача? Тогда стало бы яснымъ, что 
онъ прошелъ мимо многихъ богатыхъ и знаменитыхъ врачей, не 
рискуя позвонить въ ихъ парадные подъезды, прежде чемъ на- 
конецъ натолкнулся на какого-нибудь только что кончившаго сту
дента, где нетъ риска налететь на солидную протекцш или здо- 
роваго лакея. Заметьте, что никогда не обвиняли въ неподанш 
помощи ни одного к р у п н а г о  практиканта,— этимъ объясняется 
все. Однако, чтобы решить вопросъ о значенш врачей, ихъ обще
ственной ценности, лучше всего обратиться къ безапеллящон- 
ному судье— къ художественной литературе, этому отражевш 
жизни; приговоръ ея обязателенъ для вс.ехъ. Вотъ мы и посмо- 
тримъ, что говорить наша литература о  нашихъ врачахъ, оста
навливаясь конечно не на всехъ ея произведетяхъ, а только
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на гЬхъ. которыя въ иоихъ глазахъ наиболее важны п иаиме- 
н'Ье известны. При этомъ. мы натолкнемся на весьма интересный 
фактъ, увидимъ. что литература отражаетъ всю истории нашей 
науки, если не въ подробностяхъ, то все же въ весьма яркнхъ 
и типическихъ чертахъ, по которьшъ легко отличить соотпЬт- 
ственную эпоху. Такимъ образомъ эта статья представить стра
ничку изъ исторш отечественной медицины, небольшую, но не
безынтересную и поучительную, хотя бы потому, что медицина 
и жизнь, наука и общество тёсно связаны другъ съ другомъ.

Изъ произведенш, говорящихъ о древнМшемъ псршд+, на
шего искусства, мы укажемъ прежде всего па романъ Лажеч
никова «Басурманъ», вероятно известный большинству. ЗдЬсь 
пдетъ р'Ьчь о враче-иностранце, служащемъ въ Poccin и став- 
шемъ жертвою суевгЬр!я тогдашней, еедп можно такъ выразиться, 
публики.

Тутъ мы наталкиваемся на два обстоятельства, важныхъ для 
HCTopin нашей медицины: 1) Ея представители, т.-е. врачи, были 
иностранцы, прибывпйе изъ-за границы, что соотв’Ьтствуетъ исто- 
рическимъ даннымъ (см. Древн. Росс. Вивлюфика, т. 2. Письмо 
Генриха IV къ ведору Ивановичу съ просьбой воротить француз- 
скаго врача). 2) Мы читаемъ, что иностранцы-врачи гибли жерт
вами народнаго суев^рш. Увы! Это не только тогда: то же на
блюдается и теперь, ибо корни суев^рш слишкомъ глубоки и 
сей родъ изгоняется только наукой, корни которой еще очень не 
глубоки. Въ одномъ изъ болыпихъ городовъ Поволжья практи- 
ковалъ врачъ Молчановъ, челов^кь отзывчивый и гуманный. Осо
бенно онъ помогалъ одной б’Ьдной старушк^. Во время одного 
изъ холерныхъ бунтовъ (лЪть 15 назадъ) онъ былъ убнтъ обезу
мевшей толпой. Такъ эта облагодетельствованная имъ старушка 
не нашла ничего лучше, какъ осквернить его трупъ самымъ наи- 
грязи'Ьйшймт. образомъ. Что делать?! Врачу приходится-таки 
быть и ветеринаромъ...

Въ комедш Островскаго «Комикъ XVII века.» на сцене снова 
пностранецъ-врачъ, также много терпящш. Въ роман!; Загоскина 
(«Кузьма Мирошевъ»), соответствующемъ, если не ошибаюсь, на
чалу 19 века, мы снова встр1;чаемъ н'Ьмца-врача— Думкопфа, 
также поносимаго. Мы читаемъ, что героиня романа начала было 
поправляться, но на ея горе вернулся Думвопфъ, что невыгодно 
отразилось на ея здоровьи. Такая «уморительная» терагая мо- 
зкетъ быть наблюдалась действительно, ибо медицины собствен
но въ то время еще и не существовало*). Впрочемъ,— чтобы ие

*) Такое иностранное засилье наблюдалось у насъ до самаго посл^дняго 

времени въ области педагогики: К. Н., инострапецъ, издававшш на родин!; 

лнетокъ вь родЪ Pornografische Stunde, npi-Ьзжалъ въ Pocciro въ качеств^ 

воспитателя юношества... да и теперь нередко неизвестная, часто не со- 

всЬмъ благонадежная иностранка пользуется значешемъ въ семьй и получаетъ 

большое вознаграждеше, а наши медалистки не могутъ найти м^ста. Это по-
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забыть,— въ произведешяхъ эпохи немного более ранней мы также 
встречаема упоминаше о врачахъ, напримЪръ въ комедш Импе
ратрицы Екатерины II «Обманщикъ» выводятся врачъ и каюой-то 
подлекарь; последнему заплатили за труды, а первый просилъ, 
но не получилъ,— характерно!.. За 26 л’Ьтъ практики я неодно
кратно наблюдалъ, что больные благодарны низшему персоналу, 
налрим'Ьръ слуге, выносящему посуду, дающему пить, но часто 
совсЬмъ непризнательяы врачу: 1-й передъ ихъ глазами рабо
тает. руками, усилья 2-го не ясны. «Можетъ быть болезнь и 
сама бы прошла», говорить больной. МнЪ пришлось лечить не
коего Славушевскаго, знавщаго Пирогова; п о с л е д н е г о  о н ъ  при
гласила однажды къ больному знакомому. Но Пироговъ потре- 
бовалъ гонораръ впередъ и на удивленный вопросъ С-—аго от
ветил ъ : «Ты думаешь, я не получалъ вместо денегь папиросной 
бумаги?» Я  вспомнилъ объ этомъ, получа вместо гонорара обо
рванный билетъ квартетнаго собранш. Если подобное случалось 
съ Пироговымъ, то о мадыхъ и говорить нечего. Врачъ есть чело- 
в'Ькъ, къ которому можно быть неблагодарнымъ даже на закон- 
номъ основа,ши: онъ лишенъ н'Ькоторыхъ особыхъ правъ и пре- 
имуществъ по сравненш съ представителями другихъ свободныхъ 
профессш. Въ разсказ’Ь Чехова «Враги» мы видимъ врача, у коего 
только-что умеръ ребенокъ, на лицахъ врача и его жены кроме 
горя видны утомлеше жизнью и раннее nocTaptme. Пр^зжаетъ 
помещика, и зоветъ доктора къ больной. Тотъ отвечает.: «П о 
з а к о н у  вы и м ее т е  п р а в о  тащить  меня  за ш и в о р о т ъ ,  
но  я, к а к ъ  видите,  не с по с о б ен ъ » . . .  «Но знаете, боль
ная— молодая женщина»... начинает, уговаривать пом’Ьщшгь, и 
между строкъ вы ясно читаете, что больная эта не только молода, 
но обладает и некоторыми другими качествами. Врачъ согла
шается и едетъ,— однако дома они узнаютъ, что эта, не только 
молодая, больная оказывается совсемъ не больна, а нарочно услала 
мужй) и /бежала съ его знакомымъ. Видите, как!е курьезы рождаетъ 
жизнь: есть случаи, когда обвинеше въ неподанш медицинской 
помощи невозможно даже при наличности этого проступка и когда 
истерзаннаго врача зовутъ не къ больнымъ, а Богь знаетъ къ 
кому... Въ литературе Екатерининской эпохи есть намеки на не
которые способы леченш, налрим'Ьръ минеральными водами (на-

тому, что иностранки энергичны, предпршмчивы, практичны, ум’бютъ 

готовить, шить, а главное— хорошо владъютъ иностранными языками, чего, къ 

сожалЪнт, нельзя сказать о нашихъ гимназисткахъ. Владеть иностраннымъ 

языкомъ —  д'бло великое, на которое пора бы обратить самое серьезное вни- 

маше. Вообще теперь образована должно быть практическимъ, а не чисто 

теоретическимъ, которое не отвЪчаетъ потребностямъ времени и почти ни

куда не приложимо, требуя однако большей затраты силъ и средствъ. По

думайте, сколько надо того и другого, чтобы получить дипломъ?!. Пора 

попять сл'Ьд. истину: чтобы хоть немногое знать, надо многаго не знать, т.-е. 

не разбрасываться, а сосредоточиваться.
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чавшими входить въ употреблеше при Петре). Такъ въ одной 
изъ комедШ какая-то дама говоритъ по адресу шицентовъ: «ну, 
батюшки пошли на водопой», что вызывало см^хъ зрительнаго 
зала. Какой смешливый народъ былъ въ те серьезныя времена! 
Откуда эта неуместная смешливость ? Въ ней— намекъ на всег
дашнее несочувсТше необразованна™ человека къ науке, -ея ре- 
формамъ и предписан1ямъ, что мы видимъ и сейчасъ у крестьянъ. 
Медицине приходится бороться не только съ болезнями, но д 
съ невежествомъ, порождающим!, болезни, и въ этомъ ея боль
шое общественное значеше. Въ литературе стараго времени есть 
указанш и на то, что врачи говорили по-латьши (см. комедно 
Островскаго «Комикъ XVII века»),— обычай, существовавшш 
очень долго: латинсия слова мы слышимъ изъ устъ врачей 
и на последней странице «Портрета» (стихотв. разсказъ Алекс. 
Толстого). Я  самъ въ начале практики знавалъ врачей, говорив- 
шихъ по-латыни. Итакъ, даже въ этотъ неинтересный перюдъ 
мы находимъ въ литературе указанш на исторш нашей науки; 
врачи-иностранцы, употреблявши латинскш языкъ, недружелюб
ное отношеше къ нимъ со стороны публики, которая Однако 
пренебрегала ими, но не ихъ услугами,— такова ея публичная 
мораль *).

Въ 20-хъ годахъ 19-го века жизнь начала обновляться: Рус
ская войска, пробывпия такъ долго на Западе во время Напо- 
леоновскихъ войнъ, познакомились съ западной культурой и при
несли ея вл1яше на родину, где немного раньше были евро
пейцы съ Наполеономъ и не могли не оставить некотораго своего 
в.адтя (какого— мы объ этомъ не говоримъ); много французовъ 
осталось въ Россш въ качестве учителей и врачей, одинъ изъ 
коихъ (Савенъ), помните, женился на поэтессе Жадовской. Изъ 
Германш туманной начали приходить друпе плоды учености, 
кроме черныхъ кудрей и восторженныхъ речей: явились наши 
русте врачи— отецъ Базарова, Сверстовъ («Масоны» Писем- 
скаго), врачъ, лечившш Лину («Четверть века назадъ», Мар
кевича), правильно, не хуже итальянскаго коллеги распознавшш 
поражете сердца. Въ «Людяхъ 40-хъ годовъ» (Писемскаго) мы

*) Истор1я повторяется: точно такое же отношеше мы.находимъ въ глу

бочайшей древности (см. мою статью „Въ царств^ Древн. Восточн. мысли", 

„Дневн. Писат.“ 1909 г.). Въ Зендъ-АвестЪ уже совсЬмъ другое дЬло: врачи 

относительно въ почетб, въ достатка, существовала даже такса за врачебный 

трудъ, по тому времени, надо думать, высокая (см. мою статью „Такъ говоритъ 

Заратустра". „B ipa  и Церковь" 1903 г.). Правда, имъ платили только за изл4- 

чеше, что превозноситъ въ наши дни ученый переводчикъ Авесты, премудро 

забывая, что есть бол’Ьзни неизл’Ьчимыя (ракъ), но требующ!я врача для уто- 

ленш отчаянной боли. З а  это стоить заплатить, не правда ли? Если я не могу 

выгЬчлть дифтерита, но рано открою его и удалю здоровыхъ,— неужели мой 

трудъ безполезенъ и недостоинъ вознаграждешя? II если такъ разсуждаетъ 

учений, то чего претендовать на извозчика?
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также видимъ русскаго сельскаго врача, умело и уверенно про
изведшая судебное освидетельствоваше трупа; здёсь же мы ви
димъ и знаменитость— д-ра Ришара, получившаго огромный го
нораръ. Посл'Ьднш такимъ образомъ не представляетъ исключи
тельной особенности нашего последняго временн. Особенно ти- 
пиченъ, Сверстовъ, добр'Ьйшш, отзывчивый борецъ за истину про
тив'!. богатой неправды. Хотя эта борьба и кончилась [неуда
чей, но таюя личности не могли не иметь большого обществен- 
наго значетя, и эти личности были врачи. Сверстовъ чрезвы
чайно типиченъ: увлекающшся (масонъ), выпивающш вместо од
ной рюмкн 10, едва вышелъ изъ-подъ надзора жены... Вечный 
студентъ... Какъ характеренъ его ответь жене, спрашивающей: 
неужели невозможны платоническш отношен iff супруговъ? Нетъ, 
отв^чаетъ онъ: «те б if; B e t физ 1 ол о ги  ск ажу тъ » .  Какъ 
знаменательна эта фраза для людей, знающихъ студенчество! 
Эта ссылка на физюлоговъ! Какъ будто нужно спрашивать ги- 
иениста, чтобы понять необходимость отворить окно.... Отноше- 
iiie къ врачамъ изменилось: Сверстова любятъ и уважаютъ люди 
почти идеальные. Еще одинъ шагъ впередъ, и мы видимъ рус
скаго врача, ставшимъ еще выше и отодвинувшимъ прежняго 
стариннаго лекаря,— тавовъ молодой врачъ въ романе Герцена 
«Кто виноватъ?» За этимъ докторомъ ухаживаютъ дамы, выши- 
ваютъ ему подушки, онъ отбилъ всю практику у старика лекаря, 
которому осталось верно только купечество. Новый докторъ с-мелъ 
и уверенъ въ себе, ссылается на знаменитыхъ вивисекторовъ, 
которыхт» Герценъ называетъ собакоубшцами. Вы ясно видите, 
что уже недалека была нора научной медицины, опирающейся 
на экспериментальную физюлогдю; и въ статьяхъ Чернышевскаго, 
относящихся почти къ тому же времени, проскальзываютъ надежды 
на излечете психич. болезней после изучетя церебрина и пр. 
Эксперимент!, т о г д а  сослужилъ огромную службу, открылъ та- 
Koii новый м!ръ, которого испугались не только люди не культур
ные : вспомните, что даже Кавелинъ ополчался на Сеченова, н 
даже Добролюбову помнится, острилъ, что онъ, Сеченовъ, пока- 
зываетъ душу подъ микроскопомъ. Какъ счастливъ я, имевъ воз
можность не только видеть, но и слышать Сеченова,— этого ве
терана и тонера русской науки, имя котораго блеститъ на стра- 
ницахъ ея исторш. Кто его не зналъ, кто не говорилъ и не 
спорить о его мысляхъ? Говорять, что даже одинъ изъ героевъ 
романа «Что делать?» Кирсановъ списанъ съ Сеченова. Я ви- 
дЬлъ и его последте дни и тотъ неумолимый ироцессъ жизни, 
которым!, она затираетъ и отодвигаетъ некогда знаменитая, но 
все же умирающе личности, неизбежно уступающая более сла- 
бымъ, но молодымъ и живымъ. Онъ пережилъ свою славу намного. 
Нтакъ въ то время экспериментъ въ пато и физюлопи былъ 
деломъ великимъ; сейчасъ онъ мельчаетъ и даже какъ-будто 
вырождается, превращаясь иногда въ экспериментировате, въ 
опытъ для опыта, иногда прямо возмутительный въ роде какой-
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нибудь студенческой работки на медаль— изъ-за ребяческаго тще- 
cjaeiH, не стоящей ни одной не только собачье!!, но даже лягу
шачьей жизни. Вивисекщя извинительна въ качестве демонстра
нт жизненныхъ явлелш да лекдш, ради освещешя обширной 
темной и спорной области, но отнюдь не для того, чтобы только 
написать диссертащю. Сейчасъ есть «люди кривой», не признаю- 
цце ничего, кроме эксперимента и кровяного давлешя; при виде 
пхъ становится страшно не за человека, а за собаку: она часто 
по пустякам-!, подвергается пыткамъ, передъ коими бл1’.дн'Ьеть 
инквизпщя... О деятельности врачей приблизительно этой эпохи 
существуютъ благопр1ятныя указашя въ литературе, папр., въ 
«Мелочахъ apxiepeiicKoii жизни» Лескова сообщается, что одинъ 
врачъ быстро помогъ одному больному apxiepero, другой часто 
помогалъ Филарету Шевскому, который неоднократно говорилъ: 
«медицина— божественная наука». Теперь мы подходимъ къ наибо
лее интересному времени, золотому веку общественной роли вра
ча, эиохё романовъ «Отцы и дети», «Что делать?» и пр., когда 
явились люди типа Базаровыхъ и Кирсановыхъ. Особенно' пер
вый имелъ огромное вл1яше. Онъ въ духе того времени: не только 
ссылается на собакоубШцъ, но и самъ «режетъ лягушекъ»; 
оиъ реалнстъ въ глазахъ котораго «Рафаэль гроша кедпаго 
не стоитъ». Базаровъ полонъ физическихъ и умственныхъ силъ, 
какой - то угрожающей энерпи, не останавливается передъ 
дуэлью,— рёдчайп ft случаи въ жизни врачей, которые ко ста
тистике оказьшаются после священниковъ наиболее чирнымъ на- 
родомъ. TaKie люди имели громадное в.ияше на окружающихъ, 
нзъ-за нихъ происходила борьба отцовъ и детей; они были тоне
рами естествознатя со всеми его последств1ями и потому привле
кали однихъ, вызывая ненависть мыслящихъ иначе. Даже про
свещенный Алекс. Толстой иро-низнровалъ надъ курсистками, 
«потрошащими чье-то мертвое тело», и надъ аптекаремъ. будто 
бы уверявшимъ, что «если и впрямь существуете Господь, то 
не больше какъ видъ кислорода», хотя можно ручаться, что ни 
одинъ аптекарь не бредилъ подобным!, образомъ. И если такъ 
иронизировал!. Алекс. Толстой, то вообразите отиошеше невеже
ственной толпы. Зато и люди противоположна,го лагеря но нахо
дили слов!, для восхвалешя естествознашя; вспомните статьи Пи
сарева о Дарвинизме— по-моему наиболее увлекательное изложе- 
nie предмета, какое я только знаю. Этой пропагандой сстествозна- 
шя Базаровы сделали великое дело, ибо образована есть познали е 
самого себя, немыслимое безъ изучетя организма и природы. 
Эта истина, увы, еще недостаточно проникла въ еознаше даже 
некоторых!, якобы образованныхъ людей: есть «философы», ко
торые пресерьезпо воображаютъ, что достаточно прочесть о строе- 
niii мозга или составе крови и такимъ образомъ, не видя ни 
одного микроскопическаго препарата, ни одной химич. реакцш, 
можно съ легкимъ сердцемъ «обличать» какого хотите натура
листа, даже изъ самыхъ великихъ. Эти псевдо-философы не по-

4
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нимаютъ, что надо говорить о томъ, что знаешь, и что развяз
ность— еще не философ1я. Какъ велико было вл!ян1е Базаро- 
выхъ, доказываетъ письмо Писарева къ Тургеневу, когда тотъ 
сталъ разрабатывать друпе типы. Писаревъ недоум'Ьваетъ, где 
Базаровъ, куда онъ дЬлся? Живя недолго, онъ не доглядЬлъ 
и не понялъ, что Базаровъ умеръ, погибъ, какъ это художе
ственно изображено и Тургеневымъ. Правда, еще гимназистомъ 
я встречал!, людей, выдававшихъ себя за потомковъ героя; но 
это были лже-Базаровы, которыхъ легко было отличить отъ на- 
стоящихъ: вместо, молчаливой силы и знанш— невежество и болт, 
ливость. Сейчасъ невидно и следа настоящаго Базарова, ко
торый умирая могъ бы воскликнуть: «Ты побЪдилъ, Рафаэль!» 
Да, одного естествознанш недостаточно для поддержашя настоя
щей жизнн настоящаго человека, въ особенности большого. Въ 
литературе мы имеемъ указатя деятельности врачей немного 
более поздняго перюда. Достоевскш въ «Запискахъ изъ Мертваго 
дома» отм^чаетъ сочувственное благодарное отношеше къ докто- 
рамъ со стороны арестантовъ; то же самое мы видимъ и въ 
очерке Кони, посвященнимъ д-ру Гаазу-*), котораго арестанты на
зывали святымъ докторомъ. Видите, что и въ то время ррачи 
свято исполняли предписате, которое выкрикивають но ихъ адре
су люди даже самые не милосердные: «къ больнымъ— милосерд1е !» 
Да, но не худо прибавить: «къ настоящимъ, а не мнимымъ». На 
моей памяти .одинъ «болыюй» нагло обругалъ действительно 
больного фельдшера, другой ударилъ фельдшера по лицу, третШ 
далъ пощечину кастелянше, четвертый.— знаменитый человекъ—- 
таскалъ за волосы старика-врача, лечившаго въ его «заведеши». 
Кто здесь нуждался въ милосердш: лечалце или больные?.. Од
нажды меня позвали къ купчихе, страдавшей болью въ желудке. 
«Я ела,— объяснила она,— переяслав. селедку, качегурскую осет
рину, еще какого-то (не помню назвашя) судака и пр.» Я  хотелъ 
назначить лечеше. «Нетъ,— решительно отклонила она.— Дома 
я ела больше. Вы мне скажите только, нетъ ли здесь признаковъ 
отравлещя рыбнымъ ядомъ? Больше мне отъ васъ ничего не надо...» 
Этотъ ангелъ, оказывается, пасовалъ только передъ рыбнымъ 
ядомъ. Если здесь надо кого-нибудь жалеть, то разве осетрину 
йли анонимнаго судака**). Есть больные, не выносимые въ своей

*) Объ этой замечательной личности см. въ очерк'Ь проф. Тарасова. 

Придож. къ „Дневн. Писат.” 1908 г.

**) Есть случаи объядешя какого-то стпхшнаго трагическаго характера. Пом

ню, больпой юноша съ тяжелымъ воспален1емъ легкаго, ажитированъ, кричитъ: 

умираю, все безполезпо... Братъ его объяснилъ, что въ гимназш больному не 

давался греческш языкъ, отсюда псреутомлеше; потомъ дифтеритъ, психозъ, 

лечебница. „Я егонав-Ьстилъ,— продолжалъ братъ;— онъ со слезами упросилъ меня 

везти его въ лучппй ресторанъ и заказать лучппя блюда и, знаете, вообще... 

налегалъ". „Всему конецъ!“— кричалъ больной, предчувствуя гибель, и действи

тельно къ утру скончался. Иевольпо задумаешься падъ стпхШнымъ песчастьемъ
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«неизлечимости»,— таковъ сенаторъ Араратовъ въ разсказЬ Гри
горовича. (Какая-то окаменелость!) Или та больная, прожорли
вость которой занесена на первыя страницы «Тысячи душъ». 
Недостатки больныхъ упомянуты мною не ради порицашя, они 
неслучайны н щаводятъ на важныя мысли о своемъ происхожденш, 
весьма напоминая то, что говорятъ эводюцюнисты... «Въ натуре 
отражаются все качества предшествовавшаго человеку зверина- 
го царства : б^зсердечность рыбъ, с л ад остр а с Tie амфибш, ярость 
рептилш. мстительность тигра, хитрость и вороватость обезьяиъ» 
(см. речь Умова въ годич. засед. Моск. Общ. Испытат. Природы 
3-го окт. 1908 г.). Повторяю, врачу приходится быть и ветери- 
наромь. Въ вопросе о милосердш я желалъ бы. чтобы ьрачъ 
виделъ въ больномъ человека и милосердствовалъ къ последне
му, не дожидаясь болезни. И для врача я хотЬлъ бы не ши- 
тыхъ подушекъ, преклоненш или нохвалъ, но человеческаго от- 
ношеньт къ нему какъ къ человеку, а не какъ къ филантропи
ческой машине, которая всегда должна быть готова къ дейст- 
Biio. О, еслг бы всЬ больные видели человека во враче и помни
ли браминское нзречеше: «Это то же ты»! Съ эпохи велнкихъ 
реформъ, когда народилось земство и земскхе врачи, г,ъ литера
туре то и дело появляются хоронпе, часто восторженные отзы
вы о деятельности медицинского персонала. Такова масса весьма 
живо нанисанныхъ разсказовъ Круглова, Догановичъ *), Чехо
ва (который самъ былъ врачомъ), много газетныхъ фельетоновъ, 
нап])., я читал, въ «Курьере» (не помню Щ  о  врачfc-идеалисгЬ, 
расходовавшемъ массу силъ на свои обязанности... Онъ кончилъ 
алкоголизмомъ. также какъ и его отецъ— врачъ зъ отставке. 
Увы, такой копецъ нередкость въ цровинцш (см. разсказъ Чири- 
кова «Gaudeamus igitur»): среда заедаетъ. Въ литературе отме
чены и другш невзгоды врачебной жизни; такъ на примере д-ра 
Овчинникова (у Чехова) мы видимъ всю непрштность утихъ часто 
неизбежных!. столкновеши съ фельдшерами, зависимость отъ 
Председателей Управъ и пр. Въ художеств, произведешяхъ встре
чаются отголоски разныхъ особенностей врачебной деятельности, 
ианг , сиоры у постели больного по поводу разногла й въ диагно
зе, прекрасно описанные Толстымъ въ «Смерти Ивана Ильича»: 
одни д!агносцировали «слепую кишку», друие— блуждающую поч
ку. По-моему восторжествовала пария слепой кишки, ибо одна 
блуждающая почка не вызываетъ такого хода и исхода. Мы ьиднмъ 
и отношете врачей къ дуэли; вместо разсказовъ сошлюсь на кар
тину Репина «Дуэль», лучше всякихъ разсказовъ иллюстрирую-

этого юноши, которому ужъ ничего не оставалось въ жизни кром t  паслаждешя 

вкуса, и онъ спЬншлъ насладиться этимъ, не р-Ьшаясь просить брата ни 

о чемъ другомъ... Что думалъ опъ, предчувствуя кончину? ЗачЪмъ онъ жилъ 

и что представляла сама жизнь его?.. Ignoramus.

*) Г-жа Догаповпчъ всегда съ любовью останавливала внимаше на 

служба пароду...

4*



52 С В ’Б Т О Ч Ъ .

щую отношеше врача къ этому пережитку— нЕмой укоръ во 
взгляд^ доктора говорить много. Укажу еще на два разсваза 
извЕстнаго юмориста Лейкина: «Докторъ, какихъ не любятъ» и 
«Докторъ, какихъ любятъ», въ 1-мъ вы такъ и представляете 
плотнаго, здороваго неподвижнаго мужчину, вероятно, любителя 
холода, мало понимающаго больныхъ. Онъ сторонникъ гииены 
и выжидатя, почти не лечить, не умнеть вл1ять на пагцентовъ, 
которые конечно не любятъ платить за яичегонедЬлаше. Такихъ 
врачей естественно не любятъ; это часто врачи по недоразуме
ние ; въ нихъ пропадаетъ бухгалтеръ или зав’Ьдующш складомъ. 
Во 2-мъ разсказЪ врачъ употребляетъ каше-то странные ир1емы, 
р^дше и |мало вероятные, но очевидно умнеть влиять на больныхъ, 
и потому его любятъ, ибо уменье вл1ять— великое дЬло въ прак- 
тикЬ. ЗдЬсь широкое теоретическое образоваще скорее ъредно, 
ибо оно отвлекаеть Массу времени и силъ, не давая сосредоточиться 
на потребностяхъ практики: между ней и теоргей «утвердися про
пасть велика». Поэтому часто очень образованные врачи— сла
бые практиканты. Широкое образоваше, требуя массы силъ, осла- 
бляетъ волю, уверенность въ себе, столь необходимую въ на- 
шемъ д^ле. Почему новые способы сначала даюгь блеотяпце ре
зультаты? Потому что въ нихъ еще в^рнтъ и врачъ и больной: 
лечить в^ра, съ ослайлешемъ которой падаетъ и целебность 
способа. Поэтому же ^рачъ, богатый энерг!ей, им'Ьетъ болышй 
усп^хъ, ч"Ьмъ слабый и вялый, хотя личное в.пяше не исчерпы
вается одной энерпей. Базаровъ— челов’Ькъ воли, повидимому, 
пользовался меныпимъ практическимъ успйхомъ, ч&мъ врачъ, вы
веденный Герценомъ («Кто виновагь?»), хотя Базаровъ несомнен
но былъ образованное. Мы читаемъ, что онъ хорошо вдшлъ на 
дЬтей, и ему следовало бы быть пед1атромъ, а съ гннеколойей 
коллегЬ не везло....

Теперь я хочу обратить внимаше на то, что обещано выше: 
почему врачи являются наиболее мирнымъ народомъ, ямъ лакъ- 
то не везетъ (см. «Д-ръ Мошковъ» Боборыкина, сравни этого 
смиреннаго доктора и наглаго, подкапывающагося поДь него хлы
ща). Даже Базаровъ былъ неудачникъ. Врачи часто спиваются, 
кончаютъ самоубшствомъ, рано стар'Ьютъ (см. Чеховъ «Враги»), 
подвергаются насм’Ьшкамъ (см. Станюковича «На каменьяхъ» 
и Эртеля «Волконская барышня»)— не редкое явлен ie ; вообще 
все указываетъ на какую-то легкую уязвимость, непрочность на
шей спещальности, происходящую отъ 3-хъ причинъ. Во 1) врачъ 
какъ бы лишенъ н'Ькоторыхъ правъ и законъ защищаешь ©то 
меньше, ч^мъ другихъ: онъ о б я з а н ъ  подать помощь, въ какомъ 
бы состояши ни находился, независимо отъ того, заплатятъ ему 
или нЬтъ; онъ обязанъ помочь даже соблазнителю своей жены, 
какъ это случилось съ Вибелемъ въ «Масонахъ» Писемскапо. 
Перефразируя Некрасова, можно бы сказать: «Братья л1;чапце! 
Есть въ нашей долЕ н'Ьчто суровое». 2-я причина еще важней,—  
пережитокъ глубокой старины, первородный гр^хъ, тяготЬющш
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надъ нашей специальностью; это рабство, ибо врачи въ древности 
были рабами (см. мою статью «Библейская пшена» въ vBtpb и 
Церкви»). Д у насъ въ Россш это было еше очень недавно, 
кончилось на нащей пам:яти, когда врачи стояли у притолки р 
получали паекъ (см. «Воспоминание Сн'Ьгирева о  Захарьин!;» въ 
«Трудахъ физ.-медиц. общ.»). Этихъ 2-хъ причинъ достаточно 
для большей уязвимости особенно со стороны грубой силы: та- 
к о е з я  похожа на матер1альную и въ противоположность благо
родству идетъ въ сторону наименыпаго сопротивленш. Сиасаетъ 
еш-е всесильный у насъ мундиръ, что ясно на нрим'ЬрЬ д-ра 
Холодца ВТ) «Кровавомъ пуф'Ь» Крестовскаго. 3-ья причина—въ 
ненависти, стихшномъ протест^ некультурныхъ людей, т.-е. ог- 
ромнаго большинства по отношетю къ наукЬ, реформамъ, просв'Ь- 
щенш, что особенно' паблюдалось у насъ въ. древности временъ 
Басурмана (см. также начало «Петра I» Мережковскаго) *). 
Тогдашнш челов'Ькъ не любилъ св^та, боялся знанш, т я г о т ’Ьл ъ  

ко всякимъ суев1.ршмъ и страхамъ.

Нашъ древнш край родной! Ты не любилъ науки 
И знаше терпелъ лишь отъ нужды и скуки.
Мы не хотимъ п’Ьвцовъ, намъ вопленицъ ловите 
И вместо мудрецовъ юродивыхъ ведите.
Mip-ь суевйрш, сектъ... чортъ, странницы, кликуши.... 
Для басенъ, мрачныхъ грезъ у насъ отверсты уши;
Мы больше любимъ то, что погрустней, страшней,
Насъ къ св^ту не влекло, намъ полумрака милМ.
П былъ бы древнш Россъ наверное не радъ,
Когда бы слухъ прошелъ, что уничтоженъ адъ!

Я вспомпилъ это, когда при мн£ одна добрейшая женщина 
претендовала на спиритовъ. «Помилуйте! Они говорятъ, что н^тъ 
ада!» Она наверное простила бы имъ отсутств1е рая. Такъ вотъ 
толпа враждебна св^ту знанш, а врачъ— пюнеръ не только зпа- 
шя, но и естествознан1я: «рйжетъ лягушекъ», «потрошитъ тЬла», 
«читаетъ о креозотЬ», «говоритъ о ДарвинЪ и о матерьяхъ важ- 
ныхъ» (д-ръ Холодецъ) **). Остается разсмотрЪть 3 произведе-

*) Я  звавадъ людей, утверждавшихъ, что мужику совсбмъ пепужно про- 

св-Ьщеше: они хотели поехать на этомъ мужшсб еще л’бтъ якоже пятьнадесять. 

Taide люди им’бютъ характерный призпакъ: они легко прощаютъ и забываютъ 

все и всЬмъ— японцамъ, евреямъ и финляндцамъ— только не своимъ русскнмъ, 

съ коими враждуютъ нещадно. О, если бы они могли умилиться хотя на ло- 

жахъ своихъ! Впрочемъ такихъ представителей карманнаго патрютпзма 

сейчасъ уже совсбмъ наиеречетъ: они в ы м и р а ю т ъ . . .

**) Около времени появленш романа Крестовскаго у насъ началось упле- 

чен1е Дарвивомъ, что и отмечено въ „Кровавомъ пуф'Ь": д-ръ объясняетъ поль

скому герою борьбу славянъ борьбою за существоваше. Холодцу жилось легко: 

у него былъ ростъ отличный, голосъ зычный и кулакъ приличный,— такимъ 

людямъ „вольготно весело живется..." ибо везд^ существуетъ только одно право 

сильнаго.
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Н1Я , отчасти бюграфическаго характера: 1) д-ръ Сафоновъ Ра- 
томскаго, повидимому посвященный личности знаменитаго москов- 
скаго клинициста, по-моему одного изъ первыхъ въ Европе. Это 
тотъ докторъ, про котораго говорятъ слуги въ «Плодахъ просв’Ь- 
гцешя» Толстого, сообщая, какъ передъ нимъ смирилась даже 
генеральская гордость. Въ очеркЬ Ратомскаго отмечены знаме
нитость этого врача, его «чудачества», пр!емы, затягивающееся 
до поздней ночи. Помню, у одной изъ моихъ больныхъ онъ назна- 
чилъ быть 'Въ 4 часа утра. 2) Я  не зналъ близко Сафонова и потому 
перехожу къ разсказу Амфитеатрова «Какъ умираютъ москвичи», 
где изображенъ хорошо мн’Ь известный д-ръ Доброзраковъ, обри
сованный короткими, но меткими штрихами: типичны его разу
хабистость, хохотъ, простота,— вы видите изъ разсказа, не впол
не естественная, отчасти напускная. Онъ былъ не изъ простыхъ, 
слово не всегда соответствовало делу, требовалъ, принимая по
мощника, чтобы тотъ только рабогалъ, и, дескать, будетъ тебе 
хорошо. А на дЬлЪ работавши и наиболее талантливые оттира
лись, самый «блестлщЙ» даже былъ изгнаяъ, а наиболее взыскан
ными оказались какъ разъ тЬ, которые совсЬмъ не «работали» 
или, лучше сказать, трудились въ тЬсномъ единенш съ лаке- 
емъ Доброзракова, о коемъ также упоминаетъ Амфитеатровъ. 
Доброзраковъ ц'Ьнилъ сего лакея, и когда тотъ по своей воле 
ушелъ отъ него, такъ д-ръ посылалъ за нимъ и просилъ вернуться 
и... упросилъ. Я  слышалъ объ этомъ отъ близкаго Доброзракову 
лица. Сей лакей нажилъ деньги и потомъ, говорятъ, игралъ вид
ную и ответственную роль въ новомъ авто-индуктивномъ ресто
ране. Внрочемъ надо и то сказать, что Доброзраковъ у Амфитеат
рова изображенъ. въ зенитЬ славы, когда человеку иредстоиты 
уже опускаться; я зналъ его еще свежимъ, молодымъ, когда 
атмосфера вокругъ него была ясная, одъ не поносилъ своихъ| 
товарищей, какъ въ разсказе («Свинья съ поросенкомъ»), не 
отрицался отъ физюлопи и патологш, самъ былъ хорошимъ экспе- 
риментаторомъ и оставилъ ясный сл^дъ въ науке. Последнею 
время онъ часто развивалъ (нередко доводя до ненужнаго изли
шества) идеи своего воистину веливаго учителя и часто раз- 
работывалъ ихъ не самъ—увы!— нередкое явлеше среди нашихъ 
учителей, которые не прочь поехать на спине помощниковъ, а 
когда все кончено, «дЬлаютъ выводы». Доброзраковъ былъ хорошш 
практикъ: и |въ разсказе его предсказашя оправдались. 3) Бюграф. 
св^дЬтя находимъ у Маркевича объ Овере («Четверть века 
назадъ»), между прочимъ приводятся его слова, что медицина ни
чего не можетъ. Я  сомневаюсь, чтобы Оверъ ихъ сказалъ: или 
онъ забылъ о половой -заразе, противъ которой медицина об
ладаете специфическими средствами? Сейчасъ эти слова совер
шенно лживы после работъ Захарьина и др. клиницистовъ. Я 
зиавалъ современниковъ Овера, прекрасно отзывавшихся о его 
деятельности. Я  лечилъ въ доме Селивановой, где раньше ле- 
чилъ и Оверъ. Селиванова тепло вспоминала о немъ и па вопросъ
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мой о его сов'Ьтахъ сообщила между прочимъ следующее: «для 
женщины лучшее средство избежать посл'Ьродовыхъ болезней—  
самой кормить своего ребенка». Эта мысль им'Ьетъ огромное не 
только медицинское, но и общественное значеше; она повторяется 
во врачебныхъ работахъ и пропагандируется въ драмахъ де-Bpie. 
Въ Екатер. большщ'Ь, о коей упоминаетъ Маркевичъ и гд'Ь име
ни Овера посвящена палата, мнЪ показывали редкую брошюру, 
написанную въ его воспоминаше; въ ней между прочимъ приве
дена прощальная р^чь па прекрасномъ латинскомъ языкй къ сту- 
дептал1Ъ, изъ коей я запомнилъ слова: «будьте учены, будьте 
гуманны». Я  вид'Ьлъ его портретъ, подаренный имъ Селивановой 
(хорошее лицо), и былъ на его могилЬ на Введенсккхъ горахъ. 
При собиранш литературы для дессертацш мнЪ попались во фран- 
цузскомъ журнал’!; зам'Ьткн объ операщяхъ Овера *). Этимъ я 
заканчиваю статью, изъ коей читатель, надбюсь, ясно видитъ, 
что русская литература оправдываетъ русскаго врача: онъ мо
жетъ спокойно смотреть на свое прошлое и съ надеждой на 
будущее. Въ «Моск. Листк'Ь» въ одномъ изъ №, вышедшихъ 12-го 
января (не помню года), были стихи. Говорилось о врач^, который, 
празднуя Татъянинъ день, вспоминая о прежнихъ идеалахъ, за- 
грустнлъ, думая, что мало сдЬлалъ хорошего. Но предъ нимъ 
явилась богиня знанш и успокоила его словами: ты много пролилъ 
св'1'.та въ это захолустье...

В. Недзвецшй.

*) Бъ литературЬ есть нЬчто върол.Ь шаржей 6iorp. характ. „Мнмочка на 

водахъ"
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КРАСО ТЫ  АЛУПКИ.

Ясное, св'Ьжее майское утро. Мы сиднмъ па балкон^ и пьемъ 

чан. У нашнхъ ногъ раскинулся знаменитый паркъ Воронцовых!.. 

Его нужная зелень пр!ятно ласкала взоръ. Дал’Ье за ннмъ по

коптел величавое море, сверкая1 подъ крымскнмъ солнцемъ.

Тепло и тихо.

Обманута наша северная угрюмая, неприветливая природа: 

далеко позади осталось ея холодное дыха Hie. Ведь тамъ, на 

севере, она не успела еще нарядиться въ зеленый уборъ, а здесь 

уже давно все поетъ и веселится. Солнце радостно играло на 

безоблачпомъ ncot, въ саду нашей дачи расцветали абрикосы и 

персики, птицы громко перекликались.

—  Можно къ вамъ?— спросила хозяйка, постучавъ въ дверь.

—  Пожалуйста.

Хозяйка вошла.

—  Что, наслаждаетесь нашнмъ Крымомъ?

—  Вы угадали.

—  Действительно, какая у васъ зд'Ьсь красота,— отозвались

мы.

*) См. ,,Дн. Писателя" 1909 г., октябрь.
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—■ О, да, я съ вами согласна, хотя иамъ все это уже, какъ 

говорятъ. достаточно пригляделось; а на васъ, людей новыхъ, 

конечно, Крымъ долженъ произвести большое впечатл1;ше.

Хозяйка заговорила о крымской жизни п коснулась даже своей 

бюграфш. Ея р'Ьчь лилась какъ ручей. Въ ней сказывалась истая 

уроженка, юга.

Выяснивъ кое-камя услошя нашей жизни па ея даче, она 

вышла. Иамъ не разговаривалось. Встретившись съ Крымомъ лн- 

цомъ къ лицу, хотЬлось только молча созерцая, его красоты. 

Мой взор I. всего более приковалъ красавецъ-титанъ Ай-Петри. 

За время моей жизни въ АлупкЬ я любовался имъ въ разные мо

менты : на мопхъ глазахъ скользила, по нему нежная заря, и 

розовые лучи заходящаго солнца играли на его зубцахъ, упирав

шихся въ самое небо; я далЪс паблюдалъ, какъ купался онъ 

и въ жаркнхъ лучахъ полуденна-го солнца; видЬлъ, какъ облака 

закутывали его вершину и какъ грозныя тучи мчались надъ 

нимъ—и во всякое время былъ онъ удивительно хорошъ! Но 

если въ ясное утро и въ тихш вечеръ онъ ласкалъ взоры, то 

что-то грозное чувствовалось въ немъ, когда небо было покрыто 

темными тучами, когда гремели оглушительные раскаты грома 

и яркая молшя озаряла его исполинск1е зубцы. Душа невольно 

смущалась прп виде этого подавляющаго грознаго великолепш, 

и глаза избегали встречи съ нахмуреннымъ колоссомъ. Но те

перь, когда я смотрелъ на него въ первый разъ по проезде въ 

Алупку, онъ былъ тихъ, миренъ, и ничто не возмущало его спо- 

койств1я. Сосны лепились по его каменной груди, стараясь под

няться туда въ заоблачные края, и казались отсюда только лишь 

пятнами моха. Покопчивъ съ чаемъ, я носпЪпшлъ осмотромъ 

Алупки. Алупка расположена амфитеатромъ по склону горы, и 

правильныхъ улицъ въ ней нетъ. Кривыя, узюя, оне смахива- 

ютъ скорее на аз!атскш манеръ. Дачи изящной причудливой архи

тектуры разбросаны какъ попало: одна стоитъ у самой дороги, 

другая несколько дальше а третья вся скрылась въ зелени. 

Нетъ широкнхъ просторныхъ дворовъ, петъ обширныхъ службъ. 

У редкой дачи вы встретите отдельный сарай. Въ центре Алупки 

много татарскпхъ саклей, около которыхъ резво бегаютъ под

растающее поклонники Магомета. На главной улице есть довольно 

приличные магазииы. Аз1я здЬсь сошлась съ Европой. Татары 

п греки встречаются съ богатой русской интеллпгешцей и, чув
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ствуя себя хозяевами положешя, стараются насколько возможно 

более поживиться на счетъ щпезжихъ.

Я прохожу мимо одной кофейни. Толстый татаринъ съ чалмой, 

скрестив!, ноги, важно сидитъ у входа и сосредоточенно тянегй 

трубку. Передъ нимъ маленькш столикъ, на которомъ микроско

пическая чашечка съ турецкимъ кофе. Его собесЬдникъ что-то 

оживленно говоритъ, сильно жестикулируя, но толстый тата

ринъ хранить упорное молчаше, точно разговоръ обращенъ не 

къ нему, а къ кому-то другому. Такова ужъ выдержанность и 

серьезность татаръ, что резко отличаетъ ихъ отъ Сюлтливыхъ 

грековъ. Если вы зайдете въ кофейню, то васъ сильно оглушить 

царящш тамъ шумъ и гвалтъ множества голосовъ; но, не сму

щаясь этимъ, вы потребуйте себе кофе. Вамъ дадутъ такую же 

микроскопическую чашечку, какая стояла передъ татариномъ, и 

плюсъ стаканъ холодной воды. Когда мне подали его первый 

разъ, я решительно не зналъ, что съ нимъ делать. Пришлось 

обратиться за разъяснешями къ прислуживающему мальчику. 

Тотъ выставилъ на меня свои черные живые глаза, точно уди

вляясь моему невежеству, и объявилъ:

—  Кофе заливать.

Объяснешемъ я удовлетворился, но последовать совету не 

счелъ нужнымъ. Кофе, сваренный по-турецки, подается прямо съ 

гущей и обладаетъ ираятнымъ, оригинальнымъ вкусомъ.

Отведавъ этого восточнаго напитка, я вышелъ изъ кофейни.

—  Какъ бы мне пройти въ паркъ?— обратился я къ флегма

тично стоящему татарину.

—  А вотъ ступай по дороге,— махнувъ рукой, отвечалъ онъ,—  

поверни направо. Будетъ переулка и крутой лестница. Ступай 

по лестница. Тамъ близка. Найдешь.

Я поблагодарилъ и отправился отыскивать «крутой лестница». 

Минуты черезъ три я уже отворялъ калитку парка.

Да, действительно Крымъ есть страна контрастовъ, въ чемъ 

я неоднократно убеждался и вноследствш. Только минуть пять 

тому па-задъ меня окружалъ разноязычный говоръ, крики, улич

ное движете, а вотъ теперь я точно перенесся за тысячу верстъ 

въ какой-то тропическШ лесъ.

Именно тропичесьаи.

Алупка, благодаря своему удачному местоположенио. защи

щенная отъ ветровъ, считается самымъ теплымъ местомъ изъ 

всего южнаго берега. Это обстоятельство и еще изобшпе пре-
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красной воды— д-Ьлають растительность Алупки близко подхо

дящей къ тропической. Я  убедился въ этомъ после перваго же 

своего знакомства съ паркомъ. Лавровыя деревья, платаны, маг- 

нолш, каштаны, велингтонш, ливансюе кедры, рощи кипари- 

совъ— все это растетъ зд'Ьсь прямо на воздухе и достигаете 

болыпихъ размеровъ. Какъ скромна кажется наша северная 

растительность по сравненш съ этими растешями юга! Вотъ 

развесистый платанъ со своими вырезными листьями стоить оди

ноко у пруда и, опусгивъ ветки почти до самой земли, точно ду- 

маегь какую-то ему только ведомую думу. Вотъ крымская сосна, 

широко раскинувъ ветви, зоветъ васъ подъ свою pocTenpimmyio 

сень.

Я вышелъ на поляну, за которой полукругомъ росли кипари

сы. Они точно добрые соседи собрались въ кружокъ и ведутъ 

между собой таинственную, непонятную для насъ беседу. Но 

вотъ аллея лавръ. То, что у насъ на севере бережно лелеется 

въ горшкахъ, здесь свободно растетъ на открытомъ воздухе, 

образуя целыя рощи. Какое различ1е между северомъ и югомъ! 

Я жадно вдыхалъ въ себя чистый ароматный весеншй воздухъ и 

какъ очарованный бродилъ по дорожкамъ, усыпаннымъ мелкимъ 

пескомъ. Паркъ прорезывало несколько горныхъ оучьевъ, и ихъ 

тихое журчаше удивительно гармонировало со всемъ виденнымъ, 

настраивая душу на поэтическш ладь. А великанъ Ай-Петри про

должали. царствовать надъ всемъ ландшафтомъ, довершая его 

красоту, и де 'было, кажется, места, куда можно было бы спрятать

ся отъ этого исполина. Я  вышелъ къ хаосу и невольно остановился. 

Передо мной была гора наваленныхъ въ дикомъ безпорядке ог- 

ромныхъ глыбъ. Опять новая титаническая работа! Опять прояв- 

леше стихшныхъ силъ! По устроенной тропинке я поднимаюсь 

на верхъ и сажусь на первую попавшуюся глыбу. Паркъ у моихъ 

ногъ. Ближе къ Ай-Петри приветливо выглядываютъ изъ-за зе

лени изящныя виллы. Побудьте здесь подольше, подумайте, отре

шитесь хотя на минуту отъ жизненной грязи и пошлости,— это 

место стоить этого. Нещйятно только дЬйствуютъ надписи на 

камняхъ, надписи никому неведомыхъ, ни для кого неинтересныхъ 

посетителей. Неужели эти «писатели» думали подобнымъ спосо- 

бомъ увековечить свое имя? Какое жалкое заблуждеше! .

Откуда взялся этотъ хаосъ ? Очевидно, и здесь когда-то былъ 

обвалъ Быть можетъ, происхождете этого хаоса, такъ же какъ 

и обвала у Кекенеиза, связано съ сильнымъ землетрясешемъ въ
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Византш. которое случилось въ 1341 г. и достигло до Крыма, 

причинивъ последнему большой вредъ. Такого именно мегЬн1я 

держится В. Кондараки въ своемъ известномъ унпверсальномъ 

описанш Крыма.

Въ парке есть еще два пункта, которые обращаютъ на себя 

внимате туристовъ; это: пещера, где похоронена любимая со

бака княгини Воронцовой, и уединенное глухое место недалеко 

отъ дворца, где молилась княгиня. Последнее место найти нетрудно 

по кресту, утвержденному на болыпомъ темномъ камне. Собака же 

положена въ особомъ гроте, куда войти нужно согнувшись. Пе- 

редъ входомъ въ гротъ есть полуистертая отъ времени надпись, 

высеченная на скале, где обозначенъ годъ смерти собаки и ея 

кличка. Обе эти местности носятъ на себе довольно-таки мрач

ный колорить, и человеку слабонервному едва ли можно реко

мендовать ходить сюда въ сумерки, а тЬмъ более ночью.

Вдоволь побродивъ по парку, я направился къ дворцу. Под

хожу къ северному фасаду. Передо мною точь-въ-точь средневе

ковый рыцарскШ замокъ, холодно-красивый, много говорившш уму, 

но не сердцу. Отсюда опъ скорее походилъ на какую-то кре

пость, чемъ на произведен]е мечтательнаго востока. Зубчатые 

карнизы рельефно выделяются на голубомъ фоне неба. Я  спу

скаюсь во дворъ. Прямо передо мной высятся две башни и на 

одной изъ нихъ часы. Направо, за стЬной двора, высоко подня

лись къ небу два стройные, рядомъ столице кипарисы, какъ 

братья-близнецы. Я  прохожу арку надъ башнями и вступаю въ 

другой дворъ. Почти посреди его расположенъ фонтанъ, около 

него стоить извозчичья коляска. Еще несколько шаговъ— и я 

у калитки, ведущей къ южному фасаду дворца. Калитка затворе

на, около нея постоянно находится сторожъ.

—  Можно на террасу?— обращаюсь я къ нему.

—  Можна,— отвечаетъ мне татаринъ и щелкаетъ замкомъ.

Я  вхожу и оглядываюсь.

Какое уютное, милое местечко! Пальмы стройно поднимают

ся съ земли и широко раскинули свои вырезные листья. Всюду 

розы и цветы, все ласкаетъ взоръ. Стена дворца вся до кар

низа въ блестящемъ плюще, образуя одинъ сплошной зеленый 

коверъ.

Я спешу впередъ къ террасе, уголокъ которой виднеется

отсюда. Поднимаюсь по несколькимъ ступенямъ и......  въ изумле-

ши невольно останавливаюсь. Я  попалъ точно въ одинъ лзъ
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дворцов!) Шехеразады. Такъ вотъ она знаменитая въ Крыму Аль

гамбра, выстроенная по образцу Альгамбры въ Гренаде! Чтобы 

составить полное гайшга'е о южиоМъ фасаде дворца, нужно побывать 

здесь Одинъ сухон перечень едва ли дастъ ноняте о ьсей пре

лести и нзящностн этого места. Чувствуется, что ааходишься 

въ какомъ-то сказочномъ дворце, ностроепномъ доброй феей. 

Широкая лестница, украшенная тремя парами белыхъ мраморныхъ 

львовъ художественной работы, при чемъ верхняя пара изобра

жаете львовъ бодрствующих!), средняя —  пробуждающихся,

Алупка, фасадъ дворца „Альгамбра"

а нижняя —  спящих!,; мраморный скамьи, изящные мра

морные фонтаны съ вазами и бассейнами, легкш воз

душный стиль съ башенками, балконами н зубцами, тро

пическая растительность— все это могла создать только фан- 

таз1я востока, все это просится скорее въ царство грезь и сказки. 

Недоставало только, чтобы заиграла где-нибудь тихая, воздушная, 

чарующая музыка и изъ дворца вышли бы группы прекрасныхъ 

жешцинъ в!, роскошныхъ кос-тюмахъ востока, которыя начали бы 

свои грацгозные танцы.

Я селъ на мраморную скамыо. Какъ-то не хогЬлось оставлять 

этотъ чудный уго.токъ, полное олнцетвореше поэзш. Восточная
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нОга охватила душу. Сказочные образы, питав иле датскую фан- 

тазш, невольно выплыли наружу. Я  какъ бы видЬлъ теперь эту 

сказку наяву.

И гд1; бы я ни сталь жить, куда бы ни пошелъ, но лестница 

съ мраморными львами навсегда останется у меня въ памяти. 

ЗдЬсь вы чувствуете себя настроенными совершенно на иной ладъ. 

Вы долго будете скользить своимъ взоромъ по изящнымъ де- 

талямъ архитектуры, по мраморнымъ украшеншмъ, по вели

чественным!. львамъ, долго будете смотреть на морскую панораму, 

и когда подниметесь со скамьи, чтобы уходить, то невольно 

нисколько разъ обернетесь назадъ: вамъ грустно станетъ по

кидать этотъ уголокъ Русской Шехеразады.

Дворец!, былъ выстроенъ еще въ 30 г. прошлаго стол'Ь'пя, 

и на постройку его потребовалось цгЬлыхъ двенадцать л'Ьтъ. При

нимая во внимаше его прочность, обширность (во дворцЕ всего до 

200 комнатъ) и изящество, н'Ьтъ ничего удивительнаго въ та

кой продолжительной стройка. Въ настоящее время никто пзъ 

владельцев!, во дворцЪ не живегь. Жена князя Воронцова, по

лучив!. по духовному завещание только движимость дворца (имЪше 

Алупка представляетъ майорагь), увезла все въ Италпо.

Такимъ образомъ дворецъ сразу лишился всЬхъ рйдкнхъ, ху- 

дожественныхъ, дорогихъ вещей.

А какъ. действительно, жаль, что подобное драгоценное про

изведете искусства, построенное въ мавританскомъ восточномъ 

стпл’Ь, пустуетъ, представляя только жилище сторожей-татаръ!

Невольно вспоминается известное латинское изречете: sic

transit gloria mundi.

И. Поповъ-Пермсшй.



с ъ  дороги .
(Изъ размышлежй на перепутьи.)

Я только что изъ вагона, где, сидя въ уголку куиэ, предавался 
размышлешямъ, а теперь пишу въ номерё гостиницы, въ одномъ 
пзъ снбнрскихъ городовъ. Потянуло побеседовать съ вашими чи
тателями, съ которыми давно не бесЬдовалъ. Натолкнула меня 
на б'Ьглыя мысли встреча въ дороге съ представителями юной 
Россш. Мне вспомнились слова нокоинаго философа-естественннка 
Н. Н. Страхова, съ которымъ приходилось встречаться много 
разъ. Онъ говорилъ съ усмешкой:— «У насъ молодые люди невы
разимо высокомерны. У нихъ вся полнота истины. Они обладаютъ 
какими-то удивительными добродетелями, на вс.ехъ и все смотрятъ 
свысока. Это было бы противно, и за это они заслуживали бы вели- 
каго осуждешя, если бы не были виноваты только на половину». 
Да, потому что ужъ таковъ складъ просвещешя современнаго. 
Современный человекъ внднтъ во всем1рнои iiCTopin только два 
перюда : до настоящей минуты— сплошной иерюдъ мрака и зла, 
а далее и отчасти уже ныне— начало перюда света и добра. Если 
къ этому добавить, что молодежи всегда льстили, за нею ухажи
вали и кричали о какнхъ-то ея преимуществахъ въ жпзнепони- 
маши п правдивости принциновъ гражданскаго сожитш, то есте
ственно, если молодые люди и сами поверили въ свою исключи
тельную избранность, въ свое право не учиться, а учить и руко
водить русскою жизнью. И вотъ высокомерное отношеше къ от- 
цамъ, разрывъ съ семьею, поступки дурного свойства, оправды
ваемые льстецами или ограниченными или имеющими свои виды.

Эта лесть прямо пагубна. Обольщаемая и самовлюбленная мо
лодежь лишается способности наблюдать за собою, за своими мы
слями и впечатлешями, не за.мечаетъ своихъ пороковъ и не изба
вляется отъ ннхъ. И проноведуютъ часто юные граждане то, что
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прямо дико, нспов’Ьдуютъ п проводятъ въ жизнь Taiue принципы, 
которые преступны съ хрисианской точки зр^шя, возмутительны 
съ точки зр^нш общекультурныхъ понятш. Возьмите хотя реали- 
зацш свободной любви, которую на всЬ лады воспели поэты и 
беллетристы, забывппе свое настоящее призваше или сознательно 
вносящее отраву въ общество.

«Отцы» не пользуются авторитетомъ. Надъ ихъ проповедью 
глумятся. И чймъ ниже среда, темъ грубее это глумлен1е, т'Ьмъ 
заметнее рознь. Какъ правъ публицистъ, говоря, что надо дойти 
до душевной одичалости, чтобы видеть въ отце или матери не 
самое /родное и близкое, но сознательно встать къ нимъ въ жестоко
теоретическое отношеше, какъ только къ представителямъ «сме* 
няющагося поколотя»; сколько безсердечности и расчетливости 
мелкихъ торгашей въ этомъ подведеши балансовъ современной 
философш отношешй между родителями ц детьми: отцы, забо
тясь о дЬтяхъ, доставляя имъ образовате, трудясь для нихъ,, 
только-де выплачиваютъ свой долгъ передъ своими отцами въ лиц'Ь 
детей.

Я только-что прочелъ въ купэ при тускломъ св'Ьт'Ь фонарика 
статью неизв'Ьстнаго автора, и онъ говоритъ, что, связавъ само
стоятельное творчество своей мысли, мы не вносимъ въ русскую 
культуру ничего своего, жизненно-мудраго, сильнаго яркою прав
дою, нажитой изъ нашей русской жизни. Все чужое и напрокатъ. 
И немудрено, что такъ безсильна наша общественно-культурная 
мысль; литературно-общественное просвищете въ его господ- 
ствующемъ теченш, сл'Ьдуетъ сознаться, бо.тЬе сильное у насъ, 
нежели воспитательно-просветительное вл1яте школы,— душитъ 
творческш разумъ, заменяя безпристрастную логику навыками пар- 
тшнаго мышленш, анализъ— догматическимъ подсказывал 1емъ за
ранее принятыхъ выводовъ, понижая Bbiciuie интересы просв'Ь- 
щешя, науки, искусства до уровня ближайше-полезнаго и все- 
доступно безъ труда достижимаго, и весь смыслъ духовнаго раз
виты человечества въ его историческомъ процесс!! низводя до сте
пени достижимаго мелкаго спокойств1я и довольства физюлоги- 
ческагс рода. Прогрессисты наиболее господствующаго въ наше 
время типа вйруютъ только въ целительность всесторонней внеш
ней регламентами мысли, деятельности, чувства, фатально за
бывая, что обил1е внешнихъ регулятивныхъ нравственныхъ и пра- 
вовыхъ нормъ указываетъ на незрелость и безжизненность вну- 
треннихъ законовъ, которые одни только и ручаются за крепость 
общественнаго порядка, права и добрыхъ нравовъ.

Па захудалой бездушной почве разрослись жестокш, настой- 
чиво-повелительныя ученш, основанныя на крайне ограниченномъ 
кругозоре, за узкими пределами котораго осталась незамеченной 
вся самая напряженная и высшая жизнь духа. Крайняя баналь
ность увенчивающихъ идеаловъ сощалистическихъ ученш, которые 
являются единственнымъ вдохновешемъ современной реформатор
ской мысли, выдаетъ съ головою все ничтожество въ нихъ ду-
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ховныхъ интересовъ и полное непонимаше душевной, наиболее) 
глубокой стороны всей предшествующей исторш человечества, у 
современныхъ фанатиковъ сощалистической идеи. Они не желаютъ 
считаться ни съ веровашями и святынями народовъ, ни съ ре- 
липозно-культурными понятшми и нравственнымъ строемъ истори
чески развивающейся жизни; съ упорствомъ недалекихъ умовъ 
они требуютъ, чтобы все вручили имъ свою судьбу и поверили 
на слово, они уже сумеютъ выдрессировать людей ради общаго 
блага.

И находились и находятся люди, преимущественно юноши и 
женщины, легко отказывающееся отъ того дорогого счастья, ко
торое давала каждому человеку прежняя более глубокая духовная 
культура: верить, любить, надеяться, молиться и не унывать, 
живя съ Богомъ. Стремлеше сравнять всехъ въ общемъ типё 
средняго и экономически средне устроеннаго человека съ ничто- 
жествомъ душевныхъ порывовъ и, главное, вполне спокойнаго 
(ведь сощализмъ еще более боится безпокойныхъ пытливыхъ лю
дей)—приводить къ обидному приниженно идеала человека, ибо 
идеалъ въ разуме, свободе и безсмертш духа: свободный духъ 
не мерцаетъ, но горитъ полнымъ светомъ.

Духъ фантастическаго государства сощалистовъ— безпримерн&я 
въ H CTopin тирашя. Сощалистическ1я yTonin не могутъ предста
вить себе сколько-нибудь крепкой организацш общества, не опи
раясь на грубейшш принципъ подавлешя личности, подавленш 
ея свободы любигь и верить, какъ лежитъ къ тому сердце. Вла с ть  
въ сощализме— не свобода разума и сердца, какъ оболыцаютъ 
юношей и девицъ, ибо свобода разума не допускаетъ деспотизма. 
Ратуя за свободу, сощалисты хогятъ отнять у человека ту сво
боду, которая теперь всегда, при всехъ услов1яхъ жизни, при 
немъ: свободу мысли, свободу совести, свободу жизни и деятель
ности. Сощализмъ— это крайнш, худппя деспотизмъ. Теоретики 
сощализма этого не замечаютъ, ибо каждый изъ нихъ рабъ въ 
душе, весь насыщенный велительными, внушенными чужими 
идеями».

И вотъ подъ этими-то внушенными идеями воспитывается и 
живетъ наше юношество; удивляться ли, что иные дошли до 
того, что готовы отказаться отъ родины, считая мнимую свободу 
выше родины.

Предо мною Ns «Нов. Врем.». Тамъ В. Розановъ (способный 
иногда высказывать верныя мысли, при своей общей сумбурности 
въ мышлеши) не можетъ безъ ужаса и даже негодованш поду
мать, что еще недавно восемь десятыхъ, а теперь все же половина 
русскаго образованнаго общества разсуждаетъ о Россш, о ея 
судьбе и будущемъ, думаетъ велительно и требовательно подъ 
угломъ схемъ и мысли, данной изъ Берлина Марксомъ.

— Мы европейцы. Ничего русскаго мы не признаемъ,— гово- 
рятъ многш девушки.

Думаюгъ по программе.
5
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Это ужасный фактъ, .что къ иноземцамъ, перестраивающимъ 
Русь, перебежали руссше и встали къ своей родине въ положете 
предателей, изменниковъ, ведущихъ врага на ея стены. Марксисты 
признаютъ Русь только при марксистскомъ строе. Иначе они ее, 
родину, ненавидятъ.

Цитирую далее целикомъ:
«Если и меньше половины общества примыкаетъ къ тому ло

зунгу, то зато примыкаетъ самая молодая его часть, свежая, 
наивная, надеющаяся и въ которой невольно положена «надеждам 
Россш. по возрасту ея. Марксъ оставилъ корни и стволъ рус- 
скимъ и снялъ плодъ дерева, его цветъ.

— Но,— скажутъ,— Евангел1е также приняла Poccifl, и вооб
ще есть истины «универсальныя».

Сравнили Евангел1е съ Марксомъ! Евангел1е говоритъ че
ловеку, Марксъ говоритъ мелочной лавочке ; Евангел1е занимается 
всемъ человекомъ, марксизмъ— его кошелькомъ. Не Евангел1е 
вошло въ Pocciio, а Росс1я вплыла въ Евангел1е, какъ что-то более 
широкое, действительно универсальное. Ни Росс1я, ни Европа, ни 
весь человеческш духъ не задыхается въ Евангелш, ему тамъ 
не тесно: ибо какъ можетъ быть тесно отъ лозунга: «становись 
лучше» ? Но Марксъ считаетъ въ кармане рабочихъ и заводчиковъ, 
онъ основалъ целую систему человеческой жизни на приходо
расходной книжке и приглашаетъ меня стать такимъ же ростовщи- 
комъ (денежникомъ), какъ онъ самъ. Это—петля: петля на шею 
всякаго свободнаго человека, который не хочетъ жить рублемъ! 
Онъ къ этому тянетъ не отдЬльнаго человека, а систему отно
шены, строй общества, т.-е. подчиняетъ меня, какъ лпцо,  своему 
кошельку и приходо-расходной книжке. Я могу на это ответить 
только ударомъ, а не разсуждешемъ. Потому что суть марксизма 
въ ударе, а не въ разсужденш.

«Истине» или «не истине» въ его разсуждешяхъ я противо
поставляю совершенно другую категорда—«родного» и «не родного». 
Молодая часть общества, его «цветъ», его «надежда» никакъ не 
могла становиться на его сторону потому, что это есть для Рос
сш «не родное», а она—цветъ и плодъ— выросла изъ русскаго 
ствола и корня и естественно должна завершить ихъ,  иметь 
«вкусъ этого дерева», «сокъ этого дерева», и— никакого другого. 
Конкретностями, частностями она можетъ быть педовольна. Ни
какое дерево не совершенно. Но самое н е д о в о л ь с т в о  должно 
быть р у с с к и мъ ,  а не берлинскимъ, т.-е. корениться въ о п р е 
деленной русской боли, исходить изъ указанш на определенные 
pyccKie непорядки и вообще быть р у с с к о ю  р а б о т о ю  на 
р у с с к о й по ч * е .  Тогда какъ марксизмъ весь есть литературное 
впечатление и коренится на литературной впечатлительности чи
тателей : недаромъ онъ и «пропагандируется», недаромъ «читаются 
книжки»...

И «быть Русскимъ» стало черной судьбою для нашей интелли- 
гепцш : она несетъ ее какъ бремя, какъ несчасте. Вся ея работа
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уходить на отрицаше, на разрушеше: ч^мъ выше одушевлеше, 
гЬмъ работа разрушительней и «блага» въ общемъ итоге стано
вится меньше. Большая сила порохъ: рветъ скалы. Да. Но ни 
единаго пригорочка не можетъ насыпать, ни единой горы воздви
гнуть, создать ни единаго украшешя земли. Въ такое-то положеше 
чернаго разрывающаго пороха стала интеллигенщя въ русской 
земле- безъ способности что-нибудь сотворить.

Вникните глубже во все это и вы разгадаете многое, кажуще
еся непонятнымъ. Но разве васъ не охватываетъ ужасъ? Скорбь? 
Не скажете сами себё: «Надо же начать отчаянную борьбу съ 
этой ложью и спасти техъ, кто является русскою надеждою»?

Да, не надо бояться борьбы, напримёръ, съ такими писате
лями, которые оскорбляютъ родину съ наглостью ренегата и 
врага народа, его веры. Надо предотвратить полный разрывъ 
народной массы съ образованной частью народа, уберечь народъ 
и юношество отъ отравы ученшмъ, которое несуть рабы чужой 
идеи, готовые въ своемъ безумш нанести смертельный ударь 
родине

А. Басовъ.
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ВЬ ЯПОН1И.

.Идите по всему Mipy и проповедуйте 
Евангел1е всей твари“.

Это повелите, данное Спасителемъ Своимъ ученикамъ, 
является повелЗлиемъ и для всЬхъ христ1анъ. Обладая исти
ною, горя любовт, христ1ане стараются прюбщить иновер
ные народы къ познан1ю Божественнаго Откровешя, прине- 
сеннаго на землю 1исусомъ Христомъ. Они идутъ во всЬ 
страны, —  чтобы научить всЬ народы, крестя ихъ во имя Отца 
и Сына и Святаго Духа, наставляя ихъ соблюдать все, что 
повел^лъ Господь. И чемъ горячее вера, темъ беззаветнее 
служба, темъ пламеннее проповедь и решительнее готов
ность даже пострадать и умереть за имя Христово. Спра
ведливо говоритъ о. Восторговъ (изъ доклада - чтенш кото- 
раго я буду много цитировать далее при ознакомлены съ 
православ1емъ въ Японш), что „напряженностью миссюнер- 
скихъ интересовъ можно определить живость и крепость 
церковной жизни и церковнаго сознашя того или иного на
рода. И потому-то равнодушие русскаго образованнаго класса 
къ делу миссш нашей Церкви — не похвала для этого обще
ства".

Но въ деле евангельской проповеди не была нерадива 
п безучастна верующая Русь, давшая и дающая великихъ 
подвижниковъ, пламенныхъ учителей-проповедниковъ и рев-
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ностныхъ апостоловъ. Безвестные монахи и пастыри — сми
ренные, не ищушде земной славы,— шли въ глух1я страны 
и просвещали язычестя племена, „убеляя костями 
своими необозримыя равнины северной и восточной Европы". 
Нельзя даже перечислить имена всЬхъ безв'Ьстныхъ благо- 
вествователей Евангел1я; но кому изъ интересующихся цер
ковною истор1ей родины неизвестны таше апостолы-миссю- 
неры, какъ беодоритъ КольскШ, Трифонъ ПеченгскШ, Сте- 
фанъ Пермскш, Трифонъ Вятскш и —  въ близк1я къ намъ 
времена — ИннокентШ Камчатскш, Макаргй и Д1онисш на 
Алтае и въ Якутской области!

Недавняя война съ Япотей обратила общее внимаше 
на эту страну, и въ те печальные дни для многихъ рус- 
скихъ, равнодушныхъ къ миссйэнерской деятельности нашей 
Церкви, впервые прозвучало имя русскаго архипастыря 
Николая, уже много летъ несущего великш апостольскш 
подвигъ въ Японш. Более живые, въ м1рской суете не
вольно заглущивпие въ себе высш1е запросы духа, но не 
отколовш!еся совсемъ отъ Церкви и не вполне равнодуш
ные къ распространена православ1я,—  заинтересовались 
деятельностью нашей миссш въ Японш и самою личностью 
святителя Николая, пр1обретшаго такую любовь среди своей 
новой паствы. Явились вопросы: Много ли въ Японш право- 
славныхъ? Какъ они живутъ? Какъ шло и идетъ миссюнер- 
ское дело въ Японш? Эти вопросы задавались и намъ на
шими подписчиками, изъ которыхъ мноие просили поме
стить въ журнале портретъ арх1епископа Николая; послед
нее желате исходило уже отъ имеющихъ некоторое пред
ставлен! е объ апостольской деятельности архипастыря и 
питающихъ къ нему чувство глубокой любви. Два iepefl —  

наши подписчики — особенно настоятельно просили насъ 
познакомить публику съ деятельностью русской миссш въ 
Японш и отметить заслуги того, кто является въ стране 
языческой лучшей нашей похвалой и победой и доблестнымъ 
представителемъ православ1я. Мы сами давно питаемъ благо
говейное чувство къ апостолу православ]я на языческомъ 
Востоке и охотно откликаемся на желате и запросы чита
телей, принося глубокую благодарность всегда отзывчи
вому о. npoToiepero Восторгову, приславшему намъ кар
точку арх. Николая, снимки съ православныхъ храмов ъ въ 
Японш и свой интересный докладъ съ правомъ широкаго 
пользованш имъ. Мы счастливы возможностью добавить, что 
недавно получили изъ Японш теплое письмо отъ самого 
арх1епископа Николая въ ответъ на высланный ему сбор- 
никъ нашихъ статей объ о. 1оанне Кронштадтскомъ, кото- 
раго такъ глубоко чтитъ доблестный архипастырь. Говоря о 
православш въ Японш по докладу о. Восторгова, мы почти
тельнейше просимъ архипастыря Православной Японской
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Церкви не оставить насъ въ будущемъ сообщешями о жизни 
и деятельности миссш, дабы мы могли делиться ими съ 
подписчиками, среди которыхъ, къ нашей несказанной р а 
дости, состоитъ и тотъ, чье имя такъ дорого для каждаго 
православнаго—  не только въ Японш, но и въ Россш .

Впервые христ1анство занесено въ Японш  въ X V I в^кЬ. 
Глубоко знаменателенъ такой фактъ. Кто-то изъ пассажировъ 
европейскаго корабля, уходившаго изъ Японш, случайно 
уронилъ въ воду Евангел1е. Книга долго плавала около бе
рега и обратила на себя внимаше гулявшихъ знатныхъяпон- 
цевъ. Они приказали достать изъ воды книгу, но не могли 
ее прочесть, такъ какъ не знали языка, на которомъ она была 
написана. Случайно также они узнали, что эта книга пере
ведена на китайскШ языкъ. Они достали переводъ и заинте
ресовались книгой. Къ нимъ присоединились друпе, и скоро 
образовался кружокъ, изъ среды котораго и явились первые 
хриспане, отозвавппеся на проповедь европейскихъ католи- 
ческихъ миссюнеровъ, прибывшихъ въ Японш. На христ1анъ 
было воздвигнуто гонеще и они тысячами погибали въ море 
и въ жерле вулкана, куда ихъ бросали за измену верЬ 
предковъ. Японцы-язычники заявили европейцамъ: „Пока
солнце освЬщаетъ землю, пусть не одинъ хриспанинъ не 
является въ Японш ".

Но безстрашные Христовы ратники шли опять съ про
поведью и, погибая, бросали въ почву язычества семена 
евангельскаго учешя. И они взошли и дали добрый плодъ...

Православные мисскшеры появились въ Японш только 
въ X IX  веке. Въ 50-хъ годахъ Японш открыла для евро- 
пейцевъ свои порты. Съ этого времени усилилась въ Японш 
христ!анская проповедь, и въ 60-хъ годахъ минувшаго сто- 
летш въ Япошю отправился русскш  миссюнеръ молодой 
академикъ (еромонахъ о. Николай.

Въ Японш въ то время не было еще ни одного право
славнаго.

На своемъ пути въ Японш  о. Николай встретился въ 
г. Николаеве съ маститымъ арх1епископомъ Иннокент1емъ, 
который благословилъ молодого миссшнера на его апостоль- 
скш подвигъ и далъ не мало добрыхъ советовъ, опираясь 
на свой долголетнш опытъ.

О. Николай прибылъ въ г. Хакодате и въ течете де
сяти л4тъ состоялъ собственно въ распоряженш русской 
дипломатической миссш и ея консульства. Онъ ревностно 
принялся за изучеше японскаго языка, которымъ овладЬлъ 
такъ, что ныне признается самими японцами однимъ изъ
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основательнМшихъ знатоковъ его. Помимо учителей онъ 
для изучешя языка ходилъ слушать проповеди жрецовъ. 
Ему также много помогли такъ называемые „разсказчики", 
составляющее въ Японш особую профессш . Эти разсказчики 
въ народныхъ собрашяхъ публично произносятъ речи, 
читаютъ свои произведешя. ПосЬщен1е этихъ собранш не 
только много помогло о. Николаю въ изученш языка, 
но и познакомило съ народными м1ровоззр,Ьшями, съ идеала
ми, релипей, — такъ сказать, открыло и объяснило „душу" 
японскаго народа. Ознакомившись уже достаточно съ япон- 
скимъ языкомъ, о. Николай принялся за переводъ на этотъ 
языкъ священныхъ и богослужебныхъ книгъ, помня слова 
Кирилла и Мееод1я, — что „проповедовать безъ книгъ все 
равно, что писать на водЬ“.

Крайне интересны и поучительны первые успехи моло
дого миссшнера. Русскш  консулъ въ Хакодате, —  говоритъ 
въ своемъ докладе о. Восторговъ, — нанялъ учителя фехто- 
вашя для своего сына. Ему рекомендовали некоего японца 
Савабе, какъ человека, весьма опытнаго въ этомъ искус
стве. Савабе собственно служилъ жрецомъ синтоистскимъ; 
онъ отличался самомнешемъ и пропитанъ былъ нескры
ваемою ненавистью къ иностранцамъ. Что-то угрюмое и 
злобное' лежало въ его душевномъ складе. Встречаясь съ 
о. Николаемъ у консула, онъ всегда выказывалъ. по отно
шение къ нему особую злобу; съеживая и безъ того всю 
маленькую фигурку свою, онъ проходилъ всегда мимо о. Ни
колая какъ-нибудь бокомъ, чуть не скрежеща зубами и бор
моча про себя ругательства. Разъ о. Николай решился 
спросить его: „За что ты на меня такъ сердить?" Савабе 
отвечалъ: „Васъ, иностранцевъ, нужно всехъ перебить. 
Пришли вы сюда выглядывать землю нашу. А ты, — 
злобно прибавилъ Савабе, — ты съ своею проповедью больше 
всего повредишь Японш“. О. Николай, встречаясь при кон
сульстве съ Савабе, вступалъ все чаше и чаще въ раз
говоры съ угрюмымъ жрецомъ. „Да знаешь ли ты какое 
хриспанское учете, если осуждаешь его?“ — спрашивалъ 
миссюнеръ. Савабе долженъ былъ признаться, что ничего 
не знаетъ о христианстве и ненавидитъ его только за то, 
что оно —  релиия иностранная. „А разве справедливо судить 
и ненавидеть то, чего не знаешь? —  говорилъ о. Николай.— 
Ты сначала выслушай, да узнай, а потомъ, если увидишь, 
что хуже, и осуждай насъ, прогоняй изъ Японш хрисианъ. 
Тогда ты будешь по крайней мере спра' едливъ".

— Ну говори, — коротко и злобно сказалъ Савабе. Мис- 
Ешнеръ радъ и тому, что его захотели хоть слушать. Речь 
полилась о Боге, о душе, о грехе, о безсмертш. Начались 
вопросы и споры со стороны Савабе; языческш жрецъ ви
димо заинтересовался христсанскимъ учешемъ сначала какъ
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совоирисникъ, потомъ какъ любознательный, затЪмъ какъ 
испытующш истину, наконецъ, и какъ плененный красотою 
и внутреннею силою этой истины. Не знаешь, где найдешь: 
это iacTO приходится испытывать и въ д6ле миссш, какъ 
и вообще въ жизни. Савабе сталъ увлекаться христн-  
ствомъ и съ захватывающимъ интересомъ читалъ Евангел1е. 
Самъ онъ разсказывалъ потомъ о себе: „Открыто читать 
эту книгу я не могъ, а читать хотелось. Вотъ я и выдумалъ 
читать въ то время, когда совершалъ службы въ своемъ 
„Mia“, т.-е. въ синтбитскомъ языческомъ храме. „Положишь 
предъ собою Евангел1е вместо богослужебной языческой 
книги, да и читаешь, постукивая въ обычный барабанъ. 
Никто и не думаетъ, что я читаю иностранную ересь". Бла
годать Бож1я все более и более пленяла сердце Савабе. 
Но какъ креститься? А семья? А доходы жреца —  един
ственное пропиташе его самого и жены, и детей? А пуб
личная измена народной вере и притомъ со стороны бли- 
жайшаго служителя? Долго и много пришлось бороться 
Савабе, пока, наконецъ, совершилось надъ нимъ великое 
таинство крещенш, и онъ вошелъ въ жизнь духовную и 
новую, въ царство Бож1е. Пророчески-знаменательно о. Ни
колай даетъ ему въ крещенш имя Павла въ честь великаго 
апостола, который некогда изъ гонителя христианства Савла 
сделался самыМъ ревностнымъ его служителемъ и пронесъ 
благов’Ьстге о Христе по всему M ip y . Изъ языческаго жреца 
Савабе также сталъ ревностнымъ пропов'Ьдникомъ христиан
ства, а потомъ и священникомъ. До самаго посл’Ьдняго вре
мени онъ, уже престарелый iepeii при храме Воскресешя 
въ ToKio, управлялъ на правахъ какъ бы помощника епи
скопа Николая нисколькими христианскими общинами.

Проповедь христнства Павелъ Савабе началъ съ одного 
друга своего, врача. Долго онъ мучился. Не разъ, постав
ленный втупикъ возражешями друга, онъ въ отчаянш 
прибегалъ къ о. Николаю съ просьбой разъяснить ему со- 
MH’bHifl и недоум’Ьшя. Повесел'Ьвъ, съ новымъ запасомъ све- 
денш, онъ бёжалъ къ своему собеседнику и, чрезъ 
нисколько дней спустя, снова являлся передъ своимъ духов- 
нымъ отцомъ разбитый, унылый, подавленный; опять бежалъ 
Савабе къ пр!ятелю, и вотъ, наконецъ, пришли они къ о. 
Николаю оба— Савабе и его другъ, врачъ Сакаи. Этотъ тоже 
крестился и получилъ въ крещенш имя 1оанна; онъ также 
сделался св’Ьточемъ христианства въ Японш. Евангельская 
истина произвела въ немъ переворотъ глубочайше и реш и
тельный: онъ сразу оставилъ все свои слабости, все при
вычки язычника и после крещешя сталъ подвижникомъ.

Это были первые успехи о. Николая въ Японш. Горько, 
больно и обидно знать, что его делу мешали, главнымъ 
образомъ, не язычники-туземцы, а те свои родные, предста
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вители православной Россш  въ языческой Японш, отъ кото- 
рыхъ въ служебномъ отношенш завис'Ьлъ о. Николай и 
отъ которыхъ онъ могъ и долженъ былъ ожидать только 
сочувсттая и поддержки. Какъ ни горько, а нужно сознаться, 
что православные миссюнеры и въ Китае, и въ Палестине, 
и въ Америке везде встречали со стороны дипломатиче- 
скихъ представителей нашихъ одне препоны. Всего три 
года назадъ я и самъ виделъ это собственными очами въ 
одномъ изъ соседнихъ ,съ Pocciefi государствъ... Довольно 
сказать, что о. Николая какой-нибудь русскш  консулъ 
часами держалъ въ передней, отдавая его на унижете предъ 
язычниками, и немедленно выбегалъ съ распростертыми 
объямями, когда ему докладывали, что консула русскаго 
удостоилъ посещетемъ языческш бонза... Впрочемъ, опу- 
стимъ завесу передъ этимъ нашимъ позорищемъ: что было, 
прошло; будемъ надеяться, что по крайней мере не 
повторится.

Въ 1870 году о. Николай выходить изъ состава нашего 
дипломатическаго посольства въ Японш и съ разрешены 
Св. Синода открываетъ особую самостоятельную японскую 
православную миссио. Съ этого-то времени успехъ право- 
слав1я въ этой стране начинаетъ сказываться особенно 
заметно и быстро. Миссдя скоро разделяется: о. Николай 
нереноситъ свою деятельность въ Тоюо, а въ Хакодате 
онъ оставляетъ iep0M0Haxa Анатол1я изъ русскихъ, прислан- 
наго къ нему помощникомъ. Отецъ АнатолШ, впоследствш 
архимандритъ, ныне покойный (f 1893 г.), прюбрелъ глу
бокую любовь японской паствы и особенно заботился о 
воспитанш детей въ христианстве. Въ Хакодате онъ открылъ 
для этого прекрасную школу. Въ ней онъ главнымъ обра
зомъ дЬйствовалъ и воспитывалъ детей своею необыкно
венною искренностью и любовью. Разъ онъ зашелъ въ 
школу и вдругъ горько заплакалъ. Оказалось, что на стене 
дети изобразили неприличные рисунки. Эта картина пла- 
чущаго учителя-священника глубоко потрясла детей и 
произвела на нихъ благодетельное влшше. Православные 
японцы выразили желаше воздвигнуть памятникъ о. Анато
лий въ ToKio въ ограде русскаго храма.

0. Николай, перенесши! проповедь въ ToKio, также не 
остался одинокимъ; онъ сразу же нашелъ здесь до 70 слу
шателей и последователей. Мало-по-малу стадо православ- 
ныхъ сыновъ Японш сплотилось около этихъ самоотвер- 
женныхъ проповедниковъ, терпя нужду, притеснешя и 
лишенш, но горя верою и высокимъ воодушевлешемъ. Пра
вительство недружелюбно относилось къ православнымъ: 
Павелъ Савабе, уже возведенный въ санъ священника, 
былъ брошенъ въ тюрьму за проповедь православ1я; осво
бодившись оттуда, онъ все-таки поддерживалъ сношешя съ
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заключенными въ тюрьме христианами и вместе съ темъ 
продолжалъ и свою проповедническую деятельность, избравъ 
для этого одну старую и темную кладовую близъ кумирни. 
Не въ лучшихъ услов1яхъ приходилось трудиться и о. Ни
колаю. Долго терпелъ онъ всямя лишенш. „Представьте 
себе,— писалъ онъ,— комнату на чердаке, по точнейшему 
измерение 11 кв. футовъ, и въ этой-то комнате, высотою 
немного более 2-хъ аршинъ, происходило обучеше 20 чело- 
векъ Закону Божш . Сидеть — уже не спрашивайте, какъ

Соборъ Воскресешя въ Токю.

сидеть. Къ счастью есть еще два окна, одно наискось дру
гого; если благотворная природа посылаетъ ветерокъ, то и 
ничего, а нетъ теченш воздуха— духота нестерпимая. Вни- 
маше съ трудомъ связываетъ мысли, самое горло отказы
вается служить... II слушателямъ плохо... Что делать? Увы, 
и летомъ и зимою, круглый годъ будетъ то же неудобство 
для проповеди“.

Однако и при такихъ услов1яхъ дело проповеди про
должалось весьма успешно.
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Постепенно увеличивалась паства; явилась и помощь 
денежная изъ Poccin отъ СвятМшаго Сунода, отъ всерос- 
сшскаго мисс1онерскаго общества и отъ московскихъ бла
готворителей. Открылась возможность прюбр^сти все нужное 
для богослуженш, строить небольш1е храмы, издавать нуж- 
ныя книги. Остальное сделала святая и горячая ревность 
о. Николая, возведеннаго въ 1880 году въ санъ епископскш.

Къ началу настоящаго столет1я православныхъ японцевъ 
насчитывалось 26,000. У  нихъ нисколько приходовъ, учеб- 
ныхъ заведенШ, организована переводческая и литературная 
деятельность. Все это достигнуто трудами нашего право- 
славнаго апостола-мисыонера, съ молодыхъ летъ всю свою 
жизнь посвятившаго евангельской проповеди въ Японш *).

Внутреннее устройство Японской православной церкви 
им^етъ некоторый особенности сравнительно съ русской 
церковной жизнью. „Эти особенности, — говоритъ о. прот. 
Восторговъ, — вызываются мисс1онерскими нуждами Японш. 
Проповедью христ'анства занимаются катехизаторы , люди 
не священнаго сана; они служатъ помощниками священни- 
ковъ и обыкновенно разъезжаютъ отъ одной общины къ 
другой. Почти все они люди семейные и содержатся частью

*) Вотъ данный о православной миссш въ Toicio ^къ 1-му января 1901 
года): церковныхъ общинъ 257, православныхъ хриспанъ 25,994 (съ гёхъ 
поръ это число увеличилось); священно-служителей— 36, въ томъ числе 1 
епископъ; игуменъ 1, священниковъ 28, доаконовъ 6; изъ нихъ pyccKie—  
епиекопъ, игуменъ, 1 священнинъ и 1 д1аконъ, —  все остальные японцы; 
причетниковъ-учитечей церковнаго петя было 15; проповЬдниковъ — 150. 
Крещено въ продолжеше года 1,099 человЬкъ. Въ учебныхъ заведешяхъ 
православной миссш въ Toido состояло: въ училище для катехизаторовъ 
9 учениковъ; въ семинарш 62, въ женскомъ училище 77 ученицъ. Учащихъ 
въ этихъ заведеншхъ было 33; изъ нихъ 4 наставника съ академическимъ 
образоваюемъ (см. Отчетъ оберъ-прокурора Святейшаго Сгнода за 1900 г., 
стран. 256). О школе въ Хакодате свёдетй не доставлено, равно и дру- 
гихъ школахъ, содержимыхъ мисшей. При мисии состояло особое общество 
переводчиковъ релипозныхъ книгъ; зд'Ьсь было 8 переводчиковъ и 2 редак
тора перюдическихъ изданш, изъ которыхъ одно носитъ назваше „Сейкёо- 
Симпо", т.-е. „Православный Вестникъ“, выходящш два раза въ м'Ьсяцъ, а 
другое ежемесячное издаше называется „Уранисики", т.-е. „Скромность",— 
журналъ, издаваемый при женскомъ училище. Переводовъ богослужебныхъ 
и духовно-нравственныхъ книгъ издано въ течете 1900 года 10, оригиналь- 
ныхъ книгъ и брошюръ на японскомъ языке 25. Изданъ также нотный сборникъ 
четырехголоснаго п'Ьшя праздниковъ. Деятельность миссш сосредоточена въ 
ToKio, въ Хакодате, Нагасаки, въ последнее время устроенъ храмъ въ 
Юото; общины православныя разбросаны по всей стране. Въ дополнеше къ 
сказанному относительно переводческой деятельности православной миссш 
необходимо упомянуть, что въ течете последняго десятиленя на японскш 
языкъ членами миссш нашей переведены съ русскаго такш капитальный и 
весьма важный сочинешя, какъ „Толковое еванге.ие" епископа Михаила, 
„Очерки догматическаго православнаго учешя“ прото1ерея Оаворова, „Хри- 
спанская Апологетика" Рождественскаго, „Инославныя исповедан1я “ про- 
то1ерея Иванцова-Платонова, „Жит1е святыхъ" и друг, книги, не говоря 
уже, конечно, о книгахъ Священнаго Писанш и богослужебныхъ. Ныне пере
ведены соч. о. 1оанна Кронштадтскаго.
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на средства миссш и частью получаютъ отъ приходовъ. 
Проповедническш беседы катехизаторовъ очень оживленны. 
На этихъ бес'Ьдахъ присутствующее язычннки дЬлаютъ воз- 
ражешя, возникаютъ ropanie споры. Мнопе знатные японцы 
призываютъ къ себе на домъ катехизаторовъ. Интересъ къ 
православно растетъ, и истина пробиваетъ себе путь, про
никая въ умы японцевъ п овладевая ихъ сердцами. Конечно, 
не мала и ненависть ярыхъ язычниковъ, отъ которыхъ,— 
несмотря на указъ микадо о релипозной веротерпимости,—

во время войны пра
вославный соборъ при
ходилось охранять отъ 
ярости языческой тол
пы, даже при томъ вы- 
сокомъ уваженШ, ка- 
кимъ пользуется apxi- 
епископъ Николай въ 
среде всего японскаго 
населенш.

Отрадно узнать, что 
токшскш соборъ Вос
кресешя Христова, вы
строенный на средства 
русскихъ, п о р а жа е тъ  
своей величественно
стью. Друг1е православ
ные храмы въ Японш, 

ИконостасI. въ хр.чмЬ Воскрессши. ч и с л о  КОХОр ЫХъ  б о л е е

25, — невелики и не от
личаются такимъ благолегпемъ. Храмъ Воскресешя, вме- 
щаюш'й более 1500 человекъ, снабженъ богатой и художе
ственной утварью.

Установилось правило въ японской православной цер
кви — ежегодно созывать ея деятелей на Соборъ. О. Востор- 
говъ сообщаетъ въ своемъ докладе: „Для удобства место 
заседанш Собора меняется: одинъ годъ, для северной части 
Японш, собирается онъ въ Токш, другой годъ, для южной 
половины,— въ Оосака. Время созвашя Собора пр1урочивается 
обыкновенно къ лету, къ концу Петрова поста. Заседа- 
шя происходятъ просто и оживленно. Въ церкви у солеи 
ставится столъ, за которымъ садятся епископъ и старине 
священники; на полу, по местному обычаю, садятся npo4ie 
священники, д1аконы, причетники, катехизаторы. Епископъ 
открываетъ заседаше молитвою и пастырскимъ поучительнымъ 
словомъ, затемъ читаются отчеты о состояши приходовъ, раз
решаются текушде вопросы, напримеръ, объ открытш новыхъ 
церквей, приходовъ, благотворительныхъ учреждешй, разсуж- 
даютъ о ир^емахъ ироповеди, о расширенш миссшнерской
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деятельности и проч. Заня^я обыкновенно начинаются съ 
утра, прерываются въ полдень на часъ-два, затЬмъ продол
жаются до вечера. Соборы вносятъ большое оживлеше въ 
церковную жизнь и способствуютъ сплоченности Церкви ме
жду собою.

Прихожане им'Ьютъ „симбокуквай”, т.-е. постоянный брат- 
скш собранш, — родъ нашихъ церковно-приходскихъ погте- 
чительствъ. Созываются они разъ или два въ м^ся^ь; зд'Ьсь

ПроновЪдь въ храмЪ.

разрешаются различныя дбла, касающ1яся церкви или при
хода, произносятся чтенш и речи, обсуждаются вопросы 
общественнаго характера, собираются взносы прихожанъ на 
дЪла общины, на содержанге духовенства. За последнее время 
при многихъ церквахъ стали возникать особые кружки изъ 
женщинъ-христ1анокъ. Ихъ собранш происходятъ по празд- 
ничнымъ днямъ. Главное занят1е женщинъ — благотворитель
ность, но оне заботятся и объ успехе проповеди.

Положеше православной японской Церкви внешне похоже 
на положен1е первовековой христианской Церкви. Какъ и 
тогда, японцы-христ1аие являются маленькимъ островкомъ



80 С В i  f  о  ч ъ.

среди обширнаго языческаго океана и окружены недобро- 
желательствомъ, подозр'Ьтемъ со стороны нехриспанскаго 
населен!я, ненавидимы жрецами и только терпимы властью. 
Если эти исключительныя услов1я и не чужды тяжести, то 
благопр1ятны въ смысле сближешя, крепкой связи между 
собою хриспанъ. Такш же услов1я въ первые века христи
анства давали крепость и ростъ созидаемой Христовой Церкви. 
Японсие христиане представляютъ изъ себя какъ бы одну 
большую семью, имеющую любимаго и уважаемаго отца- 
настоятеля арх. Николая. В се  съ жаромъ стремятся къ бо- 
гослужешямъ, которыя везде отправляются вдохновенно пла
менными священнослужителями. Особенно благолепно совер
шается богослужеше въ ToKio, где имеется большой хоръ 
изъ православныхъ японцевъ. ХриспанскШ семейный строй 
замечается и во всехъ учебныхъ заведешяхъ, содержимыхъ 
мисс1ей. Сознаше единства сильно у православныхъ христ1- 
анъ, которые чувствуютъ свою духовную связь и съ русскимъ 
православнымъ м1ромъ. Православ1е все и всехъ объединяетъ. 
Въ 1888 году, говоритъ о. Восторговъ, когда въ Шеве 15-го 
шля праздновалось торжество 900-летш крещешя Руси, 
японск1е православные христиане откликнулись на русское 
торжество адресомъ, въ которомъ, между прочимъ, писали: 
„Въ нашей стране есть не мало называющихъ себя христь 
анами. Мы и наши отцы хорошо наблюдали за ними; одни 
изъ нихъ и сами не знаютъ, что они къ своему ученш зав
тра прибавятъ (католики); дру'ие не знаютъ, что они въ своемъ 
ученш завтра убавятъ (протестанты). Только то христианство, 
которое принесли къ намъ pyccK ie , сами взявипе его у гре- 
ковъ, всегда одинаково безъ прибавлешя .и безъ убавления. 
И мы уверовали, что оно отъ Христа, „полюбили его".

О. Восторговъ въ своемъ докладе о поездке на Востокъ 
(„М1ровыя судьбы PocciH и Востока") даетъ несколько бег- 
лыхъ штриховъ изъ жизни японской Прав. Церкви, касаясь 
и „мужа евангельской простоты11, какъ онъ выразительно 
называетъ маститаго iepapxa— арх1епископа Николая.

0. прото1ерею пришлось принять участие въ богослуженш 
въ соборе— именно въ той литургш, которую совершалъ 
арх1епископъ,

„Вотъ владыка идетъ въ храмъ; встречаюсь его имъ 
рукоположенные и возведенные въ санъ ie pe ficK m  японсгае 
священники. Что это? Вдругъ весь соборъ огласился строй- 
нымъ и мелодичнымъ пешемъ: то поютъ все присутству- 
ющ1е въ храме. Несется нашъ русскш  захватывающи! на- 
певъ пасхальныхъ пЬснопенш; плавными звуками разли
вается „Ангелъ вошяше“, выделяется мощностью и одуше
вленной радостью „Светися, светися, новый 1ерусалиме“... 
Чуждыя слова, но родной нашъ напевъ, и кажется онъ еще 
более прелестнымъ, воодушевляющимъ, отрешеннымъ отъ



привычнаго склада, иривычнаго слова. Когда же началась ли- 
турпя, когда увидали мы полный соборъ японцевъ и япо- 
нокъ, въ самыхъ разнообразныхъ одеждахъ, кончая мунди- 
ромъ чиновника, офицера, солдата, когда увидали мы это 
благоговеше молящихся, стоящихъ какъ свечи японскихъ 
хриспанъ, мы поняли, что сЬмя христианства здесь пало на 
добрую почву. Потомъ японцы и японки подносили къ Свя
той Чаше своихъ детей, и престарелый арх1епископъ скло
нялся съ любовью во взоре къ этимъ молодымъ побегамъ 
Церкви японской".

Счастливы те, кто, какъ о. Восторговъ, пережили такш 
впечатленш, видели великаго iepapxa, беседовали съ нимъ. 
О, какъ бы хотелось мне побыть въ храме съ этими новыми, 
древними по духу, христианами, поплакать исцеляющими 
слезами и получить благословеше того великаго мужа апо- 
стольскаго, который какъ звезда горитъ на ВостокЬ!.. О, да, 
Poccifl отдала Японш то, что всего дороже для каждаго на
рода— великаго архипастыря-подвижника. Ведь татае мужи, 
какъ арх. Николай, о. 1оаннъ Кронштадтскш, Иннокентш-про- 
свЪтитель, ведь они— свЬтъ и гордость, а не герои злобнаго 
освободительнаго движешя, не представители.гордой мысли, 
воююшде съ релиией, не признаюшде христтанскихъ подви
то въ, не понимаюпце праведности. Но народъ— не съ этими 
безумцами... О, какъ бы былъ нуженъ такой архипастырь, 
какъ арх!епископъ Николай, у насъ, здесь, въ это тяжелое 
время, когда смолкъ голосъ кронштадтскаго молитвенника! 
Но и съ далекаго Востока онъ несетъ намъ укреплеше, 
ободреше—тою своею службою, на которую призвалъ его 
Господь въ языческой Японш. Тамъ,— веримъ мы вместе съ 
уважаемымъ пастыремъ,— „сила христ1анства еще разъ ска
жется (уже и сказывается, можно добавить) во всемъ обаянш 
и спасительности, еще разъ на глазахъ Mipa принесетъ обновле- 
Hie жизни и докажетъ, что это дерево— не земного семенн“.

Православ1е растетъ и —  главное — крепнетъ. Возникаютъ 
новые духовные журналы, переводятся книги. Переводами 
занятъ усиленно самъ арх!епископъ. Переведена капиталь
ная книга Пентикостарюнъ (служба отъ Пасхи, кончая празд- 
никомъ Троицы), изданъ обиходь пенш первой и Страстной 
седмицъ Великаго поста. Следуетъ также отметить пере
воды: Бахметьевой (Разсказы изъ исторш Христовой церкви), 
К. Смирнова (Исторгя Христ. церкви), соч. о. 1оанна Крон
штадтскаго, св. 1оанна Златоуста. Переводится по мере воз
можности все, что признается полезнымъ. Постоянно появля
ются въ, печати оригинальныя сочинешя, принадлежащая 
хрисианамъ - японцамъ. Изъ этихъ последнихъ надо ука
зать на две солидныя книги, посвященныя св. Серафиму Са
ровскому, а также на книги: „Сборникъ религюзныхъ и фи- 
лософскихъ статей" (II. Ямода), „Релипя и красота природы"
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(Б. Ямода), „Неведомый Богъ“, „Объяснете символа веры“ 
и др. книги. Японсше хриспане очень интересуются ру с
скою церковною жизнью и отзываются на ея событш горячо.

Японская православная церковь восходитъ отъ силы въ 
силу, и ея положеше, несмотря на многхя скорби, можетъ 
только радовать наше сердце. Знаменательна и поучительна 
самая война, не разъединившая православныхъ РоссШ  и Япо
нш, но еще сблизившая ихъ духовно. Отдавая кесарю — 
кесарево, японцы не забывали того, что принадлежитъ „Бо- 
гови“. И во время войны христианская проповедь не умол
кала и имела успЪхъ. Народъ, даже въ своемъ патрютиче- 
скомъ подъем^, не могъ не видеть, что православ1е не касается 
политики, не возстановляетъ народы на ихъ власти и вер
ность Христу не требуетъ измены родине. Православные 
японцы шли сражаться за свое отечество съ русскими, не 
обрывая своей духовной связи, и умирали, шепча те же мо
литвы, что и ихъ боевые враги, но братья по Христу и вере.

Свётла и обаятельна личность престарелаго арх1епископа 
Николая, представительствомъ котораго достойно и нетще
славно, но добро можетъ гордиться Poccifl, успЬхамъ кото
раго она радуется, заслуги чтитъ. Я  говорю о той верующей 
Poccin, которая всегда ж ива, которая отзывается сердцемъ на 
нужды далекихъ братьевъ и на лепты которой создался ве
ликолепный соборъ токшскш. Это видимый памятникъ горя
чей любви и веры русскаго народа. Если мало знаетъ на
родная масса о православныхъ братьяхъ въ Японш и о жизни 
и трудахъ подвижника-апостола арх1епископа Николая, то 
причиною этого является то, что для народа и вообще для 
широкой публики почти нетъ сочиненШ, которыя знакомили 
бы съ православ1емъ въ Японш, съ деятельностью миссш, 
съ жизнью архипастыря Николая и другихъ его соработни- 
ковъ на ниве хриспанскаго просвещешя. Предлагая эти не- 
мпопя страницы нашимъ читателямъ, мы обращаемся съ 
просьбою ко всемъ, которые могутъ помочь намъ въ озна- 
комленш съ жизнью Православной Японш. Историчесшя и 
бытовыя статьи, разсказы изъ общественнаго и частнаго быта 
японскихъ хриспанъ, — словомъ, все, что касается японской 
православной Церкви и ея создателей,руководителей въживомъ 
правдивомъ изображенш, гостепршмно и съ благодарностью 
будетъ встречено нами. Никогда не должно быть замалчи
ваемо то, что является светомъ, что можетъ укреплять духъ 
и радовать сердце, —  а темъ более ныне, въ эти дни мрака 
и всяческой разрухи у насъ. Если темно здесь, пусть оттуда, 
издалека идетъ светъ, озаряющш и греюшдй. Надо говорить 
и о великихъ, доблестныхъ служителяхъ церкви Христовой, 
подвизающихся подвигомъ апостольскимъ,— говорить не ради 
нихъ, ибо они не ищутъ славы и похвалъ людскихъ, но ради 
блага техъ, которыхъ они могутъ поучать своей жизнью, слу
жа спасительнымъ примеромъ.

К.



i l l  Ш Х Ш Н У Ю  ночь.
Пасхальная ночь. Вся семья у  заутрени. Дома остался старый

дгьдъ со внукомъ.

ДЪдъ (см отря въ о ткры тое  окно).

Полночь близится святая...
Посмотри: небесный сводъ,
Чудесамъ земли внимая,
Съ нами чуда Пасхи ждетъ.
Посмотри: онъ весь ыяетъ 
Лучезарной красотой;
Это — небо совершаетъ 
Крестный ходъ свой надъ землей.

Внукъ.

Слышишь радостное пенье?
То у церкви хоръ сл'Ьпыхъ 
О Христовомъ воскресеньи 
Ужъ поетъ пасхальный стихъ..

СлЬпцы (поютъ вдали).

Торжествуйте купно съ нами:
Христосъ воскресе!

На кресте Распятый 
Сокрушилъ сень смерти 

Силою длани.
Славимъ ныне Сына 
Со Отцемъ и Духомъ,

Славимъ вовеки! й)

*) Изъ «Богогласника»

6
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ДЪдъ.

Вотъ и благовестъ... Пасхальный 
По полямъ несется звонъ.
А во храме погребальный 
Не замолкъ еще канонъ.
Но изъ гроба ужъ вещаетъ 
Погребенный: „Не рыдай".
Царство смерти разрушаетъ 
И зоветъ въ небесный рай.
Ужъ гласятъ о воскресенье 
Хоры ангеловъ съ небесъ,
И земля въ благоговенье 
Вторитъ имъ: „Христосъ воскресъ! “

(П оетъ .)

День святой, день чудесъ —
Нашъ Спаситель воскресъ,—
Онъ воскресъ, возс1ялъ,
Mipy светъ даровалъ 

И спасете.

ДЬдъ и внукъ (поютъ).

И ликуетъ народъ,
И природа поетъ!
И играетъ трезвонъ,
Возвещаетъ и онъ 

Воскресеше!

Колокола (звонятъ).

Воскресешя день,
Светоносный день!
Мы играя гласимъ,
Мы вамъ благовестимъ:

Пасха красная!
„Мы гласимъ до небесъ:
Онъ воскресъ, Онъ воскресъ!
Смерть Онъ смертью попралъ 
И животъ даровалъ:“

Пасха красная!

П. Мироносицшй.



Письмо съ Невскаго берега.

Передъ большими праздниками петербургсгая улицы нео

быкновенно оживляются, и воздухъ оглашается тысячами ра- 

знородныхъ звуковъ. Стукъ экипажей, гудки автомобилей и 

звонки трамвае въ перемешиваются съ говоромъ и криками 

снующихъ людей. Столица— это громадное чудовище — ре

веть нутромъ, напоминая о своей прожорливости. Окна ма- 

газиновъ нарядно изукрашены и блещутъ разными приман

ками. Чего-чего только на нихъ не выставлено, начиная отъ 

грошевой безделушки, кончая драгоценными брилл1антами, 

стоящими целыя состояшя! И все это бьетъ на слабость чело

веческую; привлечь внимаше, соблазнить, вытянуть деньги.

Въ особенности осаждаются колбасныя и мясныя, булоч- 

ныя и кондитерскш. При полученш куличей и пасокъ здесь 

происходитъ страшная давка. Публика готова, кажется, растер

зать приказчиковъ, которые носятся по магазину сломя голову.

ТемнЬетъ... Вспыхиваетъ электричество.

Въ домахъ спешатъ съ уборкой квартиръ.

Хозяйки хлопочутъ надъ украшешемъ пасхальнаго стола.

На него ставятъ все, что есть лучшаго. Несутъ на блюде 

еще дымящшся окорокъ ветчины съ обвитой вокругъ ножки 

розеткой изъ вырезной бумаги. Его помещаютъ рядомъ съ 

куличомъ и пасхою. Ставятъ целую гору разноцветныхъ 

крашеныхъ яицъ, убравъ блюдо по краямъ зеленымъ мохомъ. 

Бумажные цветы на куличе и пасхе соперничаютъ съ цве
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тами живыми, размещенными среди бутылокъ вина и на- 

ливокъ.

Неболыше куличики и пасхи отделяются особо для освя- 

щешя и завязываются въ салфетку.

Еще не приготовлены закуски и не перемыта посуда.

А время летитъ какъ на крыльяхъ. Небо уже совсемъ 

потемнело, и на немъ слабо мерцаютъ звезды.

Хозяйки спешатъ еще более и волнуются, боясь не упра

виться съ дЬломъ. Имъ помогаютъ все домочадцы.

Уличный шумъ достигаетъ высшей степени напряжешя. 

Чудовище-городъ кажется разсерженнымъ и негодующимъ.

Торговцы алчно следятъ за покупателями. Покупатели 

яростно набрасываются на товаръ, какъ бы желая растащить 

его остатки.

Въ озабоченную толпу вкрапливается разукрашенный 

порокъ, назойливо привлекая къ себе внимаше. Онъ ведетъ 

на буксире ложь и преступлеше.

А въ темномъ небе царитъ тишина. Оно напоминаетъ 

безмолвный сумракъ могилы.

Храмы одинъ за другимъ начинаютъ иллюминоваться.

Воздухъ пронизываетъ первый ударъ колокола. Онъ дро- 

житъ, уносясь въ вышину, где и замираетъ. Онъ говоритъ 

нездЬшнимъ языкомъ. Это какъ бы голосъ свыше... Онъ 

призываетъ къ Небу мятущееся человечество, прилепивше

еся къ земле и погрязшее въ мелочныхъ житейскихъ заботахъ.

Услышавпйе этотъ звонъ поспЬшно крестятся и начи

наютъ собираться въ церковь. Одеваются белыя платья и 

вообще вся лучшая одежда.

Одинокш ударъ колокола подхватывается другими, и на

чинается благовестъ къ Светлой Заутрени.

Какъ торжественна эта медная песнь, вырывающаяся 

изъ сотенъ могцныхъ грудей колоколовъ! Ея воздушная ме- 

лод1я подобна ангельскому хору, славословящему Творца. 

Это Его Светлая ночь, Его торжество!

Иллюминованные храмы какъ бы ликуютъ.

На Исаатевскомъ соборе по сторонамъ большого купола 

вспыхиваютъ костры, словно гигантсше факелы. Огненные 

языки вместе съ дымомъ, колеблясь, устремляются кверху, 

какъ пламя веры. Разве наша вера не такъ же колеблется 

отъ сомненш?.. Но все же она стремится вверхъ.
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Магазины постепенно закрываются.

Нисколько порадела и толпа, хотя праздно снующихъ 

по улицамъ еще очень достаточно.

Но мнопе идутъ и едутъ въ храмы и въ особенности 

въ КазанскШ и Исаашевсшй соборы. Они залиты внутри 

огнями еще более, чемъ снаружи. Въ нихъ тепло сердцу, 

застывшему въ холоде житейскаго моря, обезсиленному 

борьбой и озлобленному. Тутъ тепло и светъ какъ физи- 

ческШ, такъ и духовный. Оттого-то сюда приходятъ, не

смотря на тесноту и давку, не только веруюпце крепко, но 

также и мало-веруюшде. Последше невольно привлекаются 

въ смутной надежде получить хоть крупицу благодатнаго 

ощущешя и успокоешя.

Бродятъ по церквамъ также и любопытные. Они флани- 

руютъ изъ храма въ храмъ, толкаясь и мешая другимъ 

молиться.

Поднялись хоругви и заколыхались въ воздухе въ тор- 

жественномъ крестномъ ходе.

Двери храмовъ затворились, и вскоре за ними послыша

лись безценныя слова для верующихъ:

„Христосъ воскресе изъ мертвых^!'1

Съ напряженнымъ внимашемъ слушаютъ моляшдеся эту 

радостную весть о победе надъ смертью, возвещенную изъ 

тесныхъ стенъ мрачнаго гроба.

И сердце начинаетъ невольно биться сильнее.

Вдругъ двери распахиваются. Торжествующая песнь 

Воскресешя громогласно и широкою волною разносится по 

всему Mipy.
— Христосъ воскресе! —  восклицаетъ священникъ.

—  Воистину воскресе! —  отзывается весь храмъ, какъ 

одинъ человекъ.

— Христосъ воскресе!

— Воистину воскресе!.. Воистину воскресе! —  гудитъ по 

церкви изъ края въ край какъ морской прибой.

Голоса людей слились въ одинъ мощный победный кликъ.

Будто сами недра земли свидетельствуютъ о факте Вос- 

кресешя.

Сердце радостно трепещетъ и рвется изъ груди.

Святыя, незабываемыя минуты!..

А. ЦвЪткова.



КНИЖНОЕ ОБОЗРЪШЕ.

1) Врачъ К. М. Поповъ. —  Очерни душевной гипены.—  В ы п . 1. 
Релипя. —  Харьковъ. Ц. 65 к. съ пер.

Передъ нами небольшая книжка въ розовой обложке— цв^тъ 
любви— изданная въ провинцш и помеченная «выпускомъ нервымъ». 
Следовательно, это лишь начало труда. При малоговорящей 
внешности книжка отличается глубиною своего содержанш и 
оригинальностью проводимаго авторомъ взгляда. Съ проникнове- 
шемъ всюду «улицы» и вл1яшемъ толпы на науку и искусство, 
когда создались для мышлешя и творчества готовые трафареты, 
нарушеше которыхъ влечетъ за собою чуть ли не нравственную 
смертную казнь,— встретить взглядъ чуждый шаблона —  большая 
редкость. Только смельчакъ, совершенно не боящшся обществен- 
наго мнешя, можетъ решиться на это. Лозунгъ его—истина и 
правда во что бы то ни стало!.. Только у такихъ безстрашныхъ 
борцовъ за правду и можно найти безпартшную истину. Пароди
руя классическое изречете: e x  o r i e n t e  l u x , —  мы воскликнемъ: 
изъ провинцш—голосъ правды! Книжка Попова съ первыхъ же 
страницъ зайнтересовываетъ и приковываетъ къ себе. Въ ней 
разсматривается вопросъ первостепенной важности въ нашъ нерв
ный векъ: о гипенё и профилактике душевнобольныхъ. Смутное 
время увеличило въ особенности процентъ психическихъ раз- 
стройствъ. Въ странахъ даже самыхъ культурныхъ на ряду съ 
телесным']. благополуч1емъ, съ уменьшешемъ смертности и увелн- 
чешемъ продолжительности жизни, наблюдается ухудшеше на- 
роднаго здрав1я въ отношенш психическихъ заболеванш. Неко
торые ученые утверждаютъ, что благодаря заразительное™ ду- 
шевныхъ болезней летъ черезъ 500 человечеству угрожаетъ 
повальное сумасшеств1е. Въ виду такой страшной возможности 
естественно задаться вопросомъ: на достаточной ли высоте стоитъ 
вообще n c u x i a T p i f l ?  И вотъ книжка Попова отвечаетъ намъ, что
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совершенно н'Ьтъ. И первая литература обратила на это внимаше 
въ лицО Боборыкина и Щеглова. Медицина много трактуетъ 
о гипене гЬла и слишкомъ мало или, вернее, почти ничего о 
гипене души.

Лишь недавно два немца— Виндшейдъ и Фуксъ— сделали по
пытку соединить отрывочныя познашя по психической гипене въ 
книгё «Профилактика нервныхъ болезней и ncnxiaipifl». Но р'Ьчь 
касается все время гииены тела, а гипене души отведена самая 
ничтожная часть: если соединить все разрозненные ку
сочки по этому предмету, то (по вычислешю автора 
разбираемой книжки) едва наберется 12 страницъ. А 
между гЬмъ руководство Виндшейда и Фукса служитъ 
учебникомъ для псих1атровъ. Но чему же можно научиться у не- 
мецкихъ авторовъ, если они въ заключены своей книги признаютъ 
свою несостоятельность въ борьба съ психическимъ недугомъ, 
говоря: «Въ будущемъ не представляется невозможными что мно
гочисленные вырожденные съ противообщественными свойствами 
въ связи съ возрастающимъ избыткомъ населены вынудятъ го
сударство для собственной защиты и защиты здоровыхъ решиться 
на м^ры, имеющая безусловно профилактическое значете, но въ 
настоящее время даже для Америки еще необычайныя по своей 
жестокости». Но ведь если безумныхъ отдавать во власть палача, 
тогда надо упразднить совершенно псих1атрш. Разве этимъ пси- 
xiaTpifl не подписывает, себе приговоръ?.. Недаромъ же спе
циалист по душевнымъ болезнямъ оказывается въ затруднитель- 
номъ положены, когда къ нему обращается за помощью человОкъ, 
который подъ гнетомъ в е ч н ы х ъ  или п р о к л я т ы х ъ  вопро- 
совъ очутился у самой границы сумасшеств!я. Врачъ, въ своей 
безпомощности, прописываетъ ему игрушечныя средства: трудъ, 
развлечешя, путешеств1я, мыльный клистиръ, ванны, бромъ и пр. 
въ такомъ же роде. Между темъ нашъ народъ съ духовными не
дугами издавна обращается къ духовенству и въ особенности чер
ному. И значеше релипознаго роздейств1я въ этихъ случаяхъ 
огромно и констатировано многими авторитетами науки, какъ Пи- 
роговъ, Мержеевскы, Флери, Кохъ, Крафтъ-Эбингъ и мн. др. 
У насъ въ Россы существуют лабораторш, где спещалисты ра 
ботаютъ надъ исправлешемъ и усовершенствовашемъ души, это— 
монастыри и особенно общежительные, имеюнце более стропи 
уставъ. Аскетика рекомендует исправлять не только пороки и 
страсти, но даже и странности. Православ1е, сохранившее духов
ную науку для самосовершенствовашя и исправленш, въ этомъ 
отношены имеетъ преимущество какъ передъ католичествомъ 
(испорченнымъ ролью свётскихъ владыкъ), такъ и передъ про- 
тестантствомъ (являющимся болЪе нравственной философ1ей, ч'Ьмъ 
релипей). Аскетизмъ не только исцеляет душу, но и даетъ по- 
знаше чужой души. Недаромъ же мноие врачи решили собствен- 
ныя психическш проблемы, отдавъ себя на служеше церкви, та
ковы: Лазаревъ (сельскШ священникъ), Цветаевъ (архимандритъ),
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Оболенскш (епископъ Тихонъ) и мн. др. Это служитъ яснымъ до- 
казательствомъ, что во многихъ случаяхъ релипя дМствуетъ на 
л ушу профилактически. Медицин^, по словамъ Попова., следуеть 
примкнуть къ такому могущественному союзнику, какъ релипя, 
а не отвергать ее и гЬмъ бол’Ье не глумиться надъ нею, какъ 
это показано на случаяхъ съ извЪстнымъ юродивымъ— Корейшемъ 
и, наконецъ Гоголемъ. Не можемъ не привести сильнаго и тро- 
гательнаго ррим’Ьра воздМствш релипи на душу умиравшаго 
матроса во время боя на мореходной канонерской лодкЪ «Гилякъ», 
изъ статьи Усмовича, написанной по «Отчету» врача I. Н. Св’Ьчни- 
кова. Посл’Ьднш описываетъ вторую ночь посл'Ь боя подъ Таку. 
«Ночь была тихая и темная. Тихо было въ каютъ-кампанш, гдЪ си
дели дежурные при раненыхъ, пом’Ьщенныхъ въ офицерскихъ 
каютахъ. Они чутко прислушивались къ стонамъ, не нужно ли 
кому чего, не надо ли чЪмъ помочь. Былъ тутъ и докторъ. Его 
просить къ себ'Ь обожженный Викулинъ. Докторъ подходить.— 
Что, Викулинъ? — «Батюшку бы,— шепчетъ несчастный, —  свя
щенника. Исповедоваться бы мнЪ».— НЬтъ сейчасъ батюшки,—  я 
теб’Ь дамъ Евангел1е, а ты молись, читай «Отче нашъ». Дастъ 
Богъ, тебЪ станетъ легче.—Докторъ приносить свое дорожное 
Евангел1е. Викулинъ беретъ его обожженными руками и крепко 
прижимаетъ къ запекшимся воспаленнымъ губамъ. На его обож- 
женномъ лиц'Ь наложена маска. Сквозь нее онъ шепчетъ:— Отче 
нашъ.. иже еси на., небеси..

Слова произносятся медленно, чуть не каждая буква отдельно, 
и въ каждомъ звукЬ слышится глубокая вЪра и полная покор
ность Тому, въ Чьихъ рукахъ наши и жизнь и смерть. Когда Ви
кулинъ дошелъ до словъ «да будетъ воля Твоя», докторъ не вы- 
держалъ. У него закипало что-то въ груди, на глазахъ наверну
лись слезы, и онъ зышелъ изъ каюты, а Викулинъ дошелъ до 
словъ «да будетъ воля Твоя» и остановился на нихъ.— Да будетъ 
воля Твоя... Да будетъ воля Твоя!.. Да будетъ воля Твоя!..— повто- 
рялъ онъ разъ за разомъ, видимо, вдумываясь въ глубокш смыслъ 
этихъ словъ и все бол^е подчиняясь имъ. Молитва Викулина ясно 
слышалась и въ каютъ-кампати, гдЬ вс'Ь дежурные встрепенулись 
и сидели, также вс'Ь подчинившись молитвенному настроенно стра
дальца. А онъ все повторялъ и повторялъ:—Да будетъ воля 
Твоя!..

Какъ будто вспоминалъ свою далекую семью, двухъ д^тей, 
что останутся сиротами, вспоминалъ свою жизнь, понималъ бли
зость смерти, и на каждую думу, на каждое воспоминаше отв^- 
чалъ:—Да будетъ воля Твоя!

Когда онъ кончилъ, наконецъ, молитву, то поцЬловалъ Еван- 
гел1е и сказалъ:— Заснуть бы теперь.

«Мн-fe кажется, —  говоритъ Поповъ,—  что отношете доктора 
Св’Ьчникова къ религш у постели больного должно признать бо- 
.тЬе нормальнымъ, ч^мъ отношеше къ ней присяжныхъ псих1атровъ 
Виндшейда и Фукса».



К Н И Ж Н О Е  О Б О З Р 1 3 Н 1 Е . 91

Но возд'Ьйствшмъ религш на душу человека медицина не за
нимается. Въ этомъ ея громадный промахъ.

Мы жалЬемъ, что не 'можемъ привести изъ книги Попова н 
другихъ интересныхъ рыписокъ, ибо отчетъ и такъ разросся. 
Но цгЬль наша была отметить этотъ выдающейся по своей 
оригинальности трудъ Попова и указать на него всЬмъ, интере
сующимся даннымъ вопросомъ. Читатели найдутъ въ книг!’, По
пова много для себя пнтереснаго и полезнаго. Мы же со своей 
стороны пожелаемъ книН самаго широкаго распространешя.

А. Догановичъ.
2)«Истор1я Русско-Японской войны» —  М. Е. Бархатовъ и В. В. 

Функе.

Только недавно пришлось намъ ознакомиться бо.гЬе детально 
съ этнмъ издашемъ.

Красиво изданные шесть томовъ Исторш Русско-Японской вои
ны богато снабжены массою иллюстрацш, снпмковъ, плановъ 
театра военныхъ д'Ьнствш и даютъ читателю наглядную обста
новку какъ самой войны, такъ и отдКзльныхъ сраженш.

Большое достоинство издашя— это безпристрастность п попу
лярность изложены.

Невольно переживаешь тяжелую эпопею великой кровавой 
борьбы за могущество и велнч1е Poccin на Дальнемъ Восток^, 
просматривая это издаше; время все изл^чиваетъ, теряется остро
та впечатл1;нш, забываются подвиги героизма и долга передъ ро
диной, забываются потери, а помнить все это сл'Ьдуетъ и очень 
сл'Ьдуетъ; ошибки повторяются, личный эгоизмъ отдЪльныхъ лицъ 
ведетъ иногда ц'Ьлое государство на путь тяжелыхъ испытанiii 
и большпхъ потерь, а старые примеры забыты. Хорошей памят
кой можетъ служить для насъ Истор1я Русско-Японской войны, 
довольно ясно рисующая и причины войны и тЬ грустные мо
менты тяжелыхъ испытанш, которые несла наша многострадаль
ная арм!я на позищяхъ далекой Манчжурш и Квантунскаго по
луострова.

Редакторы издашя—М. Е. Бархатовъ и В. В. Функе— удо
стоены Высочайшей благодарности за издаше, а само издаше ре
комендовано къ обращен»© въ войскахъ Комитетомъ но образо
ванно войскъ.

с.
3) Руссшй Царь съ Царицею на поклонен1и иосковскииъ святы- 

нямъ.— Складъ и здат я: С.— Петербургъ, Пушкинская, 3.
__ Ф ' оп
Ц"Ьлый рядъ нашихъ неудачъ, два тяжелыхъ года войны съ ея

тревогами, волнешями, страшными лишеншми и безконечно ужас
ными картинами вызываютъ щемящее чувство боли. Явилась но
вая катер!я жертвъ войны, а именно —  страдающихъ острой фор
мой нервнаго разстройства.



92 С В Б Т О Ч Ъ.

За неим'Ьшемъ лечебницъ (существуюпця больницы длй душевно- 
больныхъ не принимаютъ больныхъ солдатъ, опасаясь, что совмест
ная жизнь съ окончательно потерявшими разсудокъ только обо
стрить ихъ нервное разстройство) больные солдаты возвращаются 
въ свои деревни, где родные приковываютъ ихъ, какъ дикихъ 
зверей, на цепь; въ острыхъ припадкахъ болезни они рвутъ 
свои цепи и режутъ своихъ близкихъ. Необходимость открыть 
спещальныя лечебницы для нервно-больныхъ солдатъ дала Гат
чинскому отделу состоящаго подъ Высочайшимъ Его Импера- 
торскаго Величества Государя Императора покровительствомъ 
Общества повсеместной помощи пострадавшимъ на войне солда- 
тамъ и ихъ семьямъ мысль взять на себя святой починъ: обра
титься къ русскому народу за помощью для устройства при на- 
званномъ отделе Общества больницы для нервно-больныхъ, по- 
страдавшихъ на войне солдатъ. Въ редакцшхъ газетъ открылся 
пр1емъ пожертвованш, и первою откликнулась арм1я; къ со- 
жа-лешю, большинство русскихъ людей осталось глухо къ стра- 
дан)ямъ своихъ бывшихъ защитниковъ на поле брани. Для более 
успешнаго прюбрететя необходимыхъ средствъ на устройство 
больницы Гатчинскш отдЬлъ выпустилъ въ светъ собственное 
роскошное издаше подъ назвашемъ «Русскш Царь съ Царицею 
на поклоненш московскимъ святынямъ». Это издаше оставляется 
г.г. жертвователямъ, какъ памятникъ о совершенномъ ими доб- 
ромъ дёле.

Изданю это служитъ воспоминашемъ о 1903 годе, когда Его 
Императорское Величество съ Августейшей Семьей молился, по 
примеру древнихъ царей и бояръ, вмесгЬ съ народомъ въ перво
престольной столице, хранительнице православной веры на Руси. 
Издаше это сообщаетъ, въ порядке посещешя Государемъ москов- 
скихъ святынь, историческш данныя о нихъ, богато иллюстри
руя прекрасно составленный текстъ.

Книга заканчивается «Славой», принадлежащей перу В. Ф. 
Абакумова.

Цитируемъ ее:

Божьей милостью ниспосланному,
Духомъ Вышняго оыянному,
Руси праведной солнцу ясному, ,
Никому въ Mipy не подвластному,
Средь владыкъ земли Дарю главному,
Царю-Батюшк£ православному,
Царю Сильному, терпеливому,
Дарю Светлому, справедливому,
Слава Славъ земныхъ нерушимая,
Въ долготу временъ негасимая

Слава!
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Солнца знаменью предразсв’Ьтному,
Неба полымю многоцветному,
Утра зорюшке кроткой, радостной,
Зар'Ь вечера тию й, благостной, 
Государыаямъ нашимъ родныимъ,
Имъ, заступницамъ всенародныимъ,
Въ горе, бЪдств1яхъ Имъ печальницамъ, 
Въ cye rt MipcKofi Имъ молчальницамъ, 
Слава съ милостью неразлучныя,
Слава благов^сть святозвучная,

Слава!

Маяка огню въ зыби волнъ морскихъ, 
Ясну месяцу среди зв'Ьздъ златыхъ, 
Царства русскаго дню грядущему,
Счастье радости намъ несущему,
Царскихъ помысловъ заповеднику,
Трона Царскаго Св’Ьтъ-Наследнику 
Слава юная, съ нимъ растущая,
Впереди Его въ м1ръ бегущая,

Слава!

Неба ангеламъ средь людей цростьиъ, 
Лучшимъ цветикомъ на поляхъ родныхъ, 
Имъ, лебедушкамъ белоснежныимъ, 
Государевымъ дочкамъ вежныимъ 
Слава чистая, светлогранная,
Изъ лучей любви изотканная,

Слава!

Славушка, Слава!

Ск.



ЖУРНАЛЬНЫЙ З А М Ш И .
Еще недавно нельзя было критик^ касаться литературныхъ ку-. 

мировъ. Они не могли им^ть недостатковъ. Позволялось въ честь 

ихъ только слагать оды и п^ть имъ гимны. Несогласные молчали.. 

Чуть кто раз"Ьвалъ ротъ, на того махали руками и кричали ему:

— Что вы, что вы! Молчите ! Какъ это можно !

Шумъ заглушалъ голосъ одинокаго протестанта.

И онъ смолкалъ.

Освободительное время, поднявшее страсти, особенно освобо

дило кумировъ отъ критики. Но улегся разгаръ страстей, и здра

вый разумъ началъ вступать въ свои права.. Въ литератур^, 

какъ въ обществ^, понемногу начинается отрезвлеше. Сначала 

еще робко раздаются отдельные голоса, какъ Измайлова и Адр1а- 

нова *). На нихъ не замахали и не перекричали ихъ. Они высказа

лись, и ихъ выслушали. Хорошо уже и это. А сколько выражено 

горькой правды хотя бы о Горькомъ. Извиняюсь за невольный 

кала-мбуръ. По поводу посл^дняго произведенш Горькаго — 

«Л-Ьто»— Адр1ановъ въ «В'Ьстник'Ь Европы» отм'Ьчаетъ, что оно 

сфабриковано антихудожественно и притомъ съ явной тенден- 

цюзностью.

Искусство, воплощая вечную красоту, должно служить жизни 

въ в^рномъ ея отраженш. Горькш идетъ не гёмъ путемъ. Какую- 

либо свою отвлеченную идею онъ еле-еле облекаетъ плотью, толь

ко чтобы она давала хоть иллюзш жизни. О болынемъ авторъ 

не заботится. Эти подделки подъ жизнь не есть еще жизнь. Но 

въ угоду идей Горькш не церемонится не только съ языкомъ 

крестьянъ, но также и съ ихъ психолопей. Мужикъ р^шаетъ по 

Горькому проблему полового вопроса такъ:— «Коли баба свободна 

и по своей охотЬ къ ,парню идетъ— почему это гр^хъ? Та же 

милостыня,— парню гд± взять?» Подумаешь, какая простота отно- 

шечш! Будто и въ самомъ д^л^ «подъ мужика» сказано. Но это 

кажется лишь съ перваго взгляда. Велище сердцеведы,— Пушкинъ, 

Достоевскш, Толстой, Тургеневъ, никогда такъ не клеветали на на- 

родъ. Достоевскш называлъ его Богоносцемъ. Крестьянинъ спо- 

собенъ низке падать, легко поддается всякому rptxy. Но загЬмъ 

покается даже публичнымъ всенароднымъ признашемъ всей 

скверны, какъ во «Власти тьмы» у Толстого. Но чтобы мужикъ

*) Съ книгой Измайлова читатели ознакомятся въ сл^д. № .Св4точа“, въ 

статыб нашего уважаемаго сотрудника Н. А. Мучника.

Ред.
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покрывал!, развратъ философ1ей, вытекающей изъ холоднаго ума,— 

это не отв^чаетъ действительности. Гр4хъ интеллигенции нечего 

навязывать народу, фраза Горькаго взята напрокатъ изъ тйхъ 

брошюрокъ, который разнуздываютъ порокъ и проблему вопроса 

рЪшаютъ по-«звериному».

Адр1ановъ ръ «В. Е.» говоритъ по этому поводу: «Нетъ, 

положительно не за свое дЬло взялся Максимъ Горькш. Для 

того, чтобы содействовать росту народнаго самосознанш въ 

области политической и сощальной мысли, надо иметь серьезную 

подготовку, научную и умственную выправку, особый навыкъ и 

особый темпераментъ. Горькш же въ этомъ отношенш недалеко 

ототелъ отъ своего героя, бывшаго военнаго писаря въ <;Лете», 

который разсказываетъ про себя:— «У меня не было времени при

стально заняться самообразоватемъ. Я человекъ, образованный 

разгромом!, народнаго возстанш. Сощалистическш брошюры я на- 

чалъ читать всего за годъ до переворота жизни и будущее понимаю, 

а въ настоящемъ разбираюсь съ большимъ трудомъ, прошлое же 

русской земли— совсемъ темное дело для меня».

Этотъ писарь похожъ на самого Горькаго.

Неподготовленный мозгъ Горькаго не справился съ нахлынув- 

шимъ на него потокомъ всевозможныхъ современныхъ идей и 

воспринялъ изъ нихъ лишь самыя грубыя, элементарныя, 

какъ наиболее понятныя и доступныя. Это оттого, что по пути 

культуры онъ пошелъ слишкомъ поспешно. Какой-нибудь ста- 

рикъ въ деревне, въ медныхъ очкахъ, сидя надъ Книгою книгъ 

и раздумывая надъ вечными глаголами, постигнетъ жизнь куда 

совершеннее и глубже. Его взгляды будутъ самостоятельно выте

кать изъ размышленш, находя себе потвержденТе въ жизни. Таковъ 

именно ростъ народной мысли, умудренной летами и опытомъ. 

Онъ ценнее скороспелыхъ идей, нахватанныхъ съ ветру и сши

тых ь на-скоро, какъ лоскутья въ пестромъ деревенскомъ одеяле. 

Отсюда все промахи Горькаго, нЯвязывающаго деревне не

соответствующая ей воззрЪшя мысли. Въ будущемъ авторъ риску

ет!. совершенно разойтись въ пониманш жизни и высшей правды 

съ народомъ. И когда-нибудь изъ yen, родной деревни онъ услы- 

шитъ себе строгш приговоръ:

— Пойди прочь,— ты не нашъ !

И тогда Горькому отъ этого придется очень горько.

Анатсшй Горсшй.
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Суди не по словамъ, а по дЪламъ. Одинъ ученый путешественник!, на

ходясь въ Париже, выразилъ врачу душевнобольныхъ желате пообедать 
съ сумасшедшимъ. Врачъ пригласилъ его на завтракъ къ себе. Ученый 
встр'Ьтилъ у него двухъ незнакомыхъ ему гостей. Одинъ, одетый во все чер
ное, белый какъ лунь, выражался очень изящно, метко, держался степенно. 
Другой говорилъ необычайно быстро и обо всемъ, не давая другимъ и слово 
вставить.

Ученый, съ многозначитсльнымъ взглядомъ въ его сторону, шеннулъ док
тору:

— Замечательно интересный субъектъ!
Онъ нисколько не сомневался, конечно, что болтливый господинъ —  су- 

масшедшШ.
—  Вы ошибаетесь,—  тихо же, со сдержаннымъ смЪхомъ, войразидъ док

торъ.—  Вонъ тотъ старикъ —  душевнобольной, а это... Бальзакъ!

Признаш е.— Пожалуйста, что-нибудь отъ боли въ печени! —  обратился къ 
аптекарю, войдя въ аптеку, посетитель.

—  Пилюли Пудкинса всего лучше,—  ответилъ аптекарь.
—  Нетъ, только не эти пилюли.
—  Но ихъ рекомендуютъ мнопе профессора, ихъ цълебныя свойства за

свидетельствованы сотнями благодарностей пащентовъ.
Посетитель только покачалъ головой.
—  Поверьте, пилюли Пудкинса — очень действительное лекарство.
—  Я  знаю, но ничему этому не верю.
— Отчего же вы не хотите ихъ испробовать? —  настаивалъ аптекарь.
— Видите ли... я — самъ Пудкинсъ.

А ртисты  Садовскш и Ольриджъ. Знаменитый англ1йск1й трагикъ Ольриджъ 
посетилъ однажды Москву, где въ то время подвизался не менее знамени
тый П. М. Садовсшй.

Естественно, у обоихъ явилось желаше познакомиться другъ съ другомъ; 
знакомство состоялось въ одномъ клубе. Садовсшй не зналъ англ1Йскаго 
языка; Ольриджъ не говорилъ ни слова по-русски. Они сели другъ противъ 
друга за столъ и смотрятъ одинъ на другого.

—  Мусью, пьешь лафитъ? —  спросилъ Садовсшй.
— Олрайтъ! —  ответилъ Ольриджъ.
—  Ну, зачемъ орать! Мы выпьемъ потихоньку.
Выпили. Ольриджъ потребовалъ коньяку. Выпили и его и разошлись до

вольные другъ другомъ.
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