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въ KieBt.—Валдай и его окрестности—6 иллюстрац1й— Набережная р. Вологды. - 
Портретъ М. В. Ломоносова. — Памятники: М. В. Ломоносову въ Архангельски, 
въ С.-Петербург^, въ Москве.—3 иллюстрацж.— Караванъ въ пустынё.— Бедуин ь 
въ окрестяосгяхъ Триполи.— Типы турецкаго гарнизона въ Триполи: пехоты п 
кавалерш.— Здаше нынешняго Лицея въ С.-Петербурге.— Памятникь А. С. Пуш
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(Иллюстраши въ тексте,— Виньетки и заставки.)

Къ постоянному с в Ш ш ю  ПОДПН СНИКОВЪ.
1) Контора журнала не отвечает! за аккуратную доставку журнала по 

адресаыъ стантй жслезныхъ дорогъ, где не-гь почтовыхъ учреждешй.
2) Жалобы иа неисправность доставки, согласно объявлев1Ю Почтоваго 

Департамента, направляются въ контору редакцш не позже какъ по полученш 
следующей книжки журнала.

3) При заявленш о неполученш книжки журнала, о пером but адреса 
и при высылке дополнительных! взносовъ по разерочкё подппсиоп платы, 
необходимо прилагать печатный адресъ, по которому высылается журналъ 
въ текущемъ году, или сообщать его №. Не сообщающее № своего печатваго 
адреса затрудняют! наведеше нужным, справок! п этимъ замодляютъ испол
нение своихъ просьб!.

4) При каждомъ заявленш о перемене адреса следустъ прилагать 
40 ноп. почтовыми марками съ городск. на пногор. н обратно; п 25 коп. съ 
пног. на пног. и съ гор. на городск.

Г>) Перемена адреса должпа быть получена въ конторЬ не позже какъ 
па 7 дней до выхода ближайшей книги журнала, и тогда она будем, напра
влена по новому адресу.

С) Лица, обращающшея съ разными запросами въ рсдакцпо или въ 
контору, благоволить прилагать почтовые бланки пли марки для ответов!.

Сочиненю Анны Догановичъ, , и и и 1
Три. Бытовые разсказы. М. 1906 г. Ц. 40 к.
Накануне службы. Изъ записокъ фельдшерицы. М. 1904 г. Ц. 1 р.

Для детей. B e t  иллюстрированный:
Въ родномъ гнезде. Изъ семейной хроники. Ц. 75 к. 
вомка-дуракъ. Разсказъ. Издаше шестое. Ц. 25 к., въ папке 40 к. 
Пчелиный домииъ. Повесть изъ жизни пчелъ. Издаше третье.

М. 1906 г. Ц. 40 к., въ папке 55 к.
Старые и малые. Разсказы для дЬтей школьпаго возраста. Съ 

рисунками Н. Н. Олыпанскаго. Издаше третье. Съ портретом! авто
ра. М. 1907 г. Ц. 45 к., въ папке 60 к.

Печальникъ земли Русской. Историческая повесть. Для семениаго 
и школьнаго чтешя. Издаше четвертое. М. 1908 г. Ц. 40 к., въ паикЬ 55 к.

Ерманъ. покоритель Сибири. Для школьнаго и народнаго чтешя. 
Издаше третье. Ц. 15 к. 2

Любимчикъ. Истор1я одного попугая. Разсказъ для детей. Изд. 2-е. 2
Ц. 25 к., въ папке 35 к. а

Вася-Горбунъ. Разсказъ для детей. ИздаШс второе. М. 1910 г. #
Ц. 15 к., въ папке 25 к. 3

Дедъ Игнатъ. Разсказъ. Для школьнаго и ссмейиаго чтешя. Ц. •
•  35 к., въ папкъ 50 к. •
2 Маша. Повесть. (А. Догановичъ и А. Круглова). Издаше 2
{ третье. И. 40 к , въ папке 60 к. 5

Васильки. Разсказъ для детей. Съ рисунками. 11. 30 к.,въ папке 45 к. •

{ Отзывчивыя сердца. Разсказы для детей. Съ рисунками И. 40 к. J
ПЬоенка маятника и друпе разсказы. И. 40 к. #
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Вступая въ 6-Й ГОДЪ существованья. „Свъточъ и Дневникъ Писателя" остается ворсит 
ядачамъ: укреплять сознанье гражданскаго долга, отстаивать начала здоровой свободной жыз- 
лю щей с я на заыЬтахъ вФчнон правды п красоты. На нашемъ знаменьы начертано: Знанье и I 
Ыирок1й осмысленный патрьотизмъ. Давая чнтателямъ интересное, разнообразное н полезное 
!урналъ нашелъ сочувствье какъ въ кругахъ широкой публики, такъ н среды выдающихся обил 
ььхъ дФятелен н педагоговъ. Онъ нрнвлекъ н вниманье молодежи, желающей трудиться на бла 
юда, выполняя свой гражданскьй долгъпередъ родиной. Увеличивая съ каждымъ годомъ объемъ ж» 
лучшая его съ внешней стороны ы въ смыс.тЬ содержанья,—мы въ 1912 году обратнмъ внь 
ie сокращая старььхъ отд-Ьловъ, на отображеьые, перомъ и карандашомъ. русской ы ыностраым 
t-щей жнзны. Также въ обозр-Ьныь журналистики будетъ отмечено все, какъ стоющее одобренья « 
мъ положит, качествамъ такъ ьь требующее возраженья. Въ отдЬ.тЬ На помощь Семь-fe н UlKO.it 
ьечататься „БесЪды врача". Гакымъ образомъвъ 1912 году „Св-Ьточъ и Дневникъ Писателя1' 
iMtTb с.ь^. отдФлы:

I. ЛИТЕРАТУРНО-НАУЧНЫЙ. (Стихи, романы. noatCTH, разсказы ы нроч. Статьи ыо вон)* 
науки, искусства, литературы и политики, зтыографическье очерки, ысторыческье очо| < 
разсказы.)

И. КРИТИКА н БИБЛЮГРАФ1Я. (1. Крнтыческья статьи о пььсателяхъ н выдающихся нроьы 
ньяхъ лььтературы. 2. Книжное o6o3ptHie (разборъ кнььгь). 3. Журнальное обозрТ.нье (| « 
журналовъ св1тскыхъ ы духовныхъ). 4. На поляхъ кныгъ, газетъ н журналовъ.

III. ИЗЪ РАЗН Ы ХЪ КРАЕВЪ. (Письма нзъ Петербурга н разныхъ мФсгь Poccin, а та- 
нзъ-за границы—нашихъ корресыондентовъ. Московскья письма. Что пншутъ другымъ.)

IV. ПО ВЕСЯМЪ и ГРАДАМЪ. (Обозр. русск. жнзны. Отыыкы.ь

1'. ЗА РУБЕЖ Н Ы Е НАБРОСКИ. (06o3ptme заграничной жызньь преимущественно общее 
бытового характера, но со включешемъ и фактовъ политической жнзнн.)

VI. НА ПОМОШЬ СЕМЬЪ и ШКОЛЬ. (Въ области ыькольнаго ьь семейнаго воспнтанья.—По*- 
coBtiji нзъ обл. медицины, гпгьены н жытейскаго обыхотя,—Сынсокъ нолезныхъ кннгъ.)

VII. ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО.
VIII. ОБО ВСЕМЪ. (Интересное въ жызньь н печати—дома и на чужбинЪ: отображеьые жнзнн ч 

н карандашомъ.)
IX . ИСКРЫ. (Сатира н юморъ.— Беллетристика, стихи, фельетоны,—Каррыкатуры.)

X. СО СТОРОНЫ. (Полемика н голоса изъ публики.)

X I. НАУЧНЫЯ ЗАМЪТКИ. (Научи, новости, бьограйььн ученыхъ дФятелен н пр.)

X II. ДНЕВНИКЪ ПИСАТЕЛЯ (БесЬды но текущимь вопросамъ и вообще по вопросамь жизни, я 
литературы ы полытнвы.)

X III. СМЪСЬ.

XIV. НОТЫ.

XV. КРАСНЫЯ СЛОВА

XVI. ПОЧТОВЫЙ ЯЩ ИКЪ.

X V II ПРИЛОЖЕНЫ

СVIII. ОБЪЯВЛЕНЫ

"Курналъ выходить въ 1-й половинЪ кажд. месяца, при чемъ Л 
за май—нонь и ноль—августъ слитными книжками.

Io npuMtpy прежныхъ .itrb въ журна-it бтдтьъ помЬщаться ИЛЛЮСТРАЦ1И НА ОТДЪЛЫв 
ЛИСТАХЪ И ВЪ  ТЕКСТЪ. Число нллюстрацьй ПОСТОЯННО УВЕЛИЧИВАЕТСЯ



В ь  1912 году всЪ подписчики,  внесшее 4 руб., получать:
|Л  Ni № иллюсгрированнаго журнала „ С В Ъ Т О Ч Ъ  и Д Н Е В Н И К Ъ  П И С А Т Е Л Я "
X  Б Е З П Л А Т Н Ы Я  П Р И Л О Ж Е Н 1 Я :

5 №№ пллюстрпров. журнала „МАЛЕНЬКАГО СВЪТОЧА"—чтеше для детей. Каждый № будет 
заключать въ себе или одно вполне законченное произведен]© или собраше нЬсколькихъ разсказовъ 
п статей.

1 книгу „ДВЪНАДЦАТЫЙ ГО Д Ъ" (Текстъ н иллюстращп.)

|  книгу -  о. М. А. Пеньковскаго: „НАШ Е ПАЛОМНИЧЕСТВО НА БЪ Л УЮ  ГОРУ И ВЪ 
* САРОВЪ . (Очерки съ иллюстрациями.)

1 вып. . ЦВЪТОЧНОЕ КРУ Ж ЕВО “ . (Новая серия легендх о цветахъ.) М. В. Лысковскаго.

Давая—какъ лремш — к н и г и  Пеньковскаго и Лысковскаго, мы отвЪчаемъ на запросы читателей,,1 
торы ми были встречены съ болынимъ сочувств1емъ: соч. о. Пеньковскаго «Подъ небомъ Палестины», 
иное нами въ числе npeMifl 1909 г. и «Цветочное Кружево», (вып. 1-й, одна изъ премий на 1911 годъ).

1о поводу этнхъ легендъ мы получили массу восторженныхъ пнеемъ п просьбы продолжить початаню 
гендл. — «Цветочное Кружево». Новые очерки о. Пеньковскаго несомненно встретить со стороны 

■ехъ сочувственный npieMx. акъ какъ они написаны съ присущей автору сердечной теплотой н жи- 
■■стью н — производить сильное впечатлешс. Новый выпускъ «Цветомнаго Кружева» не усту- 
атъ первому по яркости картннъ, образности языка н по исключительному уменио автора именно 
роннкнуть въ сказочную душу цветовъ.

ВСЪ ПОДПИСЧИКИ 1912 г., высылающ!е деньги сразу за 1912 и 
1911 года платятъ за ОБА ГОДА вместо 8 руб. всего только 7 руб. 
Подписавплеся на 1912 г., и СРАЗУ же выпис. старые года журнала 
пользуются уступкой по 75 к. съ цЪны каждаго стараго года (за 

исключешемъ 1907 года, на который уступки нЪтъ). См. Стр. 4-ю.

Мы не будемъ перечислять веЪхъ статей, имеющихся въ редакцюнномъ порт- 
фе.тЬ, но назовемъ только нЪкоторыя изъ нихъ:

I) МУДРЫЕ и НЕРАЗУМНЫЕ—роман ь А. В. Круглом. 2) ВЪ  ОТКРЫТОМЪ ГРОБУ — но 
*сть А. Н. Догановнчъ. 3) Новые очерки нзъ cepin БИБЛЕЙСК1Я ЖЕНЩ ИНЫ  — А. Н. Никитиной, 
b ДРАГОЦЪННЫЙ РУБИНЪ (сказка для взрослыхъ) —А. Н. Догановичъ. 5) ДЕШ ЕВЫ Я СЛЕЗЫ- 
► в. А. В. Круглова. 6) ПЕРЕЖИТОЕ — лит.-жнт. воспом. Его же. 7) СТАРЦЫ ЗЕМЛИ РУССКОЙ 
Говгородъ, Клевъ, Москва, п др.) рядъ неторическнхъ очерковъ, напнеанныхъ въ форме живого 
гдожеств. разсказа—М. В. Лысковскаго. 8) Д РЕВН ЕЕ ВЪ  НАСТОЯШЕМЪ (новыя мноологячесюя 
и-нды)—Его же. 9) РАЗСКАЗЫ ИЗЪ ДУХОВНАГО БЫТА—Р. И. Смирнова 10) ВЛЮБЛЕННЫЙ 
1>ЖЪ—пов. Е. С. Станевичъ. 11) ДОМЪ У ВОДЫ. 12) ПРЕЖН1Е ЦВЪТЫ. 13) ОСЕНЬЮ—разсказы 
I  ТЕРЬЕ. И ) ОЧЕРКИ ДЖЕРОМА К. ДЖЕРОМА 15) ИЗЪ ЗАПИСОКЪ БАБУШКИ — А. С В 
*  БАЙКАЛЪ — П. A. Poccieea. 17) М. Н. Ляпуновъ и К. X. фонъ Ландсбергъ — оч. М. Г. 
1;лимы. 18) РУССКАЯ КУЛЬТУРА ВЪ  ПРИМОРСКОЙ ОБЛАСТИ-С М. Власьева. 19) ОЧЕРКИ 
1АЛЫМСКАГО КРАЯ — М. Г. Сулимы. 20) Л. Н. ТРЕФО Л ЕВЪ и ЕГО ПОЭ31Я — В Л. Майкова 
(» СТАТЬИ О БЪ ИСКУССТВЪ и М УЗЕЯХЪ—Л. Д. Гончаревскаго и Б. И. Михельсона. 22) ПЕ- 
R  РБУРГЪ  ВЪ  ПРОШЛОМЪ — иллюстрированные очерки И. И. Вологодскаго. 23) ЦАРЕВИЧЪ 
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сеннш день печально умиралъ,—
Уже во мрак'й даль тонула...
Каминъ л'Ьниво догоралъ...
Мн-Ь было грустно. Вдругъ пахнуло 
Весны живительнымъ тепломъ,
Мелькнули милыя виденья,
Напомнивъ сердцу о быломъ.
Борьба и жизнь! Имъ н-йтъ разъединенья 
А  я судьбою обреченъ 
На прозябаше и сонъ;
Когда душа полна борьбою,
Нельзя быть зрителемъ борьбы!
„Не проклинай своей судьбы,
Не оскверняй уста хулою!"
Вдругъ тихо голосъ прозвучалъ, 
Исполненъ ласки и надежды.
Знакомый голосъ я узналъ,
Узналъ знакомыя одежды.
— Откуда ты? Зач-Ьмъ пришла? 
Охваченный внезапной злостью, 
Воскликнулъ я, встречая гостью: —
— Я погибалъ... Гд'Ь ты была,
Когда я звалъ тебя, рыдая?
Зач'Ьмъ скрывалася, когда я 
В ъ  теб-fe спасенш искалъ,
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Измученный житейской битвой?
„Но ты спасалъ себя молитвой —
И ею духъ свой окрылялъ“ , —
Мн-fe кротко отвечала Муза: —  
„Порвать стариннаго союза 
Не мнила я; но, какъ сестра,
Хогйла я теб'Ь добра:
Я  не могла твоихъ мученш 
Не разделять, но знала я,
Что жаждала душа твоя 
Иныхъ ц'Ьлебныхъ п'Ьсноп'Ьнш.
В ъ  T"fe дни ты былъ не одинокъ: 
Внимая моему моленью,
Другая Муза легкой т'Ьнью 
В ъ  твой проникала уголокъ.
Ее не зная и не видя,
Ея мечты ты полюбилъ 
И,— BM'fecT'fe съ нею ненавидя 
Все то, ч-Ьмъ прежде дорожилъ,— 
Ты перенесъ твои мученья 
С ъ душой, открытой для небесъ,
И  для иного П'ЙСНОП'ЪНЬЯ 
И для иной борьбы воскресъ.
О, знаю я: еще, быть можетъ,
Души измученной покой 
Воспоминашя тревожатъ,
И  ты, съ невольною тоской,
В ъ  порыв-fe страстномъ простираешь 
Свои объяДя ко мн-fe —
И  хочешь п'Ьсенъ о весн'Ь,
И  о веснФ опять мечтаешь.
Но эта смутная печаль —
Души мгновенное страданье:
Теб'Ь весны минувшей жаль,
Но чуждо жгучее желанье;
Ты вспоминаешь обо мн’Ь 
Какъ о любви давно изжитой,
Какъ о далекомъ сладкомъ сн'Ь,
Иль какъ о повести забытой.
Я  не виню... И  я пришла
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В ъ  твой уголокъ съ тобой проститься; 
Я  та же все, что и была,
Я  не могу перемениться.
Я  буду вспоминать, любя,
Дни добровольнаго союза;
Но я чужая для тебя,
Тебе близка другая Муза.
Теперь она уже твою 
На ладъ иной настроить лиру,
И  песню новую свою 
П еть будешь новому /кумиру.
Но, можетъ быть, еще и въ ней 
Порой, въ часы сердечной муки, 
Послышатся минувшихъ дней 
Незаглушаемые звуки...
Но знай, что этотъ звукъ струны —
Не песня радости кипучей,
А  отголосокъ лишь весны,
Всегда для памяти живучей!
И чемъ все дальше — крепче ты 
Сроднишься съ новою мечтою 
И назовешь земли цветы 
Пустой и тленной красотою!

1903 г.
А. Кругловъ.



ройдетъ весна... Наступить мигъ,
•i- Когда замрутъ любви волненья,

И лишь душевныя мученья 
Съ тобой останутся. Старикъ,
Съ разбитымъ сердцемъ, дряхлый тЬломъ, 
И одинок1Й въ Mip'fe ц-Ьломъ, —
Ч"Ьмъ будешь ты дышать и жить,

Кого любить?..
Пока еще весна — объ этомъ 
Подумай ты. Неложный св'Ьтъ 
Зажги въ душ"Ь, чтобъ позднихъ л"Ьтъ 
Остатокъ животворнымъ свФ»томъ 
Согреть, и чтобъ ВЪ П0СЛ-ЙДН1Й мигъ 
Ты могъ — уже больной старикъ — 
Сказать: и въ эти дни ненастья 

Я  знаю счастье.
Не въ блеск'Ь — жизнь. Ищи не въ немъ 
Себ-fe и радость и усладу...
Тепло и светлую отраду 
Ум’Ьй найти въ себ"Ь самомъ;
Но отъ людей не отрекайся,
О тъ нихъ въ стйнахъ не замыкайся,
И въ жизнь, въ которой св-Ьта н'Ьтъ,

Вноси твой св-Ьтъ!
А. Кругловъ.



У С Р Ъ Ж Е Й  МОГИЛЫ.
(.Памяти Надежды Ивановны Ацеровой.)

Молодою, прекрасною ты умерла, 
Какъ виденье межъ насъ по зем

ле ты прошла.

Ты мечтала о счастьи, о свет
лой любви,

А недугъ, какъ пожаръ, разго
рался въ крови.

Веря въ силы свои, вышла ты 
на борьбу, 

Чтобы счастье добыть, побе
ждая судьбу.

И погибла, какъ гибнетъ цве
токъ полевой 

Подъ блестящимъ серпомъ, подъ 
звенящей косой.

Разгорается шире и шире во- 
стокъ,

Но для ласки лучей не проснет
ся цветокъ;

Жизнь, какъ море, шумитъ;
жизнь призыва полна,—

А въ могиле твоей тишина...
тишина!

А. Кругловъ.



е ъ  н ш т и и м ъ  в и т р о п .
Романъ изъ недавно-минувшаго.

X X II *).

орогая Маргарита Петровна, а я къ вамъ со 
св'Ьжей новостью!— прозвен"Ьлъ серебристый 
голосокъ Замятиной, которая входила въ 
гостиную Шипулиной.

— Vous avez toujours les dernieres nouvel- 
i 4 les, ma chere,— ласково встретила ее хозяйка

и въ то же время подумала про себя:— „О, 
да какая же ты провинциальная кумушка-сплетница!"

Она указала гостьЪ м’Ьсто возл’Ь себя на диван!!.
— Я  вЪдь къ вамъ на минутку, тороплюсь къ своей 

портних'Ь и завернула только мимоходомъ.
— Что же такое?—поинтересовалась хозяйка.
—  Представьте себ^: теперь все объяснилось, почему На

дя отказала Свирскому. Я  такъ и думала, что не спроста, 
а сегодня и подтвердилось. Захожу утромъ спров'Ьдать Раи
су ведоровну, а она мий и говоритъ, что Плужниковъ пред- 
ложеше сд'Ьлалъ дочери.

— Плужниковъ?—переспросила Маргарита Петровна дрог- 
нувшимъ голосомъ.

*) См. октябрь, стр. 36.
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Марина Денисовна впилась въ нее глазами, любуясь про- 
изведеннымъ впечатл'Ьнгемъ.

Въ  душе Маргариты Петровны вспыхнуло негодован1е, 
но она быстро овладела собою.

— Плужниковъ, говорите вы?—повторила она вопросъ 
совсЪмъ уже инымъ тономъ.

— Да, да, онъ. Соболина разсказывала, что npi/Ьхалъ къ  
нимъ вчера и сд’Ьлалъ оффищальное предложете.

— Что же старуха?
— Да Раиса бедоровна сначала ответила уклончиво, по

тому что не такого жениха хотела она для дочери... Позва
ла Надю, полагала, что та сама ему откажетъ, а дочь прямо 
сказала ей, что мы, молъ, любимъ другъ друга и просимъ 
вашего благословенш. Какъ ни было тяжело старухе, одна
ко она дала соглаше и благословила ихъ. Что поделаешь! 
Нынче девушки-то сами себя просватываютъ.

— Когда же свадьба?—перебила нетерпеливо хозяйка.
— Это еще не решено; а обручете уж ъ было...
— Где же предполагаютъ жить молодые?—черезъ силу 

задавала вопросы Шипулина.
— Въ  Москве!
— Почему вы такъ предполагаете?
— Да это мне все Раиса ведоровна сообщила: Донатъ-то 

Павловичъ отъ московскаго дяди письмо получилъ: тотъ 
зоветъ его къ себе въ компанюны. Они вместе хотятъ пан- 
сюнъ держать. Сами и учить детей будутъ и барыши де
лить пополамъ. Должно быть, это очень выгодно, потому что 
Плужниковъ, говорятъ, не нарадуется этому письму. Онъ 
давно надумалъ и все просился къ дяде въ долю. Старикъ- 
то не решался долго, а теперь и согласился.

— А какъ же Надя?
— Да что же... вероятно, и ей какое-нибудь дело най

дется.
Шипулина сидела со стесненнымъ сердцемъ, съ острою 

болью въ груди, едва имея силы превозмогать страдашя. 
Хотя она и предвидела возможность этого, но все же не 
ожидала его такъ скоро. После злополучнаго письма Плуж
никовъ снова пересталъ бывать у  нихъ, но ее все еще не 
покидала надежда. Въ  душе она не переставала лелеять 
сладкую мечту победить холодность Доната и вернуть его
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къ себе. И вдругъ все разомъ рушилось! Она не могла при
мириться съ этимъ. Маргарита Петровна машинально отве
чала на бойкую болтовню гостьи и была несказанно рада, 
когда та поднялась наконецъ и уехала.

Оставшись одна, Шипулина поспешила въ свою комнату, 
отдавши приказате прислуге больше никого не принимать. 
Здесь она заперлась на ключъ и приблизилась къ рабочему 
столу. Маленькимъ ключикомъ она отперла потайной ящи- 
чекъ и достала оттуда жиденькую пачку писемъ и несколь
ко карточекъ Плужникова. Она разложила ихъ на столе и 
горько поникла надъ ними головою. Это было все, что оста
лось ей отъ промелькнувшей молодости. Какъ эгоистично 
родители распорядились ея судьбою! Они сами желали бо
гатства и воспитали жажду его въ дочери. Старикамъ почти 
не пришлось воспользоваться имъ, такъ какъ оба вскоре 
умерли. А ей оно къ чему теперь, когда вырвано ея сердце! 
К ъ  чему?

Могла ли она предполагать, что богатство дастъ ей такъ 
мало? Она даже не получила необходимаго покоя. Е я  само- 
люб1е постоянно страдало. Одна эта несносная Замятина 
способна отравить ей жизнь разными намеками. Разве Ш и
пулина уже и такъ не чувствовала всей тяжести того, что 
связала свою судьбу съ десятипудовымъ Кузьмою Силычемъ 
изъ простыхъ мужиковъ, который къ тому же временами 
запиваетъ. И она должна все это переносить!.. Разве она 
могла полюбить его? За десять летъ супружеской жизни 
она даже не привязалась къ нему. Она совершенно равно
душна и къ своимъ детямъ только потому, что девочки по
хожи на отца. Если бы она любила ихъ, оне скрасили бы, 
наполнили бы ея обездоленное существоваше!

Маргарита Петровна поставила передъ собою три кар
точки Доната. На первой Плужниковъ былъ снятъ еще 
совсемъ молодымъ человекомъ съ коротко-остриженными 
волосами и маленькими усиками. Эта карточка хуже всехъ, 
но Маргарита Петровна съ особенной любовью остановила 
на ней долпи взоръ: съ такимъ Донатомъ она познакомилась 
впервые. На второй карточке онъ блисталъ красотою моло
дости и расцветомъ перваго чувства, подъ вл1ятемъ кото- 
раго былъ начертанъ на обороте фотографш нежный авто- 
графъ. Да, тогда онъ искренно любилъ ее и они могли быть
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счастливы! Последняя карточка была самой позднейшей 
снимки. Шипулина тайно утащила ее изъ альбома Лады- 
жиной. Плужниковъ самъ бы не далъ ей. Во второй разъ 
сторонится онъ отъ нея. О, это несчастное письмо! Лучше 
бы она совсймъ не писала его! Но что же ей было делать, 
когда сердце разрывалось отъ боли? В ’Ьдь кроме • него она 
не любила более никого на свете! Онъ взялъ у нея всю 
душу. Онъ, одинъ онъ у  нея на уме во вей эти долпе годы 
ея добровольной каторги. Какъ она берегла его немногш 
письма. Въ  нихъ не заключалось ничего особеннаго: это про
сто коротенькш, незначительныя записочки. Но какъ дороги 
ей эти листки! Сколько слезъ пролила она надъ ними. Она 
все время жила надеждой и не чувствовала проносившихся 
надъ нею л'Ьтъ. Могла бы, пожалуй, быть и счастливою... 
Но разве мыслимо это съ такимъ прямолинейнымъ упрям- 
цемъ? Онъ до щепетильности чистъ и честенъ.

Истерзанная нравственно, съ истрадавшимся сердцемъ, 
она решилась наконецъ на крайнюю меру: въ письме она 
умоляла Доната сжалиться надъ нею во имя прошлаго чув
ства и притти къ ней для объясненш въ посл'Ьднш разъ. 
Она все поведала бы ему! И тогда пускай онъ разилъ бы 
ее... Хватило ли бы у него на это силы...

Но онъ не захогйлъ даже выслушать ее.
— Кушать подано,—доложила черезъ двери горничная.
Шипулина не сразу поняла ее.
— А? что? кто тамъ? Что нужно?
Девушка повторила.
— Скажи, чтобы обедали безъ меня. У  меня болитъ го

лова,—отозвалась Шипулина.
Шаги за дверью удалились.
Маргарита Петровна бросилась на кушетку и неподвиж

но пролежала до вечера. Она не вышла также и къ ужину, 
вел’Ьвъ только подать себе огня, после чего снова заперла 
дверь. Бронзовые часы на камине пробили полночь, когда 
Маргарита Петровна встала наконецъ съ изменившимся ли- 
цомъ; оно сразу будто похудело и осунулось, подъ глазами 
легли тени, губы плотно сомкнулись, глаза зловеще сверк
нули. Какъ бы толкаемая неведомой силой, она осмотрелась 
кругомъ и прошла по своимъ наряднымъ комнатамъ. Она 
оглядела ихъ съ такимъ чувствомъ, какъ бы видела ихъ
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впервые. За будуаромъ следовала не менее роскошная спаль
ня съ широкой золоченой кроватью, подъ полосатымъ атлас- 
нымъ балдахиномъ. На вычурныхъ столикахъ помещались 
не менее вычурные подсвечники.

— И вся эта мишура отняла его у  меня,—прошептала она.
Сердце ея не билось, а какъ-то судорожно сжималось въ

груди, причиняя острую физическую боль.
— К ъ  чему мне теперь все это? на что тряпки!— со зло

бою она дернула за бархатную портьеру:—къ чему все золото, 
весь ненужный блескъ, пустыя украшены!

Она съ ненавистью сдернула со своего атласнаго халата 
воланъ изъ дорогихъ брюссельскихъ кружевъ и, скомкавъ 
въ руке безформенный воздушный комокъ, далеко отшвыр
нула его отъ себя. Затемъ сорвала съ себя и драгоценную 
брошку, осыпанную бршшантами—последнш подарокъ мужа; 
бросивъ ее на полъ, Шипулина принялась въ изступленш 
топтать ее ногами.

—  Ничего, ничего не нужно мне, если это оттолкнуло 
его, если ради этого я навсегда утратила его,—шептала она, 
скрежеща зубами:—прокляты всему!

Бриллганты, выскакивая изъ своихъ гнездъ, раскатились 
въ разныя стороны; золото сплющилось въ блинокъ. Но мсти
тельное чувство не улеглось въ душе Маргариты Петровны, 
ей хотелось сорвать все также со стенъ и подвергнуть той 
же участи: поднявшееся бешенство клокотало у  нея въ гру
ди. Она простояла несколько минутъ, дико озираясь по сто- 
ронамъ, походя на безумную. Потомъ ея лицо вдругъ при
няло жалкое выражены, душой овладело отчаяны.

„На что надеяться? все кончено... Светъ погасъ, нетъ 
больше жизни!"

Трепетъ пробежалъ у  нея по телу. Она разбитой поход
кой приблизилась къ шифоньерке, достала порошокъ мышья
ка, спокойно всыпала его въ стаканъ и, наливъ воды, зал- 
помъ выпила. Потомъ прошла въ спальню и легла на кро
вать...

Черезъ несколько минутъ проходившая по корридору 
Маша услышала стоны тетки. Девушна прислушалась, по
пыталась проникнуть въ дверь, но та оказалась запертой. 
Тогда Маша обежала другимъ ходомъ черезъ кабинета дяди, 
подняла тревогу и застала тетку метавшейся въ конвуль-
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сшхъ на постели. Маша отправила дядю за докторомъ. Пе
репуганный мужъ снарядился въ несколько минутъ съ не- 
необычайнымъ для него проворствомъ. Звягинцева позвала 
къ тетке сестру и горничную, а сама бросилась искать при
чину болезни Маргариты Петровны. Все стало тотчасъ же 
ей ясно, едва она увидела на столй карточки и письма 
Плужникова. Она поспешно собрала ихъ и заперла въ ящикъ 
стола, потомъ подняла и спрятала въ карманъ растоптанную 
брошь.

Это неожиданное открытсе сильно удивило д’Ьвушку; хотя 
она и слышала раньше толки о романе тетки, но не прида
вала имъ значенья, относясь недоверчиво къ людской молве. 
Теперь эти толки подверждались. Случай сильно взволно- 
валъ Машу, но она не потеряла ирисутствш духа и потому- 
то тщательно старалась скрыть следы самоубшства тетки. 
Ей сделалось глубоко жаль несчастной женщины, которой 
она все простила за ея страданш.

Приведя въ порядокъ будуаръ, Маша отправилась въ 
спальню. Тетка лежала на постели и стонала.

Явился Ладыжинъ. Наскоро кивнувъ всемъ головою, онъ 
остановился у  постели, уетремивъ на больную пристальный 
взглядъ.

— Что вы приняли?—прямо спросилъ онъ у  Шипулиной 
при виде ясныхъ симптомовъ отравы и взялъ коробочку, 
стоявшую на ночномъ столике. Но въ ней былъ морвш, ко
торый Маргарита Петровна принимала отъ безсонницы.

— Говорите же: что приняли?—строго повторилъ онъ.
—  Мышьякъ.. по ошибке...—простонала больная, побеж

денная невыносимыми страданшми.
Шипулинъ едва удержался на ногахъ отъ признанш же

ны. Катя и Маша подхватили его подъ руки и отвели на 
диванъ. Кузьма Силычъ началъ безпомощно рыдать.

Ладыжинъ, не теряя времени, позаботился о противоядш, 
пославъ прислугу надоить парного молока.

Въ  эту ночь никто не спалъ въ доме Шипулиныхъ. 
Лишь къ утру, когда Маргарита Петровна была спасена, 
все утомленные, но успокоенные, разбрелись по своимъ 
угламъ, за исключешемъ Маши, которая осталась охранять 
покой тетки.
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X X III.

Маргарита Петровна не скоро оправилась отъ болезни. 
За это время Шипулина успела оценить достоинства пле
мянницы и полюбила ее. К ъ  концу вербной недели Ш ипу
лина встала съ постели и больше не нуждалась въ попече- 
шяхъ девушки.

Маша опять перебралась изъ голубого будуара въ свою 
маленькую и невзрачную комнатку съ голыми стенами, 
оклеенными темными обоями. Но этотъ скромный уголокъ 
былъ дорогъ ей. Она столько здесь пережила и передумала, 
что, наконецъ, сроднилась даже съ его стенами и не проме
няла бы своей каморки на щегольской голубой будуаръ.

Маша окинула вокругъ дружелюбнымъ взоромъ. Все 
было въ порядке и чисто прибрано: постель затянута пи- 
кейнымъ одеяломъ, швейная машинка на столе прикрыта 
деревяннымъ колпакомъ, съ книжной полки стерта пыль; 
письменныя принадлежности на особомъ столике также 
приведены въ порядокъ.

„Это, наверное, Катя хозяйничала тутъ“ , съ улыбкою 
подумала она и отворила дверь въ смежную комнату, по
ходившую на ея собственную.

Сестра сидела, согнувшись надъ книгою, погруженная 
вт» занятш, такъ какъ время близилось къ выпускному 
экзамену.

Она обернулась на скрипъ двери и улыбнулась Маше.
Та подошла и поцеловала ее въ голову.
— Зубришь? А лампа-то у  тебя коптитъ.
Девушка привернула огонь. Въ  тоне, которымъ она го

ворила съ сестрой, звучало нежное покровительство.
— Ахъ, какъ я рада, что тетя поправилась, —  восклик

нула Катя.
—  А что?—спросила сестра, присаживаясь къ столу.
— Ахъ, какое горе было бы для всехъ: Ляля и Вава 

остались бы сиротками, а дядя сошелъ бы съ ума. Поду
мать страшно! Я  не выдержала бы экзаменовъ...

Маша улыбнулась на картину, созданную фантаз!ей 
сестры.

—  Такъ бы непременно все и случилось?
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— Разумеется! Я  каждый день просила Бога, чтобы 
тетя поправилась.

— Ну, вотъ она и выздоровела; теперь ты не прова
лишься на экзамене?

—  Нетъ, какъ можно!
— Я  мешаю тебе заниматься?
Маша сделала движете, чтобы встать, но Катя не пу

стила ее.
—  Нетъ, нетъ, я уже почти все кончила, посиди со 

мной! Я  хочу спросить у тебя...
Она обвила руками шею Маши и прижалась къ ней 

щекой.
Лицо ея приняло жалобное и въ то же время серьезное 

выражете.
— Что такое?—встревожилась старшая сестра.
— Правда ли говорятъ, что тетя нарочно отравилась! — 

спросила младшая таинственнымъ шопотомъ.
Маша нахмурилась.
— Кто говоритъ?
— Наши люди.
Ответъ последовалъ не сразу. Маша остановила любов

ный взоръ на невинномъ лице сестры. Ей стало жаль вли
вать ядъ въ чистое сердце, спугнуть ея розовыя мечты...

— Не слушай ихъ, это вздоръ,— твердо произнесла она 
и поцеловала Катю въ лобъ.

— Такъ это не правда? — живо воскликнула девушка, 
отстраняя голову и впиваясь въ Машу глазами: — О, какъ 
я рада, какъ рада этому.

Она въ восторге кинулась целовать сестру.
—  Задушишь, пусти! — отмахивалась та.
—  Нетъ, нетъ, я еще хочу сказать тебе...
Но теперь по ея лицу нельзя было ожидать ничего 

страшнаго. И Маша весело сказала:
— Говори же!
Катя, слегка запыхавшаяся, опустилась на свой стулъ.
— Я  хотела посоветоваться съ тобой, одобришь ли ты 

мою мысль... Видишь ли, я хочу после гимназш отпра
виться на вышше курсы.

—  Въ  добрый часъ!
— Нетъ еще не все: окончивъ ихъ, сюда вернуться
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и самой заняться воспиташемъ двоюродныхъ сестренокъ. 
А то гувернантки ихъ только портятъ.

—  Что жъ, хвалю, прекрасно!. Препятствш со стороны 
тетки не будетъ, въ этомъ я уверена...

—  Какъ я рада, что ты одобрила мой планъ.
Въ  это время часы въ столовой пробили одиннадцать.
Маша встала, простилась съ сестрой и удалилась въ свою 

комнату.
Девушка чувствовала себя утомленной и разбитой, но 

не столько физически, сколько нравственно.
Не раздаваясь, она бросилась въ постель и съ наслажде- 

нтемъ потянулась.
Простая лампа скудно освещала комнату.
Спать МангЬ не хотелось и она лежала съ открытыми 

глазами. Думы осадили голову. Припомнилась ей жизнь въ 
родительскомъ доме, вечная нужда, болезнь матери, пьян
ство отца. Ничего не было отраднаго позади, и только лю
бовь матери скрашивала бедственное существоваше малю- 
токъ. Уат'Ьмъ ей представились похороны отца и матери, 
умершихъ вскоре одинъ за другимъ. Девочки неутешно 
плакали только по матери; отца въ гробу оне боялись. Ихъ 
нарядили въ черныя платья.

Затемъ наступило для нихъ время ученья. Не легко жи
лось имъ въ доме дяди; оне чувствовали свою отчужден
ность и потому сильнее привязались другъ къ другу, не
смотря на значительную разницу летъ. Катя росла сла- 
бымъ ребенкомъ, больше страдала отъ обидъ и несправед
ливостей тетки, и Маша всегда утешала и поддерживала 
сестру. Оттого она привыкла относиться къ ней покрови
тельственно. Съ окончашемъ гимназш Катя становилась 
уже самостоятельною и не нуждалась более въ опеке 
сестры. Маша была спокойна за нее, и не ей въ тайне 
души она хотела посвятить свою жизнь. Но тотъ, о комъ 
она постоянно думала и мечтала, вероятно, даже и не до
гадывался объ ея чувстве къ нему. Онъ блеснулъ яркимъ 
лучомъ на ея жизненномъ пути и скрылся. Но светъ, заро
ненный въ душу девушки, остался въ ней навсегда. Какъ 
это случилось, она не могла себе Дать отчета. Они сиделн 
однажды съ Плужниковымъ на берегу Леденки и спорили 
о любви. Донатъ признавалъ за этимъ чувствомъ некоторую
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долю эгоизма, девушка же совершенно отрицала возмож
ность посл’Ьдняго.

— Изъ васъ выйдетъ хорошая жена, — улыбаясь зам'Ь- 
тилъ учитель: но вы избалуете мужа, онъ станетъ требова
тельнее ч^мъ следуетъ, равновесте въ огношеншхъ нару
шится.

— Если это будетъ ему нравиться... что жъ! Я  полагаю, 
при чувстве нетрудно отказаться отъ своей воли.

— Разве это всегда легко сделать?
— Нетъ, я не скажу, чтобы было легко, но я думаю, 

что меня не остановили бы жертвы, если бы въ нихъ была 
необходимость,— тихо, но твердо произнесла девушка.

Плужниковъ съ минуту пристально смотрелъ на нее. 
Потомъ легкш вздохъ поколебалъ его грудь, и онъ съ чув- 
ствомъ сказалъ:

— Хорошая вы, счастливъ будетъ вашъ избранникъ, 
только...

—  Что вы остановились? Продолжайте!
—  Только съ такимъ золотымъ сердцемъ люди редко 

бываютъ счастливы. Дай Богъ, чтобы вы не принадлежали 
къ ихъ числу.

Эта сцена врезалась въ память Маши.
Потомъ она часто припоминала слова Плужникова, ока

зав Ш1яся для нея пророческими. Въ  самомъ деле, что 
могло быть тягостнее неразделеннаго чувства любви? Безъ 
ведома девушки оно закралось въ ея сердце и овладело 
имъ... Донатъ даже не подозревалъ о немъ. Но последнее 
время онъ вдругъ почему-то отстранился отъ девушки, 
хотя она, кажется, ничемъ не выдала своего чувства. Нена
висть скрыть легче, чемъ любовь. Можетъ быть онъ дога
дался и, не находя въ душе ответа, отстранился отъ нея. 
Для Маши это осталось загадкой. Разстались, однако, они 
вполне дружески и, при встречахъ въ городе, онъ явно 
обнаруживалъ къ ней симпатш.

Маша не могла понять истины до самаго его сватовства 
къ Наде. Теперь уже нельзя было более обманываться на- 
счетъ его чувства къ ней: то было единственно только дру
жеское расположеше. Ей  пришлось примириться со своей 
участью. Запросы молодого сердца остались неудовлетво
ренными. А  оно такъ трепетно билось въ груди и жаждало
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взаимнаго чувства. Потеря надежды наполнило его скорбью, 
какъ и у  тетки, только страдаше вылилось у  нея -въ иную 
форму. У  Маргариты Петровны оно привело къ мрачному 
отчаянно, которое повлекло къ роковымъ последств1ямъ; 
у  Маши оно просилось наружу, открылось для сострадайifl 
и любви ко вс^мъ людямъ. Сама, испытывая боль, она про
никлась желатемъ облегчить страданш другимъ, утешить 
ихъ скорбь... Мысли ея приняли возвышенный характеръ. 
Ей захотелось, чтобы онъ  проникся къ ней уважешемъ 
и вспоминалъ ее не иначе какъ съ хорошимъ и светлымъ 
чувствомъ. Его мнете было ей дорого... Она желала ему 
счастш отъ всей души, но стремилась удержать себе 
только некоторую долю вниманш. Чемъ можно этого достичь? 
Что следовало делать-— она не знала. А делать ей что- 
нибудь было необходимо, того требовало состояше ея духа.

Этотъ вопросъ гвоздемъ заселъ у  нея въ голове. Тре
вожное состояше владело ею вплоть до разсвета. Мучимая 
неотвязными думами, Маша несколько разъ вставала съ 
постели, принимаясь ходить по комнате. Сердце ея болело, 
кровь стучала въ виски. Девуш ке стало душно... Лампа 
догорала, огонь ея боролся съ утреннимъ разсветомъ. Маша 
погасила лампу. Приблизясь къ окну, она стала смотреть. 
Видъ изъ него открывался на разстилавшееся внизу холма 
предместье — Слободку, застроенную невзрачными доми
ками, среди которыхъ выделялось здаше больницы. При 
серомъ освещенш начинавшагося дня видъ этой Слободки 
былъ особенно убогъ и жалокъ. Маша знала, какая ютится 
тамъ непокрытая нищета. Она жила среди этихъ бедняковъ 
вместе съ покойными родителями. У  нея была тамъ босо
ногая подруга Дунька, вечно возившаяся съ болезненнымъ 
братишкой — Ванькой. Втроемъ они часто бегали на старо
верческое кладбище играть въ камушки и рвать цветы. 
Однажды Ванька порезалъ чемъ-то ногу и расплакал
ся. Дунька, желая унять кровь, прикладывала къ ране 
листики растенш. Но это не помогало, и Ванька ревелъ все 
сильнее. Тогда Маша крепко завязала ему ногу своимъ но- 
совымъ платкомъ, и кровь унялась. Они благополучно до
брались домой.

Этотъ маленькш болезненный Ванька въ воображенш 
девушки выросъ въ большого Ивана, такого же безпомощ-
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наго въ недуге, какъ и ея бывппи знакомецъ. И она теперь 
часто видитъ въ свое окно, какъ десятки этихъ стражду- 
щихъ Ивановъ стремятся въ больницу за врачебной по
мощью. При этой больнице недавно открылись шестине
дельные курсы для сестеръ милосердья въ виду надвигаю- 
щагося съ юга грознаго врага — холеры. Бедный темный 
Иванъ совсЬмъ не подготовленъ къ борьбе со страшнымъ 
бичомъ и при появлеши его окажется слабее малаго ре
бенка. На помощь къ нему должна явиться интеллигенщя. 
Вотъ где ея настоящее дело! Незачемъ придумывать себе 
искусственный задачи, когда сама жизнь выдвигаетъ на 
очередь насущные вопросы дня. Не даромъ же встрепенулось 
земство и деятельно готовится къ встрече страшной гостьи. 
Да, вотъ широкое поприще для приложены къ делу всехъ 
силъ и способностей!

Этотъ планъ возникъ и созрелъ въ уме Маши. Онъ от- 
вечалъ ея душевному настроенно. Медлить было нечего, 
и девушка отбросила все колебашя.

Едва дождавшись утра, Маша оделась и вышла изъ 
дома, направившись къ больнице.

Она вернулась домой къ завтраку.
На вопросъ тетки:
— Куда ты ходила?
Девушка просто ответила:
— Въ  больницу, записалась на курсы сестеръ мило

сердая.

X X IV .

Въ  Вербное воскресенье Надя встала ранее обыкновен- 
наго, чтобы пойти съ матерью въ церковь.

Раиса веодоровна уже кончала пить чай.
Поздоровавшись съ матерью и няней, Надя выпила на

скоро свой чай съ кускомъ булки и направилась въ перед
нюю одеваться.

Степановна помогала своей старой барыне. Она приго
товила турецкую шаль и атласный мешочекъ съ поминаль
ной книжечкой. Затемъ подала лисью шубу и кунью муфту.

Раиса веодоровна отдала кое-какш хозяйственный рас- 
иоряженш и вышла съ дочерью на улицу.
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Погода стояла прекрасная, солнце ярко светило и въ 
воздухе уже начинало пахнуть весною.

На углу одной улицы Соболины были остановлены по
хоронной процесаей. Впереди шло нисколько челов’Ькъ въ  
черныхъ поддевкахъ съ повязанными черезъ плечо поло
тенцами. Мнопе изъ нихъ несли въ рукахъ образа. За ними 
несли на плечахъ некрашенный простой гробъ, позади кото
раго, въ толпе народа, сл’Ьдовалъ Яковъ Замятинъ. Все  
шли такъ скоро, что чуть не бежали.

— Старика Замятина хоронятъ,— произнесла Надя, слы
шавшая о его смерти.

Мать ея перекрестилась.
— Упокой, Господи, душу усопшаго раба Симеона.
■— Вишь, несутся староверы сломя голову, будто на по- 

жаръ!— послышалось замйчаше въ толпе зрителей.
— Они завсегда такъ,— ответила чуйка.
— Отчего умеръ-то онъ?— спросилъ лавочникъ.
— Отъ старости,— отозвалась та же чуйка.
— Это и безъ тебя знаютъ!
— Видно не зналъ. Съ чего же иначе помирать-то ему? 

Денегъ много, не житье было, а масляница!..
Лавочникъ съ досадою пожалъ плечами и отошелъ.
Появилась карета. Въ  ней сидела Замятина, одетая въ 

кокетливый трауръ, который очень шелъ къ ней.
— Вонъ она молодуха-то какая довольная, — сказала 

жена сапожника: — богатство-то все ей съ мужемъ доста
нется.

Она проводила карету завистливымъ взоромъ.
—- Протретъ она глаза отцовскимъ денежкамъ! — отве

тила ей соседка; — старикъ-то изъ бедности вышелъ, по 
копеечке свое богатство собиралъ, а она съ Яшенькой не 
подорожитъ его трудами.

— Где ужъ тамъ!.. Все въ трубу спустятъ!
— Не таковсгае,— вмешалась чуйка:— то же цену день- 

гамъ знаютъ!
Въ  болынихъ саняхъ проехала Архарова, окруженная 

своими приживалками.
— Не любила покойника, а вотъ поехала же... видно 

приближеше своего конца чувствуетъ,— сказала лавочница.
Миновало еще несколько саней съ купеческой публикой.
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Зат’Ьмъ рысью пронесся въ легкихъ бЪгункахъ Шипу- 
линъ.

— ВсЪхъ обгоняетъ, на кладбище сп'Ьшитъ встретить 
тамъ своего благопрштеля, — пояснилъ старикъ своей со- 
сЬдк’Ь:— сколько годовъ вм’ЬсгЬ хл£бъ-соль водили.

—  Сказываютъ, что всЬмъ своимъ приказчикамъ онъ по 
тысягч’Ь оставилъ,— произнесла женщина.

— Не знаю... не на всЬхъ ли тысячу оставилъ.
Проползли еще нисколько пустыхъ саней, пока до

рога, наконецъ, очистилась, и Соболины могли перейти 
улицу. ОнК повернули за уголъ и векорЪ достигли Собора, 
наполненнаго молящимися. Соболины не захотКли проби
раться впередъ сквозь гЬсную толпу и остановились у  ко
лонны близъ св'Ьчного ящика... Отсюда было плохо видно, 
зато удобно молиться.

Трогательныя слова п'Ьсноп'Ьшй, торжественные напевы, 
прекрасное исполнена большого соборнаго хора разомъ 
овладели вниматемъ и создали настроете.

Соболинымъ былъ хорошо виденъ образъ Богоматери съ 
Младенцемъ на рукахъ. Освещенный благостный Ликъ вы- 
ступалъ изъ рамы какъ живой. Кротка я очи Пречистой 
сшли любовью и милосерддемъ.

Въ  душу Нади проникло умилеше. ДКвушка горячо мо
лилась о ниспосланш ей счастдя въ семейной жизни, моли
лась о ДонагЬ, о матери, о сестрй и всКхъ людяхъ-братьяхъ, 
которыхъ она такъ любила въ эту минуту, что готова была 
бы всЬхъ обнять отъ избытка чувства.

Раиса веодоровна также усердно молилась о счастш лю
бимой дочери.

.Твоя отъ Твоихъ, Te6f, приносяща, о всЬхъ и за вся!“— 
раздался голосъ священника.

ДЬвушка опустилась на кол'Ьни и положила земной по- 
клонъ.

„ТебК поемъ... ТебК благодаримъ“ ...— пЪлъ хоръ.
Надя благодарила Бога отъ всего сердца за ниспослан- 

ныя ей милости. Ей казалось, что ничего лучшаго она и не 
ожидала отъ жизни, больше ничего не хогЬла, чувствуя 
себя вполий счастливою. И она не находила словъ для вы
раженья благодарности. Такъ горячо она еще никогда не 
молилась.
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Служба кончилась.
Надя возвращалась домой въ радостномъ настроенш. 
Раиса веодоровна была очень довольна счастливымъ вы- 

ражешемъ лица дочери и радовалась, что не поставила пре- 
пятствш на пути къ ея счастш.

X X V .

Венчаше Нади состоялось на Красной Горке, въ ихъ 
приходскомъ Знаменскомъ храме.

Девушка npiixajia въ церковь въ сопровожденш своего 
шафера— Канецкаго, Аполлинарш и знакомаго мальчика съ 
образомъ.

Хоръ встр’Ьтилъ ее концертомъ „Гряди, голубице!"
Она, действительно, напоминала собою чистую голубку: 

въ бйломъ платье, съ кружевной фатой на пышныхъ свет- 
лыхъ волосахъ, украшенныхъ веткою померанцевыхъ цве- 
товъ. Побледневшая отъ внутренняго волнешя передъ важ- 
носпю момента, Надя медленно вступила въ храмъ подъ 
руку съ Канецкимъ, какъ прекрасное мраморное изваяше.

Церковь уже была полна народа, среди котораго нахо
дились и приглашенные.

Лицо встретившего ее жениха тоже было бледно, и 
только ярко горели на немъ отъ возбуждены темные глаза.

Народъ разступился, пропуская брачущихся и подхо- 
дившихъ къ нимъ здороваться гостей.

Донатъ Павловичъ вместе съ невестой приблизились къ 
аналою.

За ними последовали и шафера— Канецкш съ Ладыжи- 
нымъ.

Близъ аналоя былъ постланъ н$ полу кусокъ розоваго 
атласа.

Девушка вспомнила наставлены няньки вступить первою 
на этотъ атласъ. Но ей сделалось стыдно, и краска залила 
ей щеки. Ей показалось недостойнымъ такое соревноваше 
въ храме въ столь торжественную минуту въ своей жизни.

Священникъ соединилъ ихъ руки и поставилъ обоихъ 
на коверъ. Надя нарочно промедлила немного и вступила 
на атласъ уже после жениха.
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Молилась она очень усердно, сознавая, что съ этой ми
нуты решается вопросъ всей ея жизни.

Донатъ стоялъ сосредоточенный и серьезный, проник
шись святостйо совершавшагося. Изредка и съ благогов'Ь- 
тем ъ ос’йнялъ онъ себя крестнымъ знаметемъ.

Надя нисколько разъ скользнула по немъ беглымъ взгля- 
домъ. У  нея явилась уверенность, что она будетъ счаст
лива съ своимъ избранникомъ. И она принялась горячо бла
годарить Бога за дарованную ей судьбу.

Запели „Иса1я ликуй", и бранившихся повели вокругъ 
аналоя.

Канецкш высоко держалъ венецъ, боясь смять прическу 
невесты. Викторъ же опустилъ венецъ на голову шурину 
и придерживалъ лишь для видимости.

Надя взглянула на Аполлинарпо. Та занялась интерес- 
нымъ разговоромъ со знакомымъ учителемъ гимназ1и и 
словно забыла про сестру.

Шемаева съ Зазулиной молились. Катя Звягинцева, рас
красневшаяся отъ волненш, не спускала глазъ съ невесты.

Сестры ея не было, такъ какъ она недавно уехала ра
ботать на эпидемш.

Марья Павловна не могла долго стоять и, удалившись 
къ свечному ящику, опустилась возле него на скамью.

Обрядъ кончился.
Отслужили молебенъ.
Плужниковъ едва прикоснулся къ губамъ новобрачной.
Начались поздравлешя.
Аполлинар1я молча поцеловала сестру. Она все еще не 

могла примириться съ выборомъ Нади.
Подруги, наоборотъ, расточали ей искренн1я поздравле

шя и поцелуи. Но больше всехъ радовалась Катя, шумно 
выражавшая свой восторгъ.

Марья Павловна заключила поочередно въ крепкш объя- 
тхя брата, а потомъ невестку.

— Поздравляю васъ, мои родные, — съ чувствомъ гово
рила она: — тецерь вы оба мне одинаково дороги!

Канецкхй разсыпался въ витхеватыхъ пожеланхяхъ.
Ладыжинъ по-студенчески тряхнулъ руку Наде и лако

нично произнесъ:
—  Поздравляю!
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Съ Донатомъ онъ молча облобызался по родственному.
БсЬ вышли изъ церкви.
Надя очутилась въ карете наедине съ мужемъ.
Ей сделалось страшно. Глаза ихъ встретились. Глубо

кое чувство отразилось во взоре Плужникова. Онъ светло 
улыбнулся молодой жене. Она слегка склонила голову къ 
нему на плечо. Онъ долженъ отныне служить опорой ей 
въ жизни.

Донатъ понялъ смыслъ этого инстинктивнаго движенш 
жены. Онъ взялъ ея руку и, поднося ее къ губамъ, съ 
чувствомъ произнесъ:

— Не бойся, дорогая! Тебе принадлежитъ моя жизнь.
Надя подняла голову и посмотрела на мужа нежнымъ 

взоромъ, преисполненнымъ глубокой благодарности. Ей по
нравилась его сдержанность.

Лицо мужа выражало чувство благородной гордости.
Надя поняла, что его слова не пустыя фразы. Онъ дей

ствительно готовъ на то, что говоритъ.
Сомнешя оставили ее. Миръ и светъ проникли въ ея душу. 

Она вдругъ отчетливо сознала, что сердце ея навсегда при
надлежитъ избраннику. То была сладкая минута уверен
ности.

Тамара Дэнъ.

(Окончанге въ слгьЬ. книж юъ.)



В С Т Р Е Ч А .

ы опять одни, какъ прежде,
В ъ  полумгл'Ь мерцаютъ св-Ьчи; 
В ъ  той же ты простой одежд^, 
Какъ тогда— въ былыя встрйчи.

Все какъ было. Только взгляды, 
Только р"Ьчи холоднее...
Иль свиданью мы не рады?
Иль душою мы старее?

Но одно для насъ не тайна,
Какъ бы это ни скрывали: 
ПовстрЬчались мы случайно, 
Разойдемся безъ печали.

А. В—чъ.



Т Я Ж Е Л Ы Е  ДНИ М У К Д Е Н С Ш Ъ  БО ЕВЬ.
(Воспоминанья.)

IV  *).

аеовъ до четырехъ ночи .все было спокойно. Все замерло. 
Тогъ, кто могъ спать —  сналъ, а кто долженъ былъ
бодрствовать —  тотъ не смыкалъ глазъ. И вдругъ въ
этой морозной тишине послышался одиночный вы-
стр'Ьлъ, потомъ другой, третш. Так-ку, так-ку— и загро
хотала сразу сильная перестрелка.

Такъ на пожаре, пока пламя не находить удобосго- 
раемаго Marepiaxa, оно д1;йствуетъ какъ-то вяло и не

решительно и, кажется, что втгь-вотъ оно задохнется въ облакахъ 
чернаго дыма и погаснетъ. Кое-где мелькнетъ красный языкъ, лизветъ 
онъ по клубамъ чернаго и смраднаго дыма и потомъ исчезнетъ,
а черезъ секунду снова въ другомъ местЬ мелькнетъ такой же языкъ,
и онъ такъ же исчезнетъ, какъ бы не будучи въ силахъ победить 
окружающ'ш его тяжелый и смрадныя дымныя облака. Но вотъ
пламя находи гь себе настоящую пищу; вдругъ начинается сильный трескъ; 
уже не отдельные и робюе языки лнжутъ тогда черные клубы дыма, а 
изъ его мрачной среды сразу взлетаетъ вверхъ огромный горяч1й снопъ 
пламени; дымь какъ бы пугается и улетучивается, и вместо него летнтъ 
кверху, страшно шумя и разсыпаясь искрами, огненный ураганъ, про
тивъ котораго, кажется, нЬтъ такой силы, которая могла бы справиться 
съ его бешенымъ порывомъ. Такъ было и здесь. Пламя нашло себе пи
щу и вместо одиночныхъ робкихъ огненныхъ языковъ загаумЬлъ и заре-
вЬлъ необъятный огненный ураганъ,— могучШ и несокрушимый. Р-р-р-р... 
неслись непрерывные звуки, и снова казалось, что тысячи людей начали 
раздирать куски прочной ткани. Бумъ-бумъ, бумъ-бумъ-бумъ, вторили имъ 
пушки и, казалось, что кто-то необъятно громадный и сильный бьетъ въ

*) См. октябрь, стр. 20.
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огромный, достигающей до самаго неба, барабань. Ж-ж-ж... сердито ворча
ли въ ыорозномъ воздухе шимозы и шрапнели, какъ бы негодуя на то, 
что ихъ въ темень и въ холодъ посылаютъ неизвестно куда. IIели на 
разные голоса пули свои заунывныя песни, звонко чмокаясь съ глиняны
ми стенками. А-а-а... слышались впереди вопли тысячи людей, идущихъ 
на верную смерть.

И въ этомъ крике, который собою все покрывалъ и который соб
ственно и былъ центромъ всехъ этихъ разнородньиъ звуковъ, было такъ 
много скорби и тоски. Въ немъ не слышалось техъ задорныхъ нотокъ, 
которыя мы привыкли слышать на маневрахъ, когда идутъ въ атаку так
же тысячи людей, но идутъ не для того, чтобы или победить или уме
реть, а для того, чтобы произвести только известный эффектъ и порадо
вать этимъ наблюдающее начальство. Это не была перекатывающаяся съ 
одного копца огромнаго поля на другой его конецъ мощная волна звука, 
вылетающаго изъ тысячей человЬческихъ глотокъ, которыя воинственнымъ 
крикомъ и воплемъ приветствуютъ на парадномъ полё любимаго вождя, 
или обожаемаго монарха,— нетъ, но это тоже была волна,— страшная и 
стремительная волна, которая не ревела, а скорее стонала,—  болезненно, 
жутко стонала, посылая къ небу свою последнюю мольбу, а къ Mipy— свой 
последит прощальный приветь.

Кто слышалъ этотъ стихШный вопль на военномъ поле, вопль полный 
отчаянш и скорби, и кто сумелъ уловить его потрясающую гармонпо, у 
того сердце должно было сжаться въ груди, а душа просилась вонъ —  на 
свободу, желая улететь куда-нибудь далеко, далеко въ это синее высокое 
небо, которое только одно мои;етъ быть прибежнщемъ отъ всехъ челове- 
ческихъ мукъ, слезъ и страдашй.

—  Атака идетъ,— снова говорили солдаты, и снова лица ихъ были 
бледны, слышались глубокш вздохи, руки творили крестныя знаменш, а 
губы тихо шептали: „Господи, помоги, Царь небесный, милостивый"!

Шла действительно ужасная бешеная атака на редутъ, атака, въ ко
торой японцы еще разъ доказали свою безпредЬльную доблесть, свой пыль 
и эперпю и свою святую и высокую любовь къ родине, ради которой они 
шли теперь впередъ на верную смерть. Но и русск!е во время этой ата
ки, а равно и всехъ бывшихъ раньше, тоже доказали свою непоколеби
мую стойкость, свою решимость умереть, а не уступить. Здесь оба на
рода одинаково состязались въ доблести, и трехъ приметь на душу тотъ, 
кто осмелится бросить комкомъ грязи въ наши войска, которыя всегда 
стойко держались и выдерживали напоръ бешеной волны непрштельскихъ 
лепоновъ,— держались съ молитвой на устахъ о помощи свыше и отсту
пали съ болью въ сердце только тогда, когда имъ это приказывали.

Нужно было быть самому во всехъ этихъ: Сандепу, Чжань-Тань, Хе- 
наняхъ, Чжантаняхъ, Янсытуняхъ и Мукденахъ,— нужно было быть тамъ 
не въ качестве руководителя, наблюдающаго издали за боемъ и не ви- 
девшаго, что въ это время творится въ самомъ горниле этого боя —  въ 
цЬии и ея ближайшнхъ резервахъ— для того, чтобы понять все и для то
го, чтобы после этого оценить съ психологической точки зренш все то, 
что творится на боевомъ поле. И языкъ не повертывается тогда, чтобы
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порицать этихъ бедныхъ, замученныхъ люден въ сЬрыхъ солдатскихъ и 
офнцерскихъ шинеляхъ.

И невольно, после этихъ ужасныхъ часовъ, пережитыхъ здкь среди 
иира смерти, чувствуется порывъ души къ Богу: „ Господи“ , стонетъ Ду
ша въ смертельной тоске. „Ты далъ этнмъ людямъ горьми чаши и воз
зри— разве не пьютъ они изъ чашъ Твоихъ по велЬнио Твоему;— воззри 
и разсуди ихъ Твонмъ ираведнымъ судомъ, ибо судъ челов з̂ческ1 й не раз- 
суднть ихъ ио правде11.

Въ ротахъ, которыя были у пруда, конечно, сразу, по усиленной ка
нонаде, почувствовали, что будетъ атака.

Те, которые спали, быстро пробудились, и теперь это уже не были 
сонные и неповоротливые люди, а всЬ съ полнымъ напряжешемъ смотре
ли впередъ, стараясь разглядеть въ ночномъ сумракЬ надвцгающагося 
врага. Доблестные офицеры: иоручнкъ М. и нодпоручикъ Я  , бывпйе при 
этихъ ротахъ, старались успокоить люден п, ходя по фронту, говорили: 
смотри, ребята, не торопись стрЬлять: безтолковая стрельба только обод
рить непр1ятеля.

Но вотъ въ ночной темноте начали показываться отдельные силуэты 
люден, которые, нагнувшись, перебегали впередъ и впередъ, скрываясь 
быстро за складками местности и, затемъ также быстро, снова поднима
ясь и перебегая.

Люди начали волноваться; задвигались суетливо затворы, и люди гото
вы были начать безпорядочную пачечиую стрельбу.

—  Слушай моей команды,— раздался Tiixifl, покойный, но внушитель
ный голосъ поручика М., и люди моментально насторожились.

—  Вынь патроны!— продолжалъ командовать иоручнкъ.
Затворы снова защелкали.
—  Съ колена, безъ патроновъ!— командовалъ офицеръ.
I I  люди примерно прикладывались и спускали ударники, какъ при 

стрйльбе залпами. Иорядокъ былъ возстановленъ, п рота была въ рукахъ 
молодца опытнаго ротнаго командира, который здесь, въ столь тяжелую 
минуту ожндатя, сумель взять вверенную ему часть въ руки черезъ по
средство простого и не хитростнаго npieMa.

Между темъ за одиночно перебегающими людьми показалась огромная 
черная масса, которая съ шумомъ, какъ тяжелая свинцовая туча, двига
лась съ неудержимымъ порывомъ впередъ. А-а-а-а, застонала эта масса и 
покатилась впередъ съ еще болыиимъ порывомъ и стремительностью.

—  Съ патрономъ!— теперь уже громко и энергично скомандовалъ по- 
ручикъ М.

И одинъ за другимъ загрохотали стройные и дружные залпы.
А-а-а-а, стонала несущаяся впередъ лавина. Тр ра, тр-ра, тр-ра, 

гремели въ ответь залпъ за залпомъ.
Изъ редута также открыли огонь, и оттуда неслись тЬ же потрясаю

ща воздухъ: тр-ра, тр-ра, тр-ра, въ перемешку съ непрерывнымъ беглымъ 
огнемъ.

Но лавина катилась и катилась впередъ. Вотъ уже одиночные 
людп забрались въ наружный ровъ редута, но ихъ было не более трид
цати человйкъ, и они невидимому растерялись и не знали, что имъ де
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лать дальше: итти впередъ— значило погибнуть, отступленш тоже несло за 
собою неминуемую смерть.

Японцы атаковали колоннами, стараясь нанести ударъ въ правый 
фасъ редута, потому что съ этой стороны шага1 ъ въ 300 отъ него было 
много могильныхъ холмовъ, за которыми и можно было укрыться и 
устроиться.

Бъ то время, когда шла эта бешеная атака, къ нашему командиру 
полка прибежалъ изъ редута солдагь п доложилъ, что ихъ командиръ ра- 
ненъ, почти вс ! офицеры перебиты и переранены и что люди остались 
безъ начальства. Имя этого солдата такъ до сихъ поръ осталось неиз- 
в1;стнымъ, а равно и то,— прибежалъ ли онъ съ докладомъ по собствен
ной воле, или же бйлъ посланъ начальствомъ.

Командиръ полка сейчасъ же послалъ ординарца къ начальнику диви
зш съ докладомъ о всемъ этомъ, а также и о томъ, что онъ отправился 
въ редутъ— принять начальство надъ его гарнизономъ.

Мы шли подъ убПютвеннымъ огнемъ, но слава Богу благополучно до
стигли до блнжайшихъ окрестностей редута. Начало уже светать, когда 
мы были здесь. Навстречу намъ несли носилки съ ранеными; пронесли и 
раненого въ редут! командира полка; мнопе раненые плелись сами, не 
обращая уже внпмашя на огонь.

Атака японцевъ была отбита, и только нисколько десятконъ смЪьча- 
ковъ, забравшихся въ наружный ровъ, сидели въ немъ, не зная что де
лать; видны были торчание оттуда нхъ острые штыки-ножи. Остальные 
частью полегли, усФявъ своими трупами всю местность передъ правымъ 
фасомъ редута, частью же засели за могилками и оттуда били на выборъ 
мЪткимъ огнемъ защитниковъ редута.

Намъ нужно было перебежать подъ этимъ огнемъ совершенно откры
тую площадку между последними постройками и стенками деревни и ре- 
дутомъ; здесь былъ устроенъ крытый юдъ въ вид! глубокой извилистой 
канавы, но теперь ходъ этотъ былъ биткомъ набить солдатами, которые 
перестреливались съ японцами, залегшими за могилками. Тутъ же валя
лись убитые и раненые. Пройти по этому ходу было немыслимо, и мы по
бежали напрямикъ. Пули свистели мимо ушей безпрерывно, и японцы ви
димо старались не допустить никого изъ насъ до редута, но канимъ-то 
чудомъ ни одна изъ пуль никого изъ насъ не задела. Мы достигли до 
входа въ редуть, и здёсь поперекъ дороги, помню, валялся трупъ убитаго 
солдата, черезъ который мы перешагнули и очутились во внутреннихъ 
рнахъ редута. Картина здесь была ужасная: блнндажъ для раненыхъ былъ 
переполненъ; большинство изъ нихъ лежало молча, но некоторые тяжело 
и глухо стонали; одинъ же, раненый въ голову п видимо потерявшш со- 
знаже, крпчалъ во все горло, издавая каие-то нечеловечеше звуки,—  
что-то вь род!'ла-ла-ла; онъ вопилъ такъ громко, что его было слышно 
во всехъ концахъ редута, и никуда нельзя было скрыться отъ этого 
страшнаго вопля. До наступленш темноты раненый этотъ былъ жпвъ, и 
его нельзя было вынести потому, что японцы целый день держали насъ 
подъ страшнымъ огнемъ, и вс+. попытки вынести раненыхъ кончались 
смертью или ранежемъ санптаровъ. Множество убитыхъ валялось во рвахъ 
редута, и черезъ эти трупы живые люди ходили, какъ черезъ кажя-то

з
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поленья; не обращая вниманш на ыертвеповъ, живые люди сидели тутъ 
же рядомъ съ ними и либо угрюмо молчали, либо изрйдка перебрасыва
лись между собою отрывочными словами. На банкетахъ стояли стрелки и 
перестреливались съ непр1ятелемъ, падая безпрестанно оттуда внизъ съ 
пробитыми черепами, шеями или грудью. Число раненыхъ и убитыхъ все 
увеличивалось и увеличивалось, и казалось, что скоро не будетъ уже ме
ста, где бы можно было ходить, не перешагивая черезъ трупы.

Тяжелыя шеетидюймовыя бомбы падали въ редутъ, и отъ ихъ могу- 
чихъ ударовъ сотрясались тяжелые бруствера и вздрагивала земля; шрап
нели одна за другой рвались надъ редутомъ, и въ общемъ положеше 
было скверное и тяжелое. Нужно было во что бы то ни стало удалить 
какъ-нибудь непр1ятеля, засевшаго за могилками; въ противномъ случай 
за день они могли бы перебить у насъ много людей; ночью же столь 
близкое соседство предпршмчиваго противника, который могь подвести 
сюда п пулеметы, было и еще того непр1ятнЬе. Солдаты и сами были 
заинтересованы этимъ вопросомъ, но ничего не могли придумать за невоз
можностью подойти скрытно къ непр!ятелю; всюду было ровное и откры
тое место, и площадку шаговъ въ триста шириною, отделяющую редутъ отъ 
могнлокъ, приходилось перебегать подъ меткимъ огнемъ, который клалъ 
на месте каждаго, кто рисковалъ на ней показаться.

И вдругъ мы увидели надъ могилками множество неболыпихъ бйлыхъ 
флачковъ, которыми японцы, не показываясь пзъ-за могил ь, начали ма
хать въ воздухе.

—  Сдаешься что ли, ходя?— кричали солдаты, переставь стрелять и 
высовывая голову надъ брустверомъ.

—  Эй, сдавайся, пр1нтель,— кричали они: все одно— тутъ, „брагь“ , 
ничего не поделаешь!

Флачки продолжали по-прежнему реять въ воздухе, но японцы не 
показывались.

—  Не вылазь все на брустверъ-то, предупреждали людей офицеры; 
японецъ хитеръ.

И действительно, пзъ-за могилокъ затрещали выстрелы, и несколько 
окровавленныхъ людей упали въ ровъ; а флачки все попрежнему мотались 
въ воздухе. Люди озлились за такое предательство. Не любитъ русски! 
человекъ хитрости и коварства, а японецъ, кажется, склоненъ къ этимъ 
„добродйтелямъ" съ детства.

—  Погоди, ужо наша возьметъ,— говорили со злобой люди;— выпремъ 
тебя, голубчика, штыкомъ, коли добрыхъ словъ не понимаешь.

Начальнику дивизш была послана записка, въ которой просили его 
назначить какую-либо роту изъ деревни для того, чтобы выбить непр1ятеля 
изъ-за могилокъ. Вскоре въ редутъ пришелъ поручикъ С.—  командиръ 
той роты, которая должна была произвести атаку на японцевъ. Лицо его 
было удивительно спокойное и, глядя на него, совсЬмъ нельзя было по
думать, что вотъ пройдетъ несколько минуть и онъ уже простится съ 
жизнью. Говорить, что у техъ, кому суждено быть убитымъ въ бою, 
всегда бываетъ тяжелое предчувствш; быть можетъ, оно было и у С., но 
только онъ ничемъ не выдавалъ этого и былъ удивительно спокоенъ и 
хладнокровенъ Онъ осмотр Ьлъ местность, не обращая никакого вниманш
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на выстрелы изъ-за могнлокъ, и решил ь, что пойдетъ въ атаку со сто
роны деревни, такъ какъ отсюда удобнее подойти къ непрнггелю. Изъ 
редута обещана была полная поддержка атакующимъ.

С. ушелъ. Прошло полчаса, и ничего не было видно и слышно со 
стороны деревни. Японцы по-прежнему продолжали стрелять, малая въ 
воздухе своими флачками, съ помощью которыхъ они вероятно подавали 
кзше-либо сигналы своей артиллерш, которая не оставляла въ покое на
шего редута.

Вдругь со стороны деревни раздалось громкое „ура!“ , и видно было, 
какъ оттуда къ могил камъ бежали ваши солдаты, съ ружьями на пере- 
вЬсъ. Изъ редута добрая иоловина людей также бросилась впередъ и 
нич£мъ нельзя было удержать ихъ порыва. Часть японцевъ, человекъ 
около ста, не выдержала и бросилась бежать, но ихъ сейчасъ же догнали 
мЬткш пули изъ редута, и они какъ снопы падали на землю и устилали 
собою это п безъ того заваленное мертвецами поле. Но большая часть 
непрштельскихъ создать осталась за могилками, р’Ьшивъ сцепиться съ 
нашими въ штыки. И действительно они сцепились. Замелькали въ воз
духе приклады, и видно было, какъ они тяжело опускались и били по 
головамъ людей, после чего эти люди, взмахнувъ руками, тяжело валились 
на землю; штыки вонзались въ человеческое тело, и после этого тело 
это также падало и корчилось на земле въ предсмертной агонш. Мнопе 
японше солдаты и здесь пускались на хитрость; какъ оказалось впослЬд- 
ствш, у многнхъ изъ нихъ были ручныя гранатки, зажигакмщяся съ 
помощью фитиля; японешй со л дать, подпустивъ нашего шаговъ на 10— 15, 
быстро чиркалъ фитилсмъ этой гранаты нодъ полой своей шинели и загЬмъ 
бросалъ гранатку въ лицо бЬгущаго на него солдата; гранатка рвалась 
со страшнымъ трескомъ и обжигала на смерть наступающего, раня его и 
своими многочисленными жестяными осколками. Обороняющемуся также 
нередко попадало отъ этого близкаго взрыва. Бпоследствш на месте по
боища было найдено несколько нашихъ и японскихъ труновъ, совершенно 
изуродованныхъ, покрытыхъ какнмъ-то желтоватымъ налетомъ и съ поло
павшимися глазами; это псе были жертвы ужаснаго действш ручыыхъ 
грааатокъ.

Минуты две продолжалась эта схватка, и ни одпнъ япоиецъ не вер
нулся къ своимъ: все легли на месте и лишь только человбкъ 20 было 
взято въ пленъ. Судьба техъ храбрецовъ, которые сидели въ наружномъ 
рве редута, была также очень печальна: они при первыхъ же крикахъ 
„ура!“  бросились бежать и конечно все легли въ 20 —  30 шагахъ оть 
редута.

Помню ужасную сцену: одинъ пзь этихъ солдатъ былъ подстреленъ 
почти въ тотъ мо.чентъ, когда онъ выскочилъ изъ рва; пробЬжавъ не
сколько десятковъ шаговъ и почувствовавъ, что онъ не въ силахъ больше 
бежать, началъ растерянно метаться въ разныя стороны.

—  Не стреляй энтого, не стреляй; вишь раненый, —  кричали люди, но 
чья-то пуля ударила въ беднягу, и онъ, взмахнувъ вверхъ руками, какъ 
взмахиваетъ подстреленная итица крыльями, упалъ, уткнувшись лицомъ 
въ землю, и остался недвижинъ.

Бойня кончилась, и изъ-за могилокъ возвращались теперь наши сол-
з
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даты. Мнопе изъ нихъ шли, размахивая руками, въ которыхъ они дер
жали свои и ЯПОНСК1Я винтовки, и оживленно передавали другъ другу свои 
впечатленш отъ штыковой свалки.

—  Я  его ирикладомъ какъ вдарплъ, такъ онъ и упалъ, какъ сноиъ,—  
говоритъ одпнъ.

—  А Семеновъ-то тропхъ штыкомъ запоролъ;— здоровъ парень: на 
третьемъ, говоритъ, штыкъ погнулся. Я  къ нему энто подбегъ, а онъ 
руки кверху,—  прощенш сталь просить,—  повЬствуетъ, проходя мимо, 
солдатъ.

Мнопе солдаты вели подъ руки нашихъ и японскихъ раненыхъ. Вотъ 
ведетъ одинъ изъ нихъ японца, обхвативъ правой рукой его за талпо. 
Японецъ раненъ въ ноги, а потому и не могъ итти и волочится за на- 
шимъ, повиснувъ безпомошно у него на руке.

—  Стой, ходя '), говоритъ солдатъ: не способно намъ такимъ-то ма- 
неромъ съ тобой на прогулке ходить, годи маленько —  приспособимся!—  
и солдатъ бережно кладетъ своего путника на землю, потомъ беретъ свою 
и его винтовку и приспосабливаетъ ихъ у себя за плечомъ; сд'Ьлавъ это, 
онъ нагибается къ раненому, поднимаетъ его, и взявъ на руки, несетъ 
какъ мать носить своего ребенка. Раненый обхватываетъ шею солдата 
руками, и такъ они торжественно приходятъ въ редутъ, не обращая уже 
никакого вниманш на безпрерывно рвущшся шрапнели.

Много трогательныхъ, за душу хватающпхъ сценъ пришлось увидеть 
после этой кровавой схватки и убедиться въ томъ, что солдатъ нашъ 
отличается добродуппемъ и незлобшмъ, что эти люди, которые за пять 
минуть передъ этимъ раскраивали своими прикладами головы враговъ и 
вонзали въ ихъ груди свои острые штыки, совсймъ не были кровожадны 
и, какъ только кончилась бойня, они сейчасъ же снова стали людьми, 
способными на человеколюбивые подвиги и чувства. Нужно было видеть 
съ какою любовью эти люди ухаживали за японскими ранеными, кото
рыхъ у насъ въ редуте за этотъ день перебывало человёкъ до 50, при 
чемъ большинство изъ нихъ были принесены сюда нашими же солдатами, 
а были и тате, которые и сами ползли къ намъ въ надежде на помощь 
въ ихъ тяжеломъ положеши. Съ какою любовью и осторожностью грубыя 
солдатсшя руки, грязныя и большею частью обагренныя кровью, распары
вали и разстегнвали амуницио и одежду у раненыхъ, какъ осторожно они 
накладывали на обнаженвыя раны бинты и повязки, пуская въ дело свои 
перевязочные пакеты, какъ потомъ бережно укладывали раненыхъ враговъ 
на дно рва, подкладывая имъ подъ головы свои мешки и делись съ ними 
своимъ последнимъ сухаремъ и кусочкомъ сахара. И все это делалось 
безъ всякой рисовки, да и передъ кемъ же было рисоваться; просто: въ 
душе зазвучали ея лучнпя струны и полились чудные и гармоничные 
аккорды гимна любви и жалости ко всему страждущему и несчастному.

Мнопе японцы были тронуты этой лаской; они видимо совершенно 
этого и не ожидали; улыбаясь и кланяясь, они благодарили, прося только, 
чтобы имъ дали пхшя пилюли, занасъ которыхъ имёлся у каждаго въ 
ранце. Пилюли эти —  величиной съ горошину и издаютъ запахъ креозота:

') Ходя — другъ.
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вероятно, въ ихъ составъ входить какое-либо вещество, которое д'Ьлаетъ 
человека мало чувствительнымъ къ боли. Лионцы съ жадностью глотали 
эти пилюли, предпочитая ихъ нашему сахару и сухарямъ. Только нЬкото- 
рые японше солдаты были суровы и не обращали вниман1я на ласковый 
уходъ за ними.

Помню двухъ такихъ унтеръ-офицеровъ: одинъ былъ худощавый, со 
строгим ь желтымъ и измученнымъ лицомъ; другой былъ коренастый и 
мускулистый парень, съ небольшими черными усами на круглой и типич
ной японской физюномш. Коренастый быдъ тяжело раненъ въ руку— -въ 
локтевой суставъ; пуля при выходе изъ руки вырвала у него большой 
кусокъ мяса и обнажила кость. Худощавый пм’Ьлъ несколько ранъ на 
рукахъ и ногахъ. Они угрюмо смотрели на нашихъ солдатъ, хлопотавшихъ 
надъ перевязками, отказывались отъ всего, что имъ предлагали, и глотали 
только пилюли. Все время они сурово молчали и на всЬ вопросы трясли 
только отрицательно головами. Когда имъ сделали перевязку и уложили 
пхъ въ ровъ, то они покрылись съ головой своими плащами, какъ бы 
не желая видеть тЬхъ людей, которые о нихъ заботились, и которыхъ 
они такъ без предал ьно презирали и ненавидели.

Помню, быль еще одинъ раненый, о которомъ не могу не упомянуть, 
потому что HCTopifl раненш этого солдата была довольно оригинальна.

Когда атака на могилки была окончена и когда наши люди возвра
щались въ редутъ, неся своп трофеи, то я, помню, вдругъ увидЬлъ япон- 
скаго солдата, который медленно и хромая на одну ногу шелъ между 
нашими, но не въ сторону редута, а отъ него. Люди, переносивипе ране- 
ныхъ, не обращали почему-то на него вниманш и проходили мимо; но 
вотъ этотъ японепъ поравнялся съ нашимъ солдатомъ, который возвра
щался въ редутъ одинъ. Когда они поравнялись другъ съ другомъ, то 
нашъ, флегматично посмотрЬвъ на японца, схватилъ его за рукавъ ши
нели, намереваясь забрать его въ п.тЬнъ; но японецъ быстро выскользнулъ 
изъ своей шинели и, какъ кошка, во всю прыгь понесся въ сторону отъ 
нашихъ, прыгая сь необычайной ловкостью и скоростью по гаоляновымъ 
грядкамъ. Очевидно, онъ не былъ раненъ и прикидывался таковымъ только 
для того, чтобы дойти какъ-нибудь до могилокъ, а оттуда какъ-нибудь 
скрытно добраться до своихъ.

—  Держи, держи,—  заоралъ нашъ, пускаясь въ погоню за беглецомъ, 
но сразу же стало заметно, что не въ нашей неуклюжей аммунищи и не 
въ нашихъ тумбообразныхъ валенкахъ можно было пускаться въ это пред- 
npiflTie; разстоявш между нашимъ п японцемъ все увеличивалось и увели
чивалось. Въ  редуте поднялся гвалтъ. „A -ту его!— кричали солдаты: 
„пали-пали; пулей его с....“ , слышались голоса, и выстрелы затрещали. 
Пули падали около беглеца, но онъ все бежалъ и бЬжалъ. Наконецъ, 
пробежавъ шаговъ 400 и, вероятно, утомившись, онъ пошелъ шагомъ. 
Нашъ отсталъ отъ него шаговъ на 100 и также шелъ, не оставляя 
надежды взять пленника. Двое другихъ нашихъ солдатъ побежали на 
помощь товарищу, а японецъ шелъ, оглядываясь временами назадъ.

—  Эхъ, если и теперь промахнусь,— сказаль кто-то возле меня,—  
то больше и стрелять не буду!

Сказавипй долго целился, наконецъ выпалилъ, и японецъ тяжело
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повалился какъ разъ возле самаго юлмика, за который онъ разсчитывалъ 
укрыться. Трое нашихъ подбежали къ нему н хотели его взять, но раненый 
упирался, не желая подниматься съ земли. Я видЪлъ, какъ одинъ изъ 
нашихъ приставнлъ ему штыкъ къ груди, и это, видимо, подействовало. 
Его повели и вскоре онъ, вися на рукахъ у нашихъ солдатъ, прибыль 
въ редутъ. Это былъ молодой парень, съ нееимпатичнымъ, зверским ь ли- 
цомъ и съ блуждающими страшными глазами; онъ все время какъ-то глупо 
мычалъ, и что-то безумное было въ его взоре. Нуля перебила ему ногу. 
Его перевязали и уложили, но онъ, какъ бы въ бреду, не переставалъ 
бормотать самъ съ собою, и только когда одна изъ непр1ятельскихъ 
шрапнелей очень удачно разорвалась надъ редутомъ, то онъ съ ехидной, 
злобной улыбкой, тихо произнесъ по-китайски: „шанго“ (хорошо), зная, 
вероятно, что это слово понятно каждому изъ насъ.

Все та же обстановка, те же стоны и вопли, те же окровавленные 
трупы, тотъ асе огонь и визгъ шрапнели да громыханш тяжелыхъ бомбъ,—  
все это было передъ глазами люден до наступлешя темноты. Подъ вечеръ 
пальба умолкла, и начали выкосить раненыхъ, но носплокъ не хватало, 
и несчастнымъ долго приходилось ожидать своей очереди. Уже при полной 
темноте вынеелп наконецъ и того раненаго, который целый день кричалъ 
не своимъ голосомъ. Онъ, когда его несли, продолжалъ издавать тЬ же 
непр'штные звуки, и долго въ темнотЬ слышалось удаляющееся ла-ла-ла, 
похожее на собачгй лай, —  ужасное и безумное. Начали уносить п уби
тыхъ и складывать ихъ на площадке за редутомъ. Прибрали и того сол
дата, который целый день пролежалъ передъ входомъ въ редутъ, какъ бы 
закрывая его своимъ трупомъ. Убитыхъ тащили за шинели, и все они 
казались необычайно тяжелыми, такъ что иной разъ четыре человека не 
въ силахъ были справиться съ этой тяжелой ношей. По всему редуту 
какъ-то вдругъ пошелъ трупный запахъ, хотя день былъ не нзъ особенно 
теплыхъ, но все же светлые лучи здешняго февральскаго солнца очевидно 
успели сделать свое дело. Вскоре вся площадка за редутомъ была по
крыта трупами нашихъ солдатъ; отсюда ихъ брали друпе люди и перено
сили въ общую могилу —  куда-то въ деревню.

Ночь настала темная и морозная. Часовъ въ 10— 11 пришло прнка- 
зате о томъ, что гарнизонъ редута сейчась будетъ смененъ другимъ 
полкомъ, а намъ приказано было отойти въ деревню, где и отдохнуть до 
4 часовъ утра, а после этого полку уже въ полномъ его составе за
нять снова топ. же редутъ и смежный съ нимъ стенки деревни.

Вскоре действительно пришла къ намъ смепа, но пока она пришла, 
да пока мы сменялись —  прошло добрыхъ два часа. Наши секреты, съ 
ваступлешемъ темноты были высланы впередъ, и командиръ полка пре
дупредить по окончанш смены командира заступившей въ редутъ части, 
прося его сменить и секреты и отнюдь не открывать огня до гЬхъ поръ, 
пока эти секреты не отондутъ въ редутъ. Все было сделано, и намъ оста
валось только итти въ деревню и воспользоваться 2— 3 часами отдыха. 
I I  вотъ въ первомъ часу ночи мы пошли въ хвосте последней, вышедшей 
изъ редута роты. Не успели мы отойти и 200 шаговъ, какъ въ редуте 
послышались сначала одиночные выстрелы, а затемъ затрещала настоящая 
ружейная перестрелка, вместе съ которой послышались пхъ громше вопли
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передъ редутсмъ: сноп! саои! —  вепплн люди во все горло; куда палите, 
черти! По своимъ, .Наволы! —  неслось изъ темноты. Крики были настолько 
громки и настолько внушительны, что перестрелка какъ бы сразу за
тихла, но и после этого крики и ругательства еще продолжались неко
торое время.

Оказалось, что люди сменпвшаго насъ полка, будучи нервно настроены, 
приняли отходяпце наши секреты за непр1ятеля и открыли огонь. Къ сча
стие, онъ продолжался недолго, но и этого было достаточно для того, 
чтобы изъ людей секретовъ оказалось 9 человекь раненыхъ.

Придя въ деревню и закусивъ, чемъ Богъ послалъ, мы заснули, хотя 
и короткимъ, но свинцовымъ сномъ, а въ 4 часа утра иолкъ въполномъ 
составе потянулся по мрачнымъ улицамъ Янсытуня, направляясь все къ 
тому же редуту, где уже пришлось пережить столько мучительныхъ п тя- 
желыхъ часовъ.

Это было 23 февраля утромъ.
Къ разсвету мы снова были на своихъ местахъ, и такъ какъ не- 

пр1ятель насъ почему-то не безпокоилъ, то и занялись чисткой и уборкой 
редута, а равно и починкой всехъ техъ изъяновъ, которые были сде
ланы въ его брустверахъ пепр1ятельскимн снарядами. Изъ рвовъ редута 
были вытащены целые вороха разнаго окровавленнаго тряпья, мусора, 
жестяпокъ отъ консервовъ —  и все это было вывалено на бруствера. Кро- 
вавыя нятна, которыя во многихъ местахъ остались какъ следы отъ вче- 
рашнихъ труповъ, были засыпаны землею; блиндажи выметены и вычи
щены; изъ пустыхъ цинковыхъ коробокъ огь патроновъ мы устроили на 
брустверахъ бойницы, наполнивъ предварительно эти коробки землею и 
присыпавъ землю къ ихъ наружной поверхности, чтобы она не блестела 
на солнце. Вообще черезъ часъ подобной работы мы и сами не узнали 
своего редута. Люди, расхаживая по чпстымъ рвамъ, какъ-то повесе
лели, ободрились. „Ишь чистота какая, —  говорили они,—  словно бы въ 
хате подъ образами". Разнесся слухъ, что съ правой стороны двигается 
нашъ огромный отрядъ, подъ командой храбраго и попудярнаго въ армш 
генерала Гернгроса. Говорили, что этотъ отрядъ, наступая четырьмя коло
нами чуть ли не по дивизш каждая, име.чъ задачею потеснить обходянйя 
нашъ правый флангь силы неир1ятеля, и что когда генералу это удастся, 
то мы ударпмъ на японцевъ съ фронта и окончательно сомнемъ ихъ. 
Утогь плаиъ былъ всемъ ионятенъ, и люди, быстро усвоивъ себе эту не 
хитрую комбинацпо, безусловно верили въ успешность ея осуществленш.

—  Какъ же, говорили они: силы-то сколько идетъ, ажъ 4 дивизш; 
где жъ ему устоять супротивъ такой силищи, а тутъ какъ значить еще 
мы поднатиснемъ, такъ и совсЬмъ ему капутъ прпдетъ.

Все жили этой надеждой и внимательно прислушивались въ правую 
сторону —  не загромыхаютъ ли, моль, тамъ пушки, которыя могли опо
вестить своимъ грохотомъ подходъ войскъ генерала Гернгроса.

Потомъ прошелъ слухъ, что генералъ раньше, какъ къ вечеру, пи- 
конмъ образомъ подойти не можетъ, потому что больно великъ маршъ, да 
и „онь“  на каждомъ шагу будетъ задерживать. Къ вечеру безвременно 
подойдутъ, успокаивали себя люди. Дай-то, Господи: довольно ужъ насъ-то 
обходить; теперь, стало быть, насталъ „его" чередъ.
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Но судьба решила все это иначе, и все наши надежды и упованш 
разлетались въ прадъ.

Отъ нечего делать люди сидели на ступенькагь рвовъ, а некоторые 
л ежа-i и въ блпндажалъ и спали мпрныыъ сномъ. Некоторые, вооружив
шись биноклями, разсматривали впереди лежащую местность. Я тоже 
взялъ бинокль и началъ смотреть. Воть шаговъ 800 отъ редута тянется 
какой-то окопъ, вероятно сооруженный японцами; онъ, повидимому, ни
ке мъ не занять. Вотъ дальше за нпмъ видны неболыйе кусты нвняка и 
на опушке въ разныхъ положеншхъ лежать 4 убитыхъ японца. Къ нпмъ 
осторожно подбираются два огромныхъ мохнатыхъ пса, которые, должно 
быть, еще не вполне уверены, что передъ ними мертвецы, мясо кото- 
рыхъ можно кушать съ великимъ наслаждешеыъ. Они потихоньку кра
дутся къ мертвецамъ, д'Ълаютъ петли, какъ бы разсматрнвая ихъ со всёхъ 
сторонъ, садятся, потомъ опять начннаютъ подкрадываться; а мертвецы 
лежать грузно и неподвижно, и ихъ освбщаетъ ясное февральское солнце, 
которое теперь также приветливо и ласково светить где-нибудь въ дале- 
комъ уголку ихъ прекрасной родины и согреваегь своимъ теплымъ лучемъ 
какую-нибудь убогую деревушку, изъ которой пришли сюда эти люди за- 
гЬмъ, чтобы въ виде падали валяться на опушке этшъ кустовъ. Этихъ 
псовъ видитъ стоящ1й рядомъ со мной молодой парень, и у него является 
желанш попугать ихъ, но самъ онъ почему-то не решается этого сделать 
п обращается къ содействие другого.

—  Дядька Оедоръ, а дядька Оедоръ,— говорить онъ флегматично си
дящему на ступеньке бородачу запасному, который готовь погрузиться въ 
сладкую дремоту, —  пугни ихъ изъ винтовки.

—  Кого пугнуть?— апатично спрашпваетъ бедоровъ, не меняя своей 
позы.

—  Собакъ, вонъ что къ мертвякамъ крадутся; а и здоровущш же, 
чтобы нмъ пусто было, —  ровно волки, —  добавляетъ онъ.

—  А на што ихъ пужать; не все одно, что песъ сожретъ, что такъ 
сопреетъ. Пусть ихъ,— отвечаетъ бедоровъ, зевая.— 0, Господи, Господи,—  
добавляетъ онъ: —  сегодня ихъ жрутъ, а завтра можа и до васъ чередъ 
дойдетъ. Пусть ихъ; брось! —  говорить онъ парню;— неровенъ часъ, рот
ный узнаетъ, что по собакамъ палнмъ, —  серчать зачнетъ.

Молодой не унимается. Онъ беретъ винтовку и выпаливаетъ по псу, 
который, севъ недалеко отъ мертвеца, жадно смотритъ на эту лакомую 
закуску. Пуля рикошетируетъ шагахъ въ 3 отъ него, и онъ испуганно 
вскакиваетъ и скрывается въ кустахъ, изъ которыхъ ночью онъ выи- 
детъ къ своей ужасной добыче.

Японцы утромъ насъ не тревожили, и впереди вообще не было за
метно никакого движешя. Обстоятельство это навело даже на мысль о 
томъ —  не ушли ли они и вовсе отсюда. Съ целью разследовать это 
была послана команда оитнпковъ, которые по одиночке собрались у мо- 
гилокъ, где вчера была штыковая схватка, и отсюда, отъ этой груды 
мертвыхъ телъ, охотники повели наступленю, идя редкою цепью. Отойдя 
шаговъ 500— 600 впередъ, они принуждены были остановиться, такъ 
какъ изъ деревни Нингуантунь ихъ встретили довольно сильнымъ ружей- 
нымъ огнемъ. Убедившись такимъ образомъ, что деревня Нингуантунь по-
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прежнему занята непрштелемъ, охотники вернулись, и вскорЬ после этого 
непр1ятель, какъ бы въ отместку за наше предпринятое ничтожными си
лами наступлеше, открылъ артиллерШскую канонаду по Янсытуню и но 
нашему редуту. Нисколько тяжелыхъ шестидюймовыхъ бомбъ грохнулось 
въ самый редутъ, и снова его валы вздрагивали отъ ихъ могучихъ уда- 
ровъ и разрывовъ. Вместе съ бомбами падали и шимозы, но сила ихъ 
разрыва казалась уже какой-то шуткой въ сравненш съ мощностью бомбъ. 
Те снаряды, которые были направлены въ деревню, пролетали надъ на
шими головами съ необычайной скоростью; эта скорость, казалось, даже 
опережала собою звукъ, такъ какъ сначала надъ головой слышался какъ бы 
шелестъ легящаго снаряда, и всл'Ьдъ уже за этимъ каждый разъ слышался 
не громкш и почему-то всегда двойной звукъ орудШнаго выстрела. Во
обще ЯПОНСК1Я пушки и ружья всегда почему-то издаютъ двойной звукъ 
при выстреле: бумъ-бумъ, слышите вы голосъ непр1ятельской пушки. 
Та-к-ку, та-к-ку, выговариваютъ ихъ ружья, но почему эти непременно 
двойные звуки,—  насколько помню, объяснить никто не могъ. Новиди- 
мому, въ данномъ случае, ужасная начальная скорость снаряда и пули и 
есть причина этого страннаго явлешя. Пуля, вылетая изъ канала ствола, 
сверлить въ воздухfc тоже въ своемъ роде каналъ и сверлитъ его въ 
первый моментъ по вылете изъ дула настолько быстро, что воздухъ не 
успЬваетъ заполнить его моментально же вследъ за полетомъ пули. Сло
вомъ, после выстрела образуется длинная пустота, какъ въ канале ружья, 
такъ и на некоторомъ разстоянш отъ последняго. Воздухъ, врываясь въ 
каналъ ствола, даетъ первый звукъ, а потомъ, заполняя собою более 
длинную пустоту, даетъ какъ бы несколько протяжный второй звукъ. Быть 
можетъ, это объяснеше отдаетъ профанащей, но я только и могъ на немъ 
остановиться и ничЬмъ не объясняю себе этого страннаго явленш. Часа 
два по полудни стрельба затихла.

Удивительно, какое слабое действ1е производить въ общемъ артилле- 
pificKifi огонь по хорошо укрытымъ цЬлямъ, а въ особенности зимою, 
когда земля хорошо промерзла и представляетъ собою очень сильное со- 
противлеше фугасному действие снарядовъ. Про шимозы и говорить не
чего: снарядъ этотъ, несмотря на то, что обладалъ непомерною'силой 
разрывного действш, благодаря своему разрывному заряду изъ какого-то 
особаго пороха, все же, попадая въ земляной валъ, делаетъ въ немъ 
ничтожную воронку. Шестидюймовая бомба, ударяя въ валъ, сотрясаетъ 
собою не только послЬдшй, но даже и весь редутъ, и все же воронка, 
пробиваемая этимъ могучимъ снарядомъ, невелика. Помню, что за время 
этой последней бомбардировки у насъ было очень мало раненыхъ.

Другое дело лбтомъ: тутъ бомба въ состоянш показать всю свою мощь; 
она разворотить сразу всю толщу бруствера, разнеся землю въ разныя 
стороны.

Во время бомбардировки люди прятались въ блиндажи, или прижима
лись къ отлогости вала и были въ безопасности. Интересно было слЬ- 
дить за полетомъ шестидюймовыхъ бомбъ; полетъ ихъ, въ сравненш съ 
полетомъ шимозъ и шрапнелей, очень медленный. Во время движешя 
бомба издаетъ звукъ, очень похож1й на тотъ, который вы услышите, если 
пойдете лЬтомъ на сЬнокосъ и начнете смотреть, какъ возятъ копны сепа,
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не погружая ихъ на возы: копны эти ставятся на такъ называемыхъ 
„ометьяхъ" (длинный хворостъ); и вотъ прицепляютъ лошадь къ комлямъ 
ометинъ и тянуть копну. Она при движенш издаетъ почти такой же звукъ, 
какъ и шестидюймовая бомба во время своего полета. „Копну повезли", 
говорили обыкновенно солдаты, заслыша полетъ бомбы. Вы слышите, какъ 
эта „копна" шуршитъ где-то высоко и далеко, все приближаясь и при
ближаясь; звукъ становится яснее и яснее; вотъ-вотъ сенчась рухнетъ 
что-то мощное и тяжелое; невольно плотнее прижимаешься къ валу. Въ  
это время вздрагиваетъ земля, слышится громшй трескъ разрыва; воздугь 
застонетъ отъ разлетающихся осколковъ; поднимается огромный фонтанъ 
земляныхъ комьевъ, подброшенныхъ на значительную высоту, и затемъ 
все успокоится, а черезъ несколько секундъ ползетъ уже и другая „копна", 
и та проявляетъ себя подобнымъ же образомъ.

Помню, въ этотъ же день къ редуту изъ деревни Нингуантунь 
подошелъ старикъ-кптаецъ, —  оборванецъ и крайне грязный и не
опрятный. Онъ какъ бы въ пзнеможенш селъ у наружнаго рва. Его сочли 
за mnioHa и привели въ редутъ. Сгарнкъ смотрелъ на всехъ мутными, 
гноящимися глазами, которые были безъ всякаго выражешя. Ему связали 
руки и посадили вмёсте съ пленными японцами. Временами они о чемъ- 
то между собою перебрасывались словами, и солдаты, глядя на эту ком- 
панно, добродушно посмеивались и говорили, что старикъ разсказываетъ 
японцамъ смешныя прибаутки, занимая ихь отъ скуки. Вечеромъ какъ 
иленныхъ, такъ и старика увели.

Л. БЪльковичъ.

(Окончание слтдуетъ).



СКО РБЯ Щ ЕЮ .
(Б . В . К -м у .)

Тебя, какъ брата, я люблю,
И о теб"Ь, какъ братъ, скорблю,
Но утЬшать тебя не стану:
Не залечить словами рану,
Душевной мглы не осветить, 
Сердечной муки не смягчить 
Ни лаской нужной, ни участьемъ, 
Когда все бледно предъ несчастьемъ, 
Когда какъ праздная молва 
Звучать участш слова.

Есть скорби безъ границъ, безъ м+,ры, 
Когда ц'Ьленья н'Ътъ безъ в"Ьры 
И безъ покорности судьб'Ь.
О да поможетъ Богъ теб-fe 
Остаться кр^пкимъ въ дни страдан1й,
I I  пламень свЬтлыхъ упованш 
Не загасить, не остудить,
Чтобъ даже крестъ благословить!

А. Кругловъ-



ВЬЧНЫЕ СТРАННИКИ.
Сказка для взрослыхъ.

I.

авно, давно было то время, когда люди обра
щали свои взоры къ небу и только но его 
свЬтиламъ узнавали, долго ли еще продлится 
ночь и скоро ли настанетъ желанный день. 

*  ~ т т Ранними зорями они наблюдали восходъ
* • *  солнца. Поднималось г о р я ч е е  светило, и ожи-

« валъ м1ръ. Все сильное и могучее не боялось
*  св'Ьта и выходило радостно навстречу яр

кому солнцу. Согр'Ьвало оно иззябшаго за ночь, голоднаго 
человека, наполняло теплотой и св'Ьтомъ его продрогшее 
гЬло, п человеку становилось хорошо.

Лучъ солнца проникалъ въ глубину моря, и тамъ зарож
далась жизнь. Все ликовало въ этотъ часъ, и каждая живая 
тварь по-своему воздавала хвалу Источнику тепла и св’Ьта. 
Скрывалось солнце, на смЬну ему являлись зв'Ьзды и снова 
привлекали людсше взоры своей небесной красотой. Въ та- 
Kie часы покоя человЬкъ прислушивался къ своему сердцу 
и создавалъ простыя пЬсни. Эти безхитростныя п'Ьсни дава
ли человЬку простое, немудрое счастье.

Проходили въка... Юноши становились дряхлыми старца
ми, внуки обращались въ д’Ьдовъ. А день все также в’Ьчно 
сменялся ночью п не было счета ни днямъ, ни часамъ. Че- 
лов'Ькъ не зналъ: старъ онъ или молодъ, и не сп’Ьшилъ жить. 
Если ноги его носили, а руки кормили, то онъ былъ молодъ. 
Что такое для него была старость? Это была слабость, невоз
можность добыть пищу на сегодняшни! день. Люди не мучились 
цЬ)Лые годы мыслью о приближенш страшной, беззащитной
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старости. Они жили, пока могли, и умирали, когда не могли 
больше жить. Но кто-то, какой-то, мудрецъ произнесъ нев'Ь- 
домое дотоле» Mipy слово: „время” .

— Бремя, время!—подхватили люди на лету это загадоч
ное слово.— II понеслось оно изъ края въ край по всему 
свету.

— Где оно? Что это такое?— И все устремили тревожные 
взоры къ небу. ‘Но тамъ все было попрежнему.

— Бремя, время,—повторяли въ недоум'Ьнш люди, и каж
дый почувствовалъ какую-то роковую силу, носящуюся надъ 
его головой. Каждый почувствовалъ недоступность и неумо
лимость этой страшной силы, которую нельзя было умило
стивить никакими жертвами, потому что она была невидима.

Она своей холодной рукой клала печать на лицо чело
века, и онъ долженъ былъ ей покориться и сосчитать свои 
прожитые годы. Тогда-то появилась, часовая стрелка и по
ползла по полю циферблата, неся на кончике своего острш 
счетъ человеческой жизни,счетъ годамъ молодостии счастья,—  
горя и разочаровапш. На томъ же остромъ кончике несла 
она ему и смерть.

Не такъ уже радостно люди встречали солнце, и неволь
ная грусть закрадывалась въ душу, когда настуналъ вечеръ. 
Унылая песня неслась къ звездамъ: человекъ зналъ, что 
„сегодня*4 ушло и никогда не возвратится,—что день минув- 
пий вычеркнуть изъ жизни. Умирающих зналъ, что ни моль
бы, ни вопли не остановятъ ни на минуту его „время**. До- 
ползетъ стрелка до своей черточки и внрветъ его душу изъ 
слабаго тела. А въ больной груди, какъ бы издеваясь'надъ 
нимъ, въ ритмъ съ этой слепой силой, бьется его сердце. 
Какимъ бы горячимъ чувствомъ оно ни было полно, какъ бы 
ни жаждало любви и счастья, но остановится и замретъ. 
А стрелка часовъ поползетъ дальше*..

Полумертвые глаза съ немой тоской глядятъ на этотъ 
ползущш призракъ, и все болынимъ ужасомъ наполняется 
грудь, и умъ мутится, и стынетъ кровь... Молшей пронесется 
последняя мысль, грудь вздохнетъ безсильной скорбью и 
остановится измученное сердце...

А стрелка—вечная странница—отсчитала годы, часы и 
мгновешя и поползла безучастно впередъ...

II.

Въ широкой, знойной степи идетъ кровавый, страшный 
бой. Нули покрнваютъ мертвыми телами горячую землю.

Зной, дымъ, пламя!.. Все смешалось. Въ  страшномъ уси- 
Л1и борьбы люди забыли „время**. Они потеряли счетъ днямъ 
и часамъ. Небо и солнце скрылись отъ взоровъ. Кругомъ
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была смерть. Но и страхъ смерти забыли люди.. Передъ ни
ми безпощадный, грозный „врагь". Кто онъ?-г-Онъ тотъ, что 
движется, какъ туча, или та лава, что затопила уже тысячи 
жизней!

А тамъ, вдали, на помощь спЬшйтъ братья. Они уже за 
ближней горой!

— Продержитесь еще часъ, и вы победите!
Часъ? Но какъ пережить этотъ часъ, и что онъ такое? 

Успокойтесь, несчастные люди! Въ  свою положенную секун
ду придетъ этотъ часъ и р’Ьнштъ вашъ бой...

Настала снова ночь, и все утихло.
— Кто же поб'Ьдилъ? Кто погибъ? Кто спасся?
— Считайтесь сами. Ночь прикрыла васъ вс'Ьхъ, живыхъ 

и мертвыхъ, и примирила враговъ.
Взойдетъ теплое солнце и осв'Ьтитъ ваши мирныя поля, 

и ваши родныя хаты, куда не доносились стоны и днмъ. 
Тамъ живетъ еще надежда, тамъ ждутъ еще васъ. Не знаютъ 
они, что пронеслось надъ вами „время" и покрыло васъ са- 
ваномъ.

А С'ф'Ьлка все ползетъ и ползетъ впередъ...

III.

Глядитъ ВТ) зеркало красавица и залюбовалась на себя, 
а мечты роемъ несутся въ ея головкЬ. И грезится ей пыш
ный праздникъ. Блеститъ она зв'Ьздой среди другихъ кра- 
савицъ, а впереди вся жизнь соткана изъ счастья. На ея 
шейк'Ь вьется золотая ц'Ьпочка и сверкаютъ бриллпштовые 
часики,—подарокъ жениха. Какъ хороша эта, чудная игруш
ка! II гЬшится ею красавица. Часики покажутъ время, когда 
придетъ желанный и съ любовью поведетъ къ счастью. Когда 
настанетъ этотъ мигъ, тогда часики могутъ остановиться, 
а счастье будетъ длиться в'Ьчпо.

Но... они не остановились и все идутъ впередъ.—А гдЪ- 
же счастье?—ЕдЬ же милый?

У  шелъ и не вернулся бол'Ь!..
На лбу морщины, въ сердц’Ь холодъ.
Н'Ьтъ свЪтлаго пира жизни. Одиноко и грустно. А ста

рые часики еле-еле тикаютъ. „Будетъ, красавица, усни. А 
мой путь дологъ, безконеченъ".

II поплыла впередъ золотая стрелка...

IV.

Вдали у рЪшетки сидитъ молодая дЪвушка. Ей некуда 
было пойти и она пришла сюда. Зд^сь никто не спросить:— 
кого вамъ надо?
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Тотъ, что стоитъ тамъ вдали, среди звуковъ, онъ знаетъ 
все ея горе. Онъ знаетъ, что былъ у нея дорогой челов'Ькъ, 
нотораго она уже никогда не увидитъ. Не услышитъ она 
более его милаго голоса. Тотъ ц-Ьвецъ знаетъ все. II все 
это онъ иоетъ въ своей п’Ьсн'Ь: „Какъ  король шелъ на войну 
и вернулся онъ со славой"; а Стахъ пошелъ, но легъ въ 
могилу.

И иоетъ п’Ьвецъ прощальное слово ея милому, а коло
кольцы лиловые звенятъ о погибшемъ Стахе.

Растворилось злое горе въ звукахъ П'Ьсни, и побежали 
но лицу девушки тих]я слезы, а губы шепнуть:— Прощай, 
прощай, милый!—II смягчается боль свежей, щемящей раны. 
Пусть несется твоя песня вечно для измученныхъ людей!

А стрелка ползетъ и приближаетъ часъ успокоен1я.

V.

Гордо и высокомерно глядя на певца, у самой эстрады, 
оидитъ старикъ-мудрецъ, а рядомъ съ нимт>... красавица, 
вся разукрашенная, вся сшющая... Ей поклоняется весь 
праздный и шумный свЬтъ.

Глядитъ на нее старикъ, и злоба кривить его губы. Ботъ 
она, одна изъ тЬхъ, что губятъ м1ръ, пьютъ силы и кровь 
и потоками слезъ заливаютъ обездоленныхъ и слабыхъ!

Ея  золотое, шумящее платье стоитъ тысячи; M H o r ie  не
счастные должны слепнуть и чахнуть въ своихъ холодныхъ 
и темныхъ подвалахъ, чтобы, въ погоне за кускомъ хлеба, 
создать для этой „счастливицы" ея золотое платье!

А оттуда, съ эстрады, несется голосъ и'Ьвца: „Ее въ 
грязи онъ подобралъ, чтобъ все достать ей, красть онгь 
сталъ"...

Вздрогнула красавица, распустила свой драгоценный 
вЬеръ и прикрыла имъ блескъ своихъ чудныхъ глазъ.

Ползетъ стрелка часовъ.
Усталыми глазами смотритъ старикъ на певца, и та же 

злая насмешка скользить по его лицу. „Что можешь ты 
мне сказать отраднаго? Твоя песня, какъ дЬтскш лепетъ, 
годна такимъ же наивнымъ детямъ, какъ ты. Ошибка, слу
чай привелъ меия сюда къ твоей жалкой эстраде; а что она 
въ сравненш съ той каоедрой, съ которой я вещалъ Mipy 
свои речи? Какъ ничтоженъ полетъ твоей песни въ сравне
нш съ той высотой, куда подымался мой разумъ! Но люди 
не поняли меня и не стали лучш е"...

II ползутъ въ его голове укоры прожитой жизни, и го
речь наполняет душу.

„Мудрость человеческая! давно ты мне известна. Везде 
ложь, вездЬ измена и разве была хоть одна истина, кото
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рую не распяли бы люди? О, позоръ, позоръ! Мой суровый, 
холодный разумъ, и ты мне изм’Ьнилъ! Тебе одному я ве- 
рилъ, за тобою сл'Ьдовалъ долпе годы жизни и шелъ къ  
счастью. Впереди я уже вид'Ьлъ славу, она манила меня, 
какъ яркая звезда! Еще одно ycinie, еще годъ, еще день 
и я протяну руку къ своему счастью, къ своей слав'Ь! II 
вотъ, наконецъ, она моя!.. Но где же мое лучезарное счастье, 
отчего я не чувствую его въ своей груди? Шли годы, дни, 
минуты, голова моя поседела, тело износилось, заснули и 
потухли страсти!.. Жизнь ушла! Понимаешь ли ты, юный 
н'Ьвецъ, весь трагизмъ этихъ словъ?"

„А  смерть уж ъ тутъ. Вотъ она! Стоигъ за спиной моей и 
хохочетъ, и издевается надъ моей мудростью, надъ моей 
славой! А мое счастье? Моя звезда? Гдё она? Она все такъ же 
прекрасна, но какъ далека, какъ далека! II поникла гордая, 
седая голова. Прикрыли глаза тяжелыя веки, а смерть при
тихла— не хохочетъ более, и чудягся старику вдали роднын 
горы со стадами козъ и оленей. Играетъ пастушья свирель, 
и ясное, теплое солнце греетъ русую голову. По плечамъ 
вьются кудри, молодыя, гибкш ноги несутъ л<ч'ко и радост
но въ родныя горы...1*

Въ  горахъ мое сердце, не въ этой стране — иоетъ 
звонкш голосъ счастливой юности, любви и энтузтзма.— Вт. 
горахъ мое сердце!

II позабылъ старикъ свою дряхлость, свою мудрость, 
свою разбитую веру. Блеснула въ глазахъ искра жизни, и 
кровь горячей волной ударила въ голову. Разгладились 
морщины, и поднялъ онъ смягченный взоръ на юнаго певца.

„О, другъ мой, въ чемъ твоя сила, сокрушившая бремя 
монхъ летъ?! Горяча твоя песня— она согрела мой духъ. 
Неси же ее, какъ факелъ, осветцай намъ мракъ бедной 
человеческой души, застывшей отъ холода жизни!**

Доползла стрелка часовъ до своей черточки, и потухли 
огни и кончился дивный сонъ. Каждый дальше иойдетъ 
своей дорогой, унося лучъ света, брошенный другомъ-пев- 
цомъ. Долго звучать будетъ голосъ и чудиться песня въ 
свисте паровоза, когда онъ понесется широкой степью, и 
въ шуме вертящихся машинъ, и въ одинокой комнате ста
рика. Иередъ глазами девушки мелькнетъ милый образъ, 
погибппй въ груде изуродованныхъ, человечсскихъ телъ, 
и шеинетъ ей: живи, люби, а счастье на мигъ иридетъ съ 
песнею и съ нею же умчится въ неведомую даль. ГТридетъ 
твой часъ и будешь тамъ, где я!

На башне светились часы и показывали полночь.
Кончилъ 1гЬвецъ свои песни и вследъ за толпой вышелъ 

на улицу. Онъ взялъ людскш слезы и понееъ ихъ въ тем
ную даль. Мимо него и рядомъ съ нимъ шли люди. Онъ 
не нёлъ свопхъ хорошихъ иесенъ и они не узнавали его.
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Какое было имъ д'Ьло до того, кто шелъ одиноко среди 
нихъ? ЧЬмъ дальше шелъ п’Ьвецъ, гЬмъ тяжелее станови
лось ему тащиться но шумной улице: те, что шли рядомъ. 
больно задавали его; те, что шли навстречу, сшибали его 
съ ногъ; а онъ все двигался впередъ, пока ночная мгла не 
скрыла его вдали отъ шумнаго города.

А стрелка часовая все ползла и ползла мнопе годы, 
кружась по своему циферблату.

Вспомнилась старику роскошная витрина и въ ней пор- 
третъ юноши въ расцвете жизни и силъ.

Сколько восторговъ несла толпа къ ногамъ своего лю
бимца.

Громъ аплодисментов!,, корзины цветовъ, лавровые венки, 
все это несли ему! А онъ, безумецъ, вместе съ розами 
бралъ и челов'Ьческш слезы и отдавалъ имъ всего себя.

Когда же изъ груди вместо чарующихт, звуковъ моло
дого голоса, понеслись хриплые стопы надорваннаго горла,—  
съ витрины сняли красивый нортретъ и... заменили его 
другимъ...

И потянулась передъ п’Ьвцомъ узкая тропинка. Не было 
на ней ни шумной, нарядной толпы, ни светящихся часовъ 
на башне, и только въ темномъ небе горели яркш звезды 
да пелъ соловей въ кустахъ за оградой съ маленьким!, 
деревянным!, крестомъ надъ входом!,.

„Подожди немного, отдохнешь и ты“ , — шепталъ гихш 
ветерокъ.

Оглянулся иевецъ, но пусто и тихо было вокругъ.
„Где вы, все те, что несли когда-то лавры и розы, 

восторги и ласки? Въ  пустыню что ли обратился большой 
и шумный светъ? Откликнись, человекъ!“

У  ограды тихо прошла согбенная фигура ночного сто
рожа, который иростучалъ полночь въ деревянную доску.

Е. Гриневичъ.



Р Е Л И П О З Н Ы Е  И Д Е А Л Ы  

Н А Р О Д А  

ВЪ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУР*.

Л. С. Черлснювская.

I.

Тоска по раю. — Тоска по правдЪ. — Прекрасная пустыня. — 
Аскетиэиъ. — Мужикъ Марен и Достоевскш. — Толстой. — 

Юродивые. — Данченко.

аю, мой пресв^лый раю!
Закрылся рай для падшаго человека, но земля, напо

миная ему о паденш, напоминаетъ и о pat. Земля, 
говоря о rptxt, нашептываетъ и сладкую ntcHb объ 
искуплевш. I I  народная ntcHa, ntpn3H выразительница 
духа народнаго, поетъ о свйгломъ pat, прекрасном!., 
но далекомъ. Далекомъ, потому тоскою звучптъ эта 
ntcHH. Далекомъ, —  „а  въ раю-то ангелы, cetTb, обла

к а " , —  такъ обрисовываетъ настроена народное, тоску по раю  Гл. 
Успенскп'1 („Парамонъ Юродивый").

Тамъ же, въ раю, и правда-матушка. Боролась она съ кривдою, но 
afltcb, на 3eM.it, неправда оказалась сильнке, и ушла Правда на небеса, 
къ Самому Христу Царю Небесному, какъ говорится въ Голубиной книгё.

„Правда съ Кривдою сходилнся,
Промежду собой бились, дралися,
Кривда Правду одолЪть хочетъ,
Правда Кривду переспорила,
Правда пошла на небеса
Къ Самому Христу— Царю Небесному,
А Кривда пошла у насъ по всей эемлЬ".

Такъ объясняетъ вародъ происхождеше зла въ Mipt, такъ выражаетъ 
онъ свою тоску по правда,. Эту же тоску народной души подм^тилъ и 
Тургеневъ и живо нзобразплъ въ своемъ Kacbant, этомъ простомъ кре
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стьянине, даже юродивце, который тоскуетъ, что „справедливости 
въ челов'Ьк$ нЬтъ, вотъ оно что“ ... Тоскуетъ... да и онъ ли одинъ?—  
„Много, тужить онъ, другихъ крестьянъ по Mipy бродятъ, правды ищутъ... 
да! А то что дома-то, а?

Где же выходъ, куда бежать?

„□осывалъ пепломъ я главу,
Изъ городовъ бежалъ я, нищШ,
И вотъ въ пустыне я живу“ ...

Но еще задолго до того, какъ прозвучалъ печальный голосъ поэта- 
пессвмпста, голосъ, оплакивавший пороки братьевъ - людей, —  задолго до 
того народная душа искала правды —  и также въ пустыне.

И п'Ьлъ народъ о прекрасной пустынгь, и была она для измучен- 
наго сердца „второй матушкой", и какъ грешное, но любимое „чадо", 
приходнлъ къ ней народъ и съ грехами и съ печалью своею, приходилъ
и богатый и знатный, чтобъ отказаться ото всего.

И говорила „мать - пустыня" со своимъ изстрадавшимся въ суете 
MipcKoii сыномъ, говорила съ нимъ она —  „архангельскимъ своимъ гла- 
сомъ".

Такъ поется въ народной песне: „Стихъ объ Асаф'Ь-царевич’Ь". Что 
могла дать пустыня? Ни „сладкой пищи", ни „питья медвянаго", ни 
„платья св’Ьтлаго", ни „царскихъ палатъ", —  ничего не предлагаетъ она, 
но народъ любитъ воспевать бедность, „святую бедность", любитъ жа
лобный стихъ „о Лазар’Ь", любить стихъ „объ Алексее человеке 
Бож1емъ“ , о томъ, какъ богатый юноша, подобно „Асафу-царевичу", 
бЁжалъ изъ дома родного навсегда, чтобъ стать одинокимъ и нищимъ.

Суровымъ аскетпзмомъ в^егь отъ этилъ идеаловъ. Тоска по светлому 
раю и правда, что тамъ, „у  Царя Небеснаго-Христа", —  тоска эта въ 
крайней форм* своей выражается въ жаждиъ подвига, отреченгя, въ 
стремленш къ прекрасной пустыне, вообще въ отреченш отъ земного.

Отреченш, подвить... Во имя чего? Во имя того всесильнаго стремле
нш къ небесамъ, стремленш, что овладело когда-то на берегахъ Гениса-
ретскаго озера, среди чудной Палестины, душою пламеннаго Петра и шЬж- 
наго 1оанна и другихъ, подобныхъ имъ.

Таковы идеалы народа —  идеалы, можно сказать, не отъ Mipa сего; 
потому можетъ показаться, что я идеализирую народъ; шЬть, я говорю 
только объ идеаладъ, а они, действительно, не отъ Mipa сего, говорю о 
томъ, какъ выражены эти идеалы самимъ народомъ въ его произведе- 
ншхъ, и какъ воспроизведены они лучшими писателями, говорю о томъ, 
какъ живо чувствовалъ народъ, что „м1ръ во зле лежить", но не говорю 
о томъ, какъ самъ онъ жилъ въ этомъ греховномъ Mipe и насколько 
увеличивалъ зло и грелъ Mipa. I I  этотъ трёхъ, и зло, и соблазны, цар- 
ствующш въ Mipe —  все это изображено въ песне; „О Горе-Злосчастьи“ , 
но о ней позднее, въ связи съ монашествомъ.

Въ этой атмосфере росли дЬти, вырастали новыя поколешя средь 
светлыхъ идеаловъ. Конечно, я говорю не о всехъ: идеалъ доступенъ не 
каждому, но все же детямъ онъ более поцятенъ. I I  дети не изъ народа

4 *
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растутъ также подъ влшн!емъ народа, и первые дЬтсше годы ихъ озарены 
светлыми лучами народныхъ идеаловъ.

Bob эти странники —  юродивые, монахи и раскольники —  все это жи
вая связь между народомъ, изъ котораго, по большей части, вышли всЬ 
эти „люди Божьи", и другими классами общества, такъ какъ они бываютъ 
вездЬ, доходя и до теремовъ нарскихъ. Да и позднее —  между нашей 
интеллигенций въ лицк писателей и народомъ не существуетъ ли крепкая 
связь?

Взгляните, какъ изображены идеалы народа въ произведешяхъ народ
ныхъ и у лучшихъ писателей нашихъ. Какое сходство. Съ какою вер
ностью изображаетъ писатель идеалъ народа —  и съ какою любовью! Какъ 
захватываютъ эти идеалы н эти образы, взятые изъ народа у нашихъ 
писателей.

Чувствуется глубокая, глубокая связь, и народные идеалы перестаютъ 
быть только простонародными, чтобъ стать общенародными, вашональ- 
ными, а можетъ быть, и общечеловеческими идеалами*). Да, глубокая, 
тесная связь между нисателемъ и народомъ. И вспоминается мне „м у-  
ж икъ М а р ей и.

Въ образе этого простого русскаго мужика воплотились для лучшаго 
писателя нашего —  Достоевскаго идеалы народные и недаромъ критика 
придаетъ такое значеше этому самому простому, самому обыкновенному 
„мужику Марею", этому „Микуле Селяниновичу", какъ называетъ его Мереж- 
КОВСК1Й. Разсказъ простой, онъ помещается въ хрестома^яхъ для дктскаго 
чтенш, —  разсказъ о томъ, какъ испугался маленьшй бедя Достоевшй 
волка, и какъ успокоилъ его простыми словами и ласкою своею мужикъ—  
паларь Марей: „Что ты? Что ты? Какой волкъ?.. Померещилось... Ужъ я 
тебя волку не дамъ... Христосъ съ тобою". И мужикъ перекрестилъ маль
чика „съ почти материнскою улыбкою пальцами, запачканными въ земле*. 
Вотъ простой, почти дЬтсюй разсказъ, но въ немъ смыслъ, и смыслъглу- 
6oKifi, Тотъ же критикъ говоритъ объ этомъ такъ: „В ъ  этомъ разсказе 
преобразована вся религюзная жизнь Достоевскаго. Маленьюй бедя вы- 
росъ и сделался великимъ писателемъ. Вместе съ Эедей выросъ и му
жикъ Марей въ велик1й „народъ-богоносецъ". Но таинственная связь 
между ними осталась неразрывною. Съ техъ поръ часто слышалъ Достоев- 
сюй страшный крикъ: Волкъ бежитъ! Зверь идетъ! Антихристъ идетъ!— и 
каждый разъ кидался къ мужику Марею вне себя отъ испуга. И тотъ 
защищалъ его и успокаивалъ съ почти материнскою улыбкою: „Ужъ я 
тебя волку не дамъ. Христосъ съ тобой!" И крестилъ. Тэкимъ образомъ 
связь между нашимъ прославленнымъ писателемъ и безвестнымъ мужи- 
комъ-пахаремъ велика: это какъ бы связь религюзная.

*) „Раю, мой пресвЬтлый раю*, и „Мать прекрасная пустыня* — такъ 
выражаетъ народъ свою тоску по раю и радостямъ его. „Духовной жаждою 
томимъ*— такъ выражаетъ ту же тоску поэтъ. „Правда ушла на небеса", 
вздыхаетъ народъ. „Справедливости въ человеке нетъ*, съ грустью замечаетъ 
писатель, описывая безправное положеше крепостного раба. О горе-зло
счастья говорить народъ; о невежестве скажетъ писатель свое разумное слово, 
и Погоссшй, напр., очень часто писалъ повести именно какъ бы на тему 
русской пословицы, что „ученье света, а неученье — тьма*.



Другой писатель —  „велик1й писатель земли Русской11, — задаетъ ce6i 
вопрось о смысл'Ь и пЬли жизни, —  и передъ нимъ встаетъ тотъ же му
жикъ Марей —  и крестить его. Русш й „мужикъ Марей" Толстого —  это 
тотъ же мужикъ-пахарь, мужикъ-работникъ, въ общени съ которымъ, про
никаясь его идеаломъ трудолюбивой, простой и полезной жизни, успокаи
вается Левинъ-Толстой; это тотъ мужикъ-солдатъ, который, „молясь предъ 
битвой, съ серьезнымъ выраженшмъ липа, „жадно смотритъ на икону", 
тотъ мужикъ солдатъ, на лишЬ котораго „выражен]е сознанш важности
наступающей минуты", короче, тотъ П лат онъ Карат аевъ, который
какъ бы открывает* смыслъ жизни для Пьера Безухаго, лучше ч'Ьмъ интел
лигентные братья-масоны, а для Толстого является типпчнымъ русскимъ
мужикомъ —  выразителемъ всего русскаго. Этотъ Платонъ Каратаевъ— это
мужикъ Марей для нашего Толстого.

Но о немъ довольно: къ нему придется намъ вернуться еще разъ, 
когда рЪчь будетъ о томъ, какъ „удивительно умираетъ русскш м,ужикъ“ .

И, наконецъ, мужикомъ Мареемъ является для Толстого Гриша —  юро
дивый страннпкъ, но „велишй христнинъ" Гриша.

Юродивые! Въ различныхъ формахъ проявлялось стремлеше народа къ 
небу и справедливости, но главный формы, въ которыхъ воплощались на
родные идеалы, были: юродство Христа ради, монашество также ради 
Христа, или „Бога-для", сектантство и  расколъ —  все во имя того же 
Христа и правды Его, и обнимающее нередко всЬ три первыя формы —  
ст ранничест во —  тоже подвигъ вЬры. ВсЬ эти формы, въ который отли
лись идеалы народные, носятъ характеръ аскетичешй, характеръ подвиж
нически; везд^ на первомъ план’Ь Bipa н подвигъ —  отреченш отъ соб
ственной воли, трудности, опасности, обиды и невзгоды, а для иныхъ —  и 
смерть —  вотъ путь пстинныхъ „людей В о ж ьи хъ ".

Въ основа всЬхъ этихъ подвигов* лежитъ уверенность въ томъ, что 
„Mipi, во зл'Ь лежитъ". Но если такъ, если зло царить въ Mipb, въ душе 
человЬка, то бежать ли надо отъ Mipa или говорить людямъ о Боге и 
правде Его, о рае и сладостяхъ его? Оставаясь въ Mipy, но осуждая его 
соблазны и отвергая „вся красная и благая Mipa сего", мнопе вели бла
гочестивую жизнь и интересовались идеалами народными, носителями 
которыхъ являлись странники, а среди нихъ выдавались юродивые, —  юро
дивые древней Руси. Да вЬдь это воплощенная правда народная, это го- 
лосъ народа, это сила, противъ которой безсиленъ былъ даже все
могущий Петръ.

Такъ понимаетъ значеше юродивыхъ въ древнее время Мордовцев*, 
но у меня его нЬтъ сейчас* подъ руками, да къ тому же, если говорить 
вообще о писателях*, посвящавших* свои строки народу, выйдетъ слиш
ком* уже подробно; потому я остановлюсь на двухъ юродивыхъ, изобра
женных* лучшими нашими писателями —  на Гриш'Ь, юродивом* изъ ПгЦгьт- 
ства и  Отрочества*, и на „ПарамошЬ юродивом*" изъ разсказа под* 
тЬмъ же заглав!емъ Гл. Успенскаго. Конечно, юродивый приходил* и 
уходил* снова, а жизнь текла своим* чередом*, но на см'Ьну одному при
ходил* другой юродивый или странник*, и хоть на мгновеше будили они 
душу отъ житейскаго сна, говорили о другом* Mipi и сами были какъ бы не 
отъ Mipa сего, и въ ответь имъ глаза устремлялись къ небу и наполни-
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лись слезами, и слышались вздохи, —  то плакала и тосковала душа и 
осуждала себя, а это самоосуждеше, это раскаяше, co3Haeie своей „мер
зости предъ Богомъ" не есть ли хотя отчасти уже начало возрожденш? 
Для многихъ это былъ лишь мигъ, потому что у многихъ, очень мно- 
гихъ, лишь--

.Крылья души надъ землей иодымаются,
Но не покииутъ земли" (Вл. Соловьевъ).

Такъ и слова юродиваго будутъ забыты. Но совсЬмъ ли забыты? Не 
бываетъ ли, что позабытое, исчезнувшее давно, вдругъ вспоминается 
ярко-ярко? И хорошо и отрадно станетъ, когда раньше было тяжело и 
грустно.

Такъ изобразилъ силу вл1янш юродиваго Толстой.
Хороша эта сцена, когда, затаивъ дыханш, сл'Ьдятъ дгЬти за гЬмъ, 

какъ молится этогь странный, чуждый имъ челов'Ькъ, какъ кладетъ по
клоны, шенчетъ молитвы. Имъ смешно, имъ весело, имъ только смешно, 
потому что они ничего не понимаютъ, но Николенька, который понялъ, вер
нее, почувствовалъ зд'Ьсь присутств1е Бога, скрывшаго многое отъ разум- 
ныхъ и премудрыхъ, чтобы открыть младенцамъ, —  „вместо веселья и 
смеха чувствовалъ дрожь и замираше сердца". Но вотъ что-то упало, 
дети зашумели—  и впечатл’Ъше исчезло. Изчезло ли?

Исчезло въ эту минуту, но не умерло —  и „ никогда не у м р еш ь ", 
какъ не умеръ для Достоевскаго мужикъ Марей, прибавлю я. И какъ хо- 
рошъ этотъ Гриша! И кажется, онъ такъ необходимъ для того, чтобъ 
детство —  эта счастливая, невозвратимая пора жизни, — стало еще счастли
вее —  и, скажу, еще невозвратнёе, потому что „вернутся ли когда-нибудь 
та свежесть, беззаботность, потребность любви и сила веры, которой обла
даешь въ детстве?" А образъ Гриши, несомненно, напомнить все это и 
усилитъ грусть о прошедшемъ и подумаешь: „Где те горяч1я молитвы, где 
лучшш даръ —  те чистыя слезы умиленш? Прилеталъ ангелъ-утешитель, 
съ улыбкой утиралъ слезы эти и навевалъ грезы неиспорченнаго детскаго 
воображешя". Юродивый Гриша! —  Светлый образъ! Критикъ останавли
вается передъ нимъ въ благоговейномъ удпвленш: „Гриш а— простой, 
бедный юродивый, но велигай христтнинъ Гриша"; Гриша —  въ доме 
с о т т е  i l  faut; Гриша —  среди насмешливыхъ детей; Гриша —  передъ 
гордымъ и легкомысленнымъ аристократомъ, и Гриша —  наедине со своимъ 
Богомъ, —  „велишй христтнинъ Гриша", —  чуткая „душа ребенка поняла 
простую душу". И какъ онъ молится! Любуясь Катериной въ церкви, Бо- 
рисъ говорить; „Ахъ, Кудряшъ, какъ она молится, кабы ты посмотрелъ! 
Какая у нея на лице улыбка ангельская, а отъ лица-то какъ будто све
тится". Да, человекъ прекрасенъ, если онъ умеетъ молиться, а Гриша —  
какъ онъ молился! Какъ онъ молится, когда въ восторге повергается на 
землю, принося Богу лучшую хвалу —  умиленщ и восторгъ своей пламен
ной души.

„Горяча и светла та молитва".
Хороша и светла, и потому о впечатленш, оставленномъ на мне Гри

шей и его молитвой, я могу сказать словами Толстого.
„Оно никогда не умретъ".
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О если бы никогда, никогда земное не принижало души, и она ра
достная и свободная уносилась къ небесамъ! Но... но снова повторю,—  
увы —

„Крылья души надъ землей подымаются,
Но не покинуть земли".

„ Ю родивый П арам онъ  былъ самый настояний крестьянскп'1, м у- 
ж и ц к ш  святой человтъкъ. Происходилъ онъ изъ мужиковъ, былъ же- 
натъ, но повинуясь гласу и видкино, оставилъ домъ, жену, двухъ детей 
и ушелъ спасать свою душу. Душу онъ спасалъ также русскимъ крестьян- 
скимъ способомъ, т.-е. самымъ подлиннымъ умерщвлешемъ плоти". Такъ 
начинаетъ свой разсказъ о Варамонк юродивомъ Гл. Успеншй. Интерес- 
_нал фигура этотъ юродивый —  въ немъ и поэз1я, и сила, и вкра, глу
бокая, пламенная, т.-е., верике, одна только вкра, а въ ней —  сила, въ 
ней —  красота. Предметомъ его глубокой, его постоянной вЬры было бу
дущее блаженство —  предметъ вскхъ его помысловъ, вскхъ стремлешй его 
души. Во имя этой веры въ будущее онъ отрекается отъ настоящаго, этой 
вкрою живетъ, этой вкрою силенъ и, воспламененный ею, даже делается 
прекраснымъ. Въ  минуты релппознаго восторга— „его обыкновенное, 
рябое, съ веснушками, мужичье лицо и его обыкновенные, маленькш, бк- 
лесые мужичьи глаза делались истинно-прекрасными, до того прекрас
ными, ангельскими, что век, какш бы то ни были при этомъ черствыя, 
cvxifl, охолодклыя души —  век чувствовали, хоть на мгновенье, пробу- 
ждеше чего-то дктски-радостнаго, чего-то легкаго, евктлаго, безконечнаго".

Таковъ онъ, этотъ своеобразный руешй праведникъ, для котораго небес
ный м!ръ, населенный ангелами и святыми, несомненно реальнее, ближе 
Mipa земного, и ткмъ лушче для него, а рядомъ стоить этотъ другой 
мфъ, да, именно другой, совскмъ другой, совскмъ чужой. Въ свою оче
редь, и люди этого Mipa сразу почувствовали въ немъ нёчто высшее, посто
роннее, „не отъ Mipa сего“ , т.-е. не отъ ихъ Mipa, сразу поняли, что 
„человккъ великъ, святъ, необыкновененъ".

I I  забытой правдой, забытымъ раемъ повкяло на нихъ— „п почувство
вали радость чего-то новаго, незлого, евктлаго и высшаго. Нечто со- 
вегъмъ постороннее пришло, осчастливило, оторвало мысли отъ земли, 
по которой ползали ползкомъ, подняло уныло согнувшуюся голову къ небу 
и звкздамъ". То было сладкое чувство „ощущенш чего-то посторонняго 
земному и, несомненно, великаго". Вообще— „виечатлеше, произведенное 
имъ, было громадно", громадно, потому что это въ заснувшихъ душахъ пробу
ждалась тоска по раю , но раю,—  где „ангелы, светъ, облака —  и ни
чего этого нЬтъ“ — ничего низкаго, земного. И пробудилась душа, хоть на 
мгновенье, потому что не умеръ Богъ въ сердцахъ людей". И Богъ про- 
бужденъ въ людскихъ душахъ „ безграмотнымъ“ муж икомъ, но то 
былъ юродивый „ м уж икъ - подвиж никъ“ , и онъ шелъ „по дороге въ 
небо, тогда какъ эти люди, къ которымъ пришелъ онъ, они „ползли въ 
какой-то темной, земной яме". Бедные! Имъ такъ и не удалось выбрать
ся изъ этой „ямы", а казалось... „Боже мой! Сколько открывалось но- 
выхъ, небывалыхъ и немыслимыхъ до сихъ поръ перспективъ! Р а й , адъ, 
правда, совгъсть, п о д ви ги "... Но все это было слишкомъ, черезчуръ
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новымъ, не имЬло связи со стары мъ, а старое было такъ сильно. Новое и 
старое... Рай и земля... Стать новымъ He.iOBiKOMb —  да вг1;дь это щЬлый 
духовный переворотъ, это— „рожденш свыше", „второе рожденш".

Вотъ къ чему стремился самъ и призывалъ другихь юродивый, без
грамотный мужикъ Парамонъ, т.-е. не Иарамонъ, какъ отдельная лич
ность, а Парамоны вообще— юродивые. Великая, святая миссш! Иной въ 
ответь вздохнетъ лишь о свЬтломъ раЬ, а иной и устремится на новый 
путь. Но и этотъ вздохъ— это вздохъ покаянш, а покаяше— начало воз- 
рожденш, сознанш свошъ обязанностей передъ ч£мъ-то высшимъ, а вм1;- 
сгЬ и сознанш своего человЪческаго достоинства, сознанш того, что „м ы  
что-то долж ны “ , и того, что „м ы  что-то мож емъ“ .

„Вотъ как1я необыкновенный ощущенш пришли въ наше почти совер
шенно утраченное сознанш", продолжаетъ Успеншй.— „Пришли и ушли... 
Но ужъ навыки!"

Исчезло небо, забытъ рай, а какъ было хорошо! „Никогда наша 
семья и мы (.тЬти) не чувствовали такой близкой связи насъ всЬхъ съ 
высокпмъ небомъ, и вообще никогда не было такой глубокой внутренней 
гармонш между Парамономъ, его молитвой, нашими мыслями, небесами... 
Хорошъ былъ вечеръ“ ...

Передъ нами два юродивыхъ. Одинъ дополняетъ другого. О ГришЪ 
известно мало, о НарамонЪ также немного, но все же нисколько больше. 
Да и къ чему знать больше? Какое значенш пмЬетъ бшграф!я, т.-е. зем- 
ныя отношенш, для людей „не отъ Mipa сего“ . Зд'Ьсь другое важно —  
святость и вЛ1янш этой святости, а остальное загадка, в'Ьдь въ юроди- 
вомъ всегда какая-то тайна. Вл1яте обоихъ юродивыхъ, такъ сказать, 
обояше ихъ личности, —  очень велико, но Парамону суждено было в.Яять 
не на детски лишь чистую душу. И свЬтлый образь Парамона такъ же 
не забывается, не тускн’Ьетъ, какъ светлый образъ Гриши. И снова —  это 
тотъ же мужикъ Марей для Гл. Успенскаго:

„Я  не забуду этой фигуры. Она припоминается мн-Ь всякш разъ, когда 
жизнь, давъ xopouiifl урокъ, заставить задуматься хотя бы о томъ, отчего 
въ тевГ нЬть того-то и того-то? Корявы й, необразованный, невпж е- 
ственный П арамонъ, этотъ простецъ —  святой въ такш минуты припо
минается мнЬ“ . Такъ и народъ не забывалъ своихъ юродивыхъ. Я  иишу, 
а предо мной встаеть величавый, старинный, храмъ. Воздвигнуть онъ въ 
честь Васил'ш Блаженнаго, и въ немъ гробницы двухъ Христа ради юро
дивыхъ— Василш и 1оанна. То —  соборъ Васплш Блаженнаго, живой па- 
мятникъ старины, живая дань уважешя народнаго къ тЬмъ, кто во имя 
Христа принималъ на себя тяжелый подвигъ юродства. Гриша и Парамонъ 
юродивые странники, т.-е. люди, сравнительно вольные, но несравненно 
тяжелее былъ подвигъ юродства для монаховъ, и бывали юродивые и 
среди монаховъ. О нихъ говорить, напр., Немировичъ - Данченко, соста
вивши любопытный заметки о н!>которыхъ напшхъ монастыряхъ, при чемъ 
особенно ингересовалъ его типъ монастырей, которые носятъ у него ха
рактерное назваше „ крестьянскаго, и л и  м уж ицкаго царст ва“ .

Посмотримъ же, каковы зд^сь идеалы —  народные идеалы, и какъ 
этотъ писатель относится къ идеалам ь народа. Кстати, такимъ образомъ,
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переходимъ ко второй формЬ, въ которой проявляются идеалы народные—  
къ м онаш ест ву.

Женская обитель... „Тихая пристань"... Знаменскш женск1й мона
стырь * ). И это— „крестьянское царство"; грамотный или выучивнпяся 
п'Ьнио крестьянскш девицы уходятъ сюда, и лишь подъЬхалъ Немировичъ- 
Данченко къ монастырю, а „навстречу, стоя на полозьяхъ, 'Ьдетъ крестьян
ская баба, въ полушубке и въ монашескомъ головномъ уборе". А кучеръ 
поясняетъ: „Монахиня! Какъ трудится! Какъ трудится! Т.-е. до-бела. Иной 
мужикъ столько не сробитъ". Оказалось, —  бывшая помещица, но смире- 
Н1я ради, въ нивеллирующемъ крестьянскомъ царстве стала „крестьянской 
бабой". Таково оно— крестьянское царство труда и смирешя! Но это еще 
что! Есть характеры посильнее. II представляется путешественнику, какъ 
здесь „въ  безсонныя ночи и трудные дни исходили кровью и слезами", 
потому что „борьба въ одинокой кель-fc достается не легко, и подъ черной 
рясой челов'Ькъ переживаетъ много драмъ". Кто же эти подвижницы, эти 
твердый духомъ, сильныя въ борьба?

Вновь прибывшему монахини спутать показать свои достопримеча- 
тельности; ихъ, увы, мало, но уже обязательно, и прежде всего, ведутъ 
на могилку „ м ат уш ки Ы е л а н т ‘\  а кстати сообщаютъ и св-1;дг1;шя изъ 
жизни этой замечательной личности, которой гордится теперь монастырь. 
Безграмотная Мелашя— какая сильная душа! Сколько пришлось перенести 
ей, пока успокоилась здесь, въ „тихой пристани!" Да и какой то былъ 
покой? Но непреклонная воля, но горячая вЬра не сломились. Затворъ, 
юродство въ монастыре, а до того дома, —  жестоше побои за отказъ же- 
нихамъ и, наконецъ, лишешя и труды монастырской жизни и потомъ —  
вместо отдыха— полный в строгш затворъ, да къ тому же— злоба и за
висть сестеръ, а въ ответъ имъ —  лишь смиренная молитва: „Ты еси 
терпеше мое, Господи, уповаше мое отъ юности моея",—  это ли не ха
рактера это ли не сила въ простой, безграмотной девушке? И вотъ 
„она уже не боялась Бога, она Его любила".

И выноситъ отсюда нашъ писатель заключеше о сильныхъ людяхъ, о 
крупныхъ типахъ за монастырскими стенами.

Побывалъ нашъ путешествениикъ и на Св. Горахъ и здЬсь познако
мился съ характерами сильными, нашелъ и здесь „характеръ упорный, 
настойчивый, презирающий внешнш услов1я, сбрасывающш прочь все пре- 
naTCTBia". Кто же это? Кого такъ выдЬляегъ авторъ? Такъ говоритъ 
онъ объ 1оаннгъ Зат ворник 1Ъ. П олуграмот ны й крестьчнинъ, изъ 
грубой, невежественной среды, где били за самое желан1е учиться, изъ 
суровой семьи попавшш къ суровому мастеру, затемъ самъ зажиточный 
хозяинъ, наконецъ, уже подъ 40 летъ осуществивпмй детш я мечты и 
ставима монахомъ, затЬмъ шросхимонахъ и затворникъ, проведший въ 
полномъ затворе целыхъ 17 лётъ,—  таковъ этотъ 1оаннъ, полуграмотный 
руссшй крестьянинъ.

Вотъ—- „характеръ, нитаюпцйся лишеншми и страданиями, укреиляю- 
Щ1йся ими, какъ организмъ здоровою пищею; характеръ, какъ железо въ 
горниле, твердбкмцш подъ молотомъ".

*) На Ельце.
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„ И  это— не характ еръ?" Этимъ и закончпмъ о Св. Горахъ и объ 
юродивыхъ.

Перенесемся на сЬверъ.
„Крестьянское царство11... Валаамъ... „Д и ш  скалы“ ... „Молчаливые 

леса"... И иноки „стропе и суровые11... А въ врошломъ —  рядъ б^дствШ 
и опасностей отъ иноземнаго врага. И „здесь м онахи  - м у ж и к и "... 
И „черезъ всю исторно Валаама проходитъ одна замечательная черта.—  
„ чист о-м уж ицкая , сильная, несокруш им ая энepгiя".

Здесь остановимся также на одной лишь личности.
И гум енъ Д а м а ск и н ъ, известный здесь какъ создатель монастыря, 

„личность замечательная". Онъ— „самый крупный представитель кресть- 
янъ - дгьятелей, которыми отличаются наши северный обители, и наибо
лее полный типъ монаховъ - строителей'*. Ему посвящена въ книге 
отдельная глава. Уже у 1оанна Затворника сквозь аскетическую жилку 
ярко просвечивалъ крестьянинъ-работникъ.

Въ Дамаскине удивительно гармонично сочетается небесное и земное, 
аскетъ и хозяинъ. Въ немъ и смиреше, и непреклонная воля, и трудолюб1е. 
Вывши простымъ монахомъ, онъ очень долго не гнушался самыми низки
ми послушашями; ставъ игуменомъ— все подчиннлъ себе; будучи крестья- 
ниномъ, онъ и въ монастыре и на игуменскомъ месте не забылъ уваже- 
Н1я къ самому простому, черному труду, однимъ словомъ, идеалы народа 
всегда жили въ немъ. Эти идеалы —  см иреш е и  трудъ. Здесь подошли 
мы къ идеаламъ народа несколько съ другой стороны— со стороны, такъ 
сказать, более житейской, но во главе угла и тутъ стоитъ вера; смире
ше —  Бога-для и трудъ тоже какъ релипозный подвигъ, простота подо- 
бастъ монаху, потому что онъ посвятилъ себя Богу. Вотъ могила схимо
наха. „Чемъ же онъ замечателенъ былъ?" спроситъ посетитель —  и слы- 
шитъ въ ответь: „Своею простотою". Вотъ и скитъ, вотъ и пустынпикъ —  
„совсемъ чистая крестьянская душа". Вотъ идеалы крестьянскаго царства, 
въ нихъ его сила.

И идутъ сюда простые pyccKie богомольцы, и не теряется тесная связь 
народа съ монастыремъ. Приходить сюда народъ со своею мукой: кто съ 
совестью шцетъ нримирешя, кто о нищете своей скорбитъ. Нашему авто
ру особенно симпатиченъ этотъ типъ богомольца —  простая русская скор
бящая душа, приходящая такъ доверчиво къ Богу. Особенно одинъ произ- 
велъ на него впечатлена: „Стоитъ въ соборе на коленяхъ... Ни слова, 
даже губы молитвы не шенчутъ. Пристальный взглядъ уперся въ образъ 
Богоматери и не отрывается отъ него. Въ этомъ взгляде все: и надежда, 
и скорбь, и радость духовная, и тоска безмерная. Онъ не слышитъ бого- 
служешя, въ немъ самомъ, очевидно, совершается свое священнодейства. 
А то вотъ целая семья распростерлась и молится... Плачетъ баба, всемъ 
своимъ нутромъ плачетъ". У нея горе: сына въ тюрьму угнали. И въ 
такомъ горе идетъ баба, идетъ мужикъ въ монастырь, къ угоднику, по 
обЬту или такъ. По обегу же идугъ въ монастырь, обыкновенно на годъ, 
и даровые работники —  „т рг)дники“ , или за себя детей посылаютъ. То 
же и въ Соловкахъ. И сюда идутъ крестьяне - богомольцы, крестьяне- 
трудники, идутъ и за помощью, идутъ и со своею посильною лептою. 
Дальшй северъ... Белое море...
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Соловки... Крестьянское царство... Въ воспоминаншхъ проносится про
шлое, и ч’Ьмъ-то самобытнымъ, непреклоннымъ, сильнымъ в4етъ на насъ. 
„Какъ  Соловки на севере, такъ и Валаамъ на западе, —  одинъ среди 
чуди белоглазой, другой среди корелы и финскаго племени —  оба высоко 
держали светочъ русскаго народа и, ни разу не склонивъ, пронесли его 
черезъ нисколько вековъ**. И здЬсь внешшй врагъ не щадилъ порою 
одинокаго монастыря на далекомъ севере (и во дни раскола свои же 
войска осаждали его, но монахи безстрашно и твердо возстали на защиту 
того, что считали „правою верой**). И природа сурова, и льдины, и море 
вокругъ, и трудъ, непрестанный, упорный трудъ —  все закалило здесь 
волю и воздвигло „крестьянское царство*-, сильное и могучее, и уди
вляется ему образованный путешественникъ, въ принципе вообще отрицаюпцй 
монашество— Немнровичъ-Данченко. И онъ говоритъ, что все, имъ виден
ное тамъ, заставляетъ его преклониться предъ умомъ и энерпей нашего 
простолюдина, и думаетъ онъ о томъ, какъ много бы могъ сделать тотъ 
же крестьянинъ, столь много потрудивипйся здесь надъ создан 1емъ этого 
крестьянскаго царства, если бы работалъ такъ же дружно, жилъ такою 
же сплоченною общиною, какъ здесь въ монастыре. Какой бы прекрасный 
хозяинъ вышелъ тогда изъ нашего простолюдина, —  вотъ о чемъ думаетъ 
нашъ писатель. Но этого мало, народный идеалъ выше; трудъ —  лишь 
средство, не цель (единеше людей —  также не конечная цель). Что же 
движетъ ихъ трудомъ, что объединяетъ ихъ? Идеалы небесные здесь вновь 
соприкасаются съ идеалами земными.

Самъ Немировичъ-Данченко, человекъ светсшй, замечаетъ это. Онъ пи- 
шетъ: „Отнимите Зосиму и Савватш у Соловецкой рабочей общины и Серпя и 
Германа у таковой же валаамской, и оне не простоятъ и дня1*. И здесь—  
сильные характеры, непреклонная въ трудte и борьбе воля.

Но тамъ, на Валааме, можетъ быть, это виднее: сама природа —  
леса и скалы давятъ; „здесь кричатъ хлопотливыя чайки, тамъ же, тамъ —  
безлюдье кругомъ**. Какъ тутъ жилось, въ этой глуши лесной, „одинокому, 
особливо въ темныя ночи, когда тысячеглазая тьма смотрела въ эту убо
гую лачугу сквозь одинокое оконце“ .

Вообще же, вспоминая слова Спасителя, можно сказать заключитель
ными словами книги: „Св. Горы: Morift вместити —  да вместить. Но нужны 
для этого осо&ыя силы  и великая жажда подвига “ .

Что же сказать о связи народа съ монастыремъ?
Скажу словами того же автора, книги котораго я разбирала сейчасъ:
„Я  виделъ много монастырей, и все они имёли подъ собой почву. Со

ловки, Валаамъ, Святыя Горы —  не чужеядныя растенш, выросшш среди 
народа, и еще вопросъ, кто больше помогъ, они ему, или онъ имъ. Въ 
старое время —  куда спасался крепостной, измученный рабъ, где онъ на- 
ходилъ права и достоинство человека на Ладожскомъ озере, или на Бе- 
ломъ море, на ВалаамЬ, или въ Соловкахъ! Куда теперь уходить рабочВ!, 
и где его изобретательность, гешй, если хотите, развертывается въ пол- 
номъ блеске —  все тамъ же! Куда деваться ливенской или елецкой ме
щанке отъ побоевъ отца, отъ пр1ятной перспективы драчливаго и пьянаго 
мужа, куда ей уйти изъ темнаго царства русской средней семьи? —  Но 
это, такъ сказать, связь въ силу необходимости, это бегство отъ Mipa,
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но не отъ радостей, а отъ скорбей Mipa, т.-е. это еще не отреченш отъ 
Mipa.

НЬтъ, этого мало, и самъ Немировичъ-Данченко замЬчаетъ, что „должно 
быть, идеалы аскет изма свтьтятъ народу, понятны ему, если онъ 
бгьжитъ сюда искать правды “ . Но нельзя забывать и только что 
высказаннаго мнЬшя, что монастыри —  „отрада для труждающпхся и обре- 
мененныхъ"; тЬмъ болЬе не слЬдуетъ этого забывать, говоря о связи на
рода съ монастыремъ, что самъ народъ живо помнитъ объ этомъ и не 
только въ жизни, но и въ литературЬ.

'Живой образъ человека, спасающагося отъ житейскихъ невзгодъ, за 
крЬпкой стЬной монастыря, воспроизведснъ въ повести: „ Г оре  - З ло
счаст ье '.

Горе житейское теряетъ надъ человЬкомъ власть, если потеряла надъ 
нимъ власть земля. —  Изсушила молодца бедность да горе неотвязное; 
всюду, какъ тЬнь, слЬдуетъ оно за нимъ; тогда

„Спамятуетъ молодецъ спасенный путь,
I I  оттолЬ молодецъ въ монастырь пошелъ пострпгатпся,
А горе у Святыхъ ворогъ оставается,
Къ молодцу впередъ не привяжется".

Вотъ въ чемъ для простой народной души „спасенный путь". Вотъ! 
гдЬ спасеше, единственное спасеше отъ „Горя - Злосчастья" неотвязнаго, 
которое такъ упорно, такъ настойчиво всюду сл'Ьдуетъ за молодцомъ, но 
безсильно надъ монахомъ.

Гонимые этимъ Горемъ-Злосчастшмъ, идутъ въ монастырь странники и 
странницы, хотя и не всегда затЬмъ, чтобъ, какъ „добрый молодецъ", 
остаться тамъ навсегда, но чтобъ получить хоть временное утЬшеше и 
успокоеше, а затЬмъ— бредутъ снова въ друпе монастыри, иные къ себЪ 
домой. Особенно же идутъ въ монастырь, гдЬ есть „старецъ" - утЬшитель.

Лид1я Черленювская.

(Окончате въ слтд. книжкгъ.)



ъ  дум ой грустно-м олчаливой ,
В ъ  о б а ян ш  м ечты ,

Я  х р ан ю  те п е р ь  ревн и во  
П о д ар ен н ы е  цв"Ьты.

П у с т ь  они  у ж е  завяли ,
Ч у т ь  и х ъ  с л ы ш е н ъ  а р о м а тъ ,—  

С к о л ь к о  рад остн ой  п ечали  
Мн"й они ещ е  с у л я т ъ !

Д н и  о сен ш е  н а с т а н у т ъ ,
И  р азд астся  в ью ги  с т о н ъ ,—  

Н а в и в а т ь  дв 'йты  мнгй с т а н у т ъ  
З о л о т о й  в е се н ш й  со н ъ :

Б у д т о  с ъ  д ум ой  м олчали во й ,
С ъ  то й  ж е  гр езой  о веснФ , 

К то - то  бл и зш й , кто-то м илы й  
В с п о м и н а е т ъ  обо  мн'й!

Ив. Гребенщиковъ.



ВАЛДАЙ
И ЕГО ОКРЕСТНОСТИ.

О Ч Е Р К Ъ.

I.

ородъ Валдай стоитъ при станйди того же имени 
Московско-Виндаво-Рыбинской железной дороги 
и на шоссейной дорогЬ и зъ  Петербурга въ  М о 
скву . Когда подъезжаеш ь к ъ  нему по железной 
дорог'Ь отъ Бологого (отъ Валд ая  до Бологого 48 
верстъ), то городъ мало зам Ьтен ъ : видна только 
часть постро екъ ; большая ж е часть города скры

вается. имЬя сильный наклонъ к ъ  востоку (къ  Валдайскому озе
ру ). Одна дорога отъ станцш к ъ  городу леж итъ  прямо мимо 
кладбищ а,— довольно красиваго уголка, особенно весною и лЬ- 
т о м ъ ; красоту ему придаютъ зелень деревьевъ и каменная огра
да ; на кладбшцЬ тамъ и сям ъ  свЬтятся  огоньки лампадъ, на 
памятникахъ. ЗдЬсь стоятъ  двЬ ц еркви : во имя свв. апп. Петра 
и Павла и другая— во имя св. пр. 1оакима и Анны. П ервая до
вольно старая, вторая же недавно выстроенная.

Другой путь отъ вокзала къ  городу леж итъ немного вправо 
отъ станцш, черезъ такъ  называемую Солдатскую Слободку.

Городъ вообще невеликъ, такъ  что длина его съ  сЬвера на 
ю гъ немного болЬе 1 версты, а ширина различна.

Главную  улицу его составляетъ шоссе, проходящее съ  сЬвера 
на ю гъ и дЬлящ ее городъ на двЬ половины: верхнюю или за
падную и нижнюю —  или восточную.

В с Ь  остальныя улицы идутъ или параллельно шоссе, или пе- 
ресЬкаю тъ его прямоугольно.

Если  отъ станцш иттн Солдатской Слободкой, то в ъ  концЬ 
ея замЬтно съ  правой стороны большое бЬлое здаше земской
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больницы, а съ  л'Ьвой стороны почти напротивъ —  колокольный 
заводъ бр. Усачевы хъ.

У  противоположна™ конца больницы съ  л’Ьвой стороны на 
площадь вы ступаетъ кирпичное здаше Валдайскаго вольнаго по- 
жарнаго общества, верхнш этаж ъ  котораго отдается подъ ве
чера, спектакли (клуба въ  город!; н 'Ьтъ).

Л4;вая сторона площади занята здашемъ почтово-телеграфной 
конторы, рядомъ с ъ  которымъ стоятъ  остатки сг'орЪвшаго дома.

В ъ  город!; во многихъ еще мЪстахъ можно встретить таше же 
остатки сгор'Ьвшихъ зд а н т , слъды часто посЪщавшихъ В а л 
дай пожаровъ.

С ъ  правой ж е стороны площади расположенъ Л ’йтнш садъ, 
центральнымъ пунктомъ котораго является красивой архитектуры 
церковь св. Екатерины, б-Ьл-Ьющая среди окружающ ей ее зелени.

В ъ  .тйтнее и даже осеннее время садъ этотъ —  главное MiicTO 
прогулокъ жителей.

Насупротивъ церкви расположенъ рядъ каменныхъ строенш 
61).iaro цв1;та, заняты хъ присутственными м естам и : казначей- 
ствомъ, тюрьмой, полицейским!, управлеш емъ и т. д.

И зъ  сада открывается прекрасный видъ на Валдайское озеро, 
на которомъ весною и осенью во множеств^ видны огоньки ры- 
баковъ, ловящ ихъ рыбу острогою.

Прямо противъ церкви стонтъ часовня Иверской Бож1ей М а
тери, принадлежащая Иверскому монастырю ; по обЪимъ сторо- 
намъ часовни разведены неболыше бульварчики.

ВлЪве отъ часовни стоитъ церковь Источницы, построенная 
на M tcrfc  прежней деревянной, сгоравшей во время пожара.

Вл'Ьво отъ нея находится другая часовня, поставленная зем- 
ствомъ въ  память спасеш я царской семьи 17 октября 1888 г.

В ъ  сЬверномъ направленш отъ  нея, по шоссе, налево, стоитъ 
небольшое здаше школы имени В . П. Острогорскаго.

При шко.тЬ находится библютека имени А . С. П уш кина, до
вольно впрочемъ небогатая.

Известны й педагогъ и писатель В .  П. Острогорскш ж илъ 
здйсь по л !;там ъ, отдыхая отъ трудовъ, и устроилъ ш колу, ко
торую въ  настоящее время содержитъ «Общество попечешл о 
безплатной школ!; имени В . Г1. Острогорскаго».

В ъ  школ!; в ъ  одной изъ классныхъ комнатъ виситъ порт- 
ретъ В . П . Острогорскаго, а подъ нимъ небольшая витрина, 
гд'Ь собраны вс'Ь пронзведен1я В . I I .  Острогорскаго.

Немного дал'йе на правой сторон^ шоссе высится большое 
и красивое здаше земской управы , лучш ее во всемъ городй. 
построенное предс'Ьдателемъ ея А. А. Поповымъ.

Отсюда недалеко и городской Соборъ.
При спуска  къ  Собору съ  правой стороны стоитъ здаше Але- 

ксандровскаго женскаго 2-хкл. училища.
Около Собора расположена большая рыночная площадь, на
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которой торгъ производится по пягницамъ. Т у тъ  ж е находится 
больше всего лавокъ, а также устраивается и ярмарка.

Л * в * е  Собора стоитъ церковь Введеш я Бож1ей Матери.
За  Соборомъ расположено здаше городского 3-хкл. училища, 

а за нимъ, при сп уск*  к ъ  озеру, налево, стоитъ здаше, гд'Ь хра
нится катеръ, присланный в ъ  Валдай императоромъ Алексан- 
дромъ I I  (ран*е  хранилась и лодка Александра I I ,  на которой онъ, 
еще будучи насл'Ьдникомъ, *зд илъ  въ  Валдайскш  монастырь. Она 
сгорала, во время пожара).

Зд *сь  при озер* устроена пристань для освящ еш я воды въ  
Крещ еш е и другю праздники.

Направо отъ пристани расположенъ бульварчикъ , в ъ  сере
дин* котораго стоитъ небольшая часовня въ  честь свв. апп. 
Петра и П авла, поставленная въ  память пребываш я въ  город* 
Петра Великаго въ  Петровъ день. Б ул ьвар чи къ  приводить къ  
пароходной пристани Пверскаго монастыря.

Вправо отъ бульварчика стоитъ деревянный домикъ с*раго 
ц в*та  съ  оадикомъ, принадлежавши! В .  П . Острогорскому. На 
ближней площади находится здаше уЬзднаго съ*зд а , а  немного 
д а л *е —  видна небольшая часовня Короцкаго женскаго монастыря, 
во имя Тихона Задонскаго.

Вл'Ьво отъ съ'Ьзда идетъ торговая Посадская улица, упираю
щ аяся  в ъ  шоссе.

Осматривать в ъ  город* больше почти и нечего.
И зъ  м *стны хъ производствъ с л а в я т с я : колокольное и бара

ночное. Баранки продаются на ры нк* по Посадской ули ц * (о 
нихъ упоминалъ еще Радищ евъ в ъ  своемъ «Л утеш ествш  изъ 
Петербурга въ  М оскву» ), Валдайскш  ж е колокольчики изгото
вляю тся фирмою «Бр . Усачевыхъ».

Одинъ ихъ колокольный заводь расположенъ недалеко отъ 
въ *зд а  в ъ  городъ (близъ земской больницы ); другой ж е вблизи 
станцш жел*зной  дороги. Колокольчики продаются и въ  кю ск* 
на станцш.

Небольшой по величин*, храня въ  себ * мало историческаго, 
Валдай является  лишь красив*йш имъ уголкомъ Новгородской 
губ. благодаря своему расположенно, живописному виду на озеро 
и обилш  зелени, в ъ  которой онъ утопаетъ.

I I .

О Вал д а*  впервые упоминается пъ л*тописяхъ въ  1495 году, 
какъ  сообщаетъ нрот. Михайловскш  в ъ  своей р *чн  по поводу 
«С то л*т 1я г. Валдая».

Когда 1оаннъ Грозный ш елъ въ  Новгородъ, чтобы наказать 
его за мнимую изм*ну, по пути онъ раззорилъ и селеше Вал 
дай.

В ъ  1602 году зд*сь отдыхалъ герцогъ 1оаннъ, братъ дат-
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скаго короля, ехавш ш  въ  М оскву для брака съ  дочерью Бориса- 
Годунова, Ксеш ей.

В ъ  1611 году Валдай былъ раззоренъ шведами, которые были 
призваны русскими противъ поляковъ, но обратили opyarie про
тивъ  самихъ же русскихъ.

В ъ  1654 году 6 мая Валдай былъ ирнписанъ к ъ  устраивав
ш емуся тогда Иверскому монастырю. При А л ексее  же Михайло
виче  сюда были переселены поляки, о чемъ сообщ аетъ Ради
щ ев!. в ъ  своемъ «Путеш ествш », а при П етре  Великомъ сосла
ны стрельцы.

С ъ  того времени Валдай сталъ понемногу расш иряться, укра 
ш аясь новыми храмами, такъ  была сооружена деревянная цер
ковь Ж ивоноснаго Источника, обращенная и зъ  часовни, по пре
данно выстроенная стрельцами, и церкви: Троицкая, Никольская 
и Введенская.

Впослъдствш  были воздвигнуты уж е  кам енны я: Троицкая (те
перешни! Соборъ) н Введенская (сущ ествую щ ая доныне).

Н икольская же церковь, по ветхости, была разобрана, а дру- 
п я  сгорали.

В ъ  дальнейшей жизни Валдая заслуж иваетъ вннманш день 
22 ш н я  1754 года, когда жители села Зимогорья (селеше въ  
2 верстахъ отъ города къ  ю гу), вздумали отнять у  валдайцевъ 
землю, нрнлегающую къ  Короцкому озеру, которою будто бы 
T t  овладели неправильно.

Собравъ большую рать нзъ ямскихъ соседнихъ селенш, зи- 
могоры двинулись на валдайцевъ, за которыхъ вступился Пвер- 
скш  монастырь. По преданно, произошла ж аркая схватка, в ъ  
которой принимало участш  до 10.000 человекъ , вооруженныхъ 
чемт. попало.

Н е  мало участниковъ погибло въ  этомъ побоище, но еще 
больше было раненыхъ и изувеченны хъ. Зачинщ ики потомъ по
несли суровое наказаш е, a nponie помилованы по манифесту о 
вступленш  на престолъ императрицы Екатерины I I .

В ъ  1764 году жители Валд ая, до этого времени прннадле- 
жавнпе Иверскому монастырю, были объявлены свободными, а 
в ъ  1772 году 17 дапя Валдай обращенъ въ  городъ. С ъ  этого 
времени городъ сталъ  усиленно обстраиваться и заводить учи 
лища (сперва приходское, преобразованное въ  1828 году въ  
уездное, а нотомъ городское 3-хклассное). В ъ  Летнем ъ саду 
возникли казенные каменные дома: одннъ изъ нихъ для пре
бы вай^  Высочайш их!. Особъ при проезде изъ Петербурга въ  
М оскву, а другой —  для судебныхъ и благотворительныхъ учре- 
жденш .

Противъ этихъ здашй на средства Екатерины I I  была по
строена церковь св. Екатерины, основано кладбище, куда пе
ревезена была церковь свв. 1оакнма и Анны, купленная въ  1780 
году у  Иверскаго монастыря.

Благосостояш е города поддерживалось главнымъ образомъ
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тЬм ъ . что онъ стоялъ  на шоссФ, но которому всегда было мно
го проФзжающнхъ изъ одной столицы въ  другую , и ямщ ицкш 
промыселъ давалъ болыш е доходы. Но онъ сразу былъ сильно 
подорванъ, с ъ  откры пем ъ движенш по Николаевской железной 
Aoport. Зат'Ьмъ городъ посещали нисколько разъ пожары, изъ 
которыхъ первый произошелъ 6 августа  1854 года, когда ж и 
тели провожали икону Иверской Бож ю й  Матери въ  село Зи- 
могорье.

В ъ  город’Ь погибло тогда в ъ  огнФ больше 200 домовъ, Со- 
боръ, верхнш яр у с ъ  Введенской церкви и много лавокъ. Черезъ 
2 месяца пос.тЬ этого событш произошелъ и второй пожаръ, 
истребивш1и опять до 40 домовъ.

Вт. 1881 году новымъ пожаромъ уничтожено такж е много 
построекъ. Посещ али городъ и д рупя бФдствш, какъ , напрн- 
м!;ръ, холера въ  1848 году, прекратившаяся лишь пос.тЬ того, 
какъ  жители съ  крестнымъ ходомъ обнесли кругомъ города икону 
Иверской Бож1ей М атери, (взятую  изъ Валдайскаго монастыря). 
С ъ  того времени в ъ  память этого избавлешя ежегодно 27 поня 
приносится изъ монастыря в ъ  Валдай икона Иверской Бож1ей 
М атери, которая и остается въ  городФ до 6 августа.

Слово «Валдай» объясняю тъ д во яко : 1) по преданно около 
Валдайскаго озера ж илъ в ъ  давнш времена финнъ волхвъ—  
Валда, намять о которомъ съ  течеш емъ времени исчезла, а 
имя перешло к ъ  местности; 2) друпе же объясняю гъ такъ, что 
здФсь была таможня для сбора пошлины съ  проФзжающихъ и 
товаровъ, а такъ  какъ  по этому пути прогоняли и гурты скота, 
то ф р аза : «вола дай» (въ  видф. пошлины) и дала будто бы имя 
городу.

I I I .

НФкоторыя окрестности города отличаются особенною красо
тою и живописностью. К ъ  нимъ принадлежитъ (верстахъ въ  2-хъ 
о тъ  города) озеро Выскодно, куда ведетъ хорошая дорога по 
насыпи железной дороги.

Но главная достопримечательность и святы ня этого края —  
Валданскш  Иверскш  монастырь, лежашдй (въ  3-хъ верстахъ отъ 
берега на одномъ и зъ  острововъ Валдайскаго озера.

В ъ  монастырь можно проФхать на лодке. Владельцы  лодокъ 
ж и вутт  по берегу озера. Подъ праздпикъ и въ  праздникъ рейсы 
соверш аетъ монастырски! пароходъ.

Ес ть  и сухопутная дорога въ  монастырь, но более дальняя 
в ъ  объФздъ озера (9 верстъ пути).

Величественное Валдайское озеро простирается в ъ  длину на 
25 в е р с тъ ; оно усеян о  рядомъ острововъ, съ  растущ имъ на 
нихъ прекраснымъ .тЬсом ъ; все это представляетъ живописную 
картину, на переднемъ плане которой ярко вы ступаю тъ бФлыя 
стёпы  монастыря н рядъ прилегающихъ к ъ  нему построекъ.
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Н а  одномъ изъ острововъ и находится монастырь, основан
ный святы м ъ патр1архомъ Никономъ.

И зъ  монастыря открывается восхитительный видъ на . городъ.
Главный монастырский Соборный храмъ во имя Успеш я Бож ш й 

М атери, гд'Ь за правымъ клнросомъ находится икона Иверской 
Бож1ей М атери, принесенная с ъ  Афонской горы по желанно пат- 
piapxa Н икона ; за лйвым ъ же клнросомъ почиваю тъ в ъ  рак^ 
мощи св. праведнаго 1акова Боровичскаго чудотворца.

Недалеко отъ  иконы Иверской Бож1ей Матери хранятся в ъ  
ковчегахъ частицы свв. мощ ей: св. митрополита Петра, Алексш , 
1оны, Филиппа и др. С вяты хъ.

Второй теплый храмъ —  во имя Бого явлеш я Господня, а надъ 
нимъ церковь ConiecTBiH Св. Духа на Апостоловъ.

В ъ  братскомъ саду стоитъ церковь во имя св. пр. 1акова 
Боровичскаго.

Н ад ъ  внутренними монастырскими воротами есть еще церковь 
св. Архистратига М ихаила, а надъ входными в ъ  монастырь во
ротами церковь во имя св. Филиппа, митрополита московскаго.

В ъ  монастырской ризницК хранится много старннныхъ вещей.
Архнмандритъ соверш аетъ с л у ж е т е  в ъ  митр'Ь, съ  палицею, съ  

сулкомъ на коврй, рипидами и съ осЪнешемъ, при которомъ 
вместо „И с  полла эти деспота11 ноютъ: „K up ie , элейсонъ“ .

В ъ  монастыре совершаются крестные ходы вокругъ обители 
съ  иконою Бож1ей М а те р и : во вториикъ св. Пасхи, 25 марта 
и 21 мая, в ъ  память возобновленш обители пос.тй пожара.

Дорога изъ монастыря влйво, вскорй вступаю щ ая в ъ  лйсъ , 
очень красива: по обйимъ сторонамъ ея расположено озеро. Она 
приводить к ъ  парому, который соединяем  монастырский островъ 
съ  сухопутною дорогою в ъ  городъ.

Бл и зъ  моста вьется лйсная дорожка к ъ  небольшой монастыр
ской часовнй. О круж аю щ ая местность очень красива.

По дорогК к ъ  монастырю, слКва, видна небольш ая церковь.
Это  —  Затиш ье, тоже очень красивое мКстечко на берегу Вал- 

дайскаго озера.
Когда ректоромъ петербургской семинарш былъ архнмандритъ 

С ерий , (впослйдствш епископъ ЯмбургскШ , викарш  Петербург
ской митрополш и ректоръ Петербургской Академш ), то онъ 
устроплъ на этомъ мФстЬ, уступленномъ ему городомъ, здаше 
для школы и общ ежитш  для студентовъ семинарш сербовъ, бол- 
гаръ и др., которые не им’Ьли возможности, по дальности раз- 
стояш я, уЬзж ать  лФтомъ въ  каникулы на родину.

Здйсь ж е епископъ Серий поставилъ и себЪ небольшой домикъ, 
а вблизи и деревянную церковь, гдК служ нлъ лйтомъ самъ, npi- 
Ъ зж ая  на время в ъ  Валдай для отдыха.

Н еизв’Ьстно, сохранится ли все это, сооруженное съ  такою 
любовью и стараш емъ, съ  перем’Ьщ ешемъ епископа С ер и я  въ  
Японпо, гдй онъ назначенъ епископомъ Кю тосским ъ.

В ъ  Валда'й, такимъ образомъ, ж и л и : В .  П . Острогорскш ,
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епнскопъ Серий, п р й зж а л ъ  по лЬтам ъ же иногда I.  I. ЯсинскШ , 
а также ж и лъ  и романистъ В с . С. Соловьевъ, домъ котораго со
хранился и доселе на конце города за кузницами.

В ъ  3-хъ верстахъ отъ  Валдая за железною дорогою распо- 
ложенъ К о р о ц кт  женскш  монастырь по берегу Короцкаго озера, 
въ  версте отъ котораго находится и село Короцкое.

Н а  пути в ъ  село Короцкое встречается, такъ  называемая, 
Поклонная гора, съ  которой открывается живописный видъ на 
городъ.

Село Короцкое было известно еще во времена Никона. В ъ  
немъ и тогда сущ ествовало две церкви. В ъ  Никольской церкви 
былъ крещ енъ сы нъ местнаго дьячка св. Тихонъ Воронежскш , 
который в ъ  ней п е л ъ  и читалъ будучи ребенкомъ. По окончанш 
ученш  онъ постригся в ъ  монашество. Отсюда онъ бы лъ поста- 
вленъ на Воронежскую  кафедру, проведя последше годы своей 
жизни на покое в ъ  Задонскомъ монастыре.

В ъ  честь его и была устроена женская обитель св. Тихона.

К. Лебедевъ.



ДРУГУ-ВОРОЖЕВ.

и бъ сердцемъ своимъ управлять я умЬлъ, 
Какъ свйча на в-йтру я тогда бъ не гор-кпъ; 
Если бъ счастьемъ считалъ не борьбу, а

покой—
За другихъ бы всю жизнь не томился тоской; 
Если бъ въ лютой нужд'Ь не растратилъ я

силъ,
Если бъ казни себ-fe я въ душ'Ь не носилъ, 
Если бъ я не усталъ отъ нежданныхъ потерь,— 
Я  бы не былъ еще инвалидомъ теперь,
И, пожалуй, поварить бы могъ ворожба 
О спокойной и светлой—грядущей судьб"Ы 
Брось гадать, добрый другъ, перестань воро

жить:
Знаю самъ, что недолго осталось мн'Ь жить!

А. Кругловъ.

 9 1______
 О



Ш Ш Ш Е Е С Я  
С В А Т О В С Т В О .

А. А. Мыскъ. Разснаэъ.

акъ-то лътомт» я получилъ приглашеше на 
свадьбу: свящешшкъ сосЬдняго села выда
вала» дочь за сына соборнаго прото1ерея. 
Гости съезжались со всего уезда.

ОбЬдъ былъ чуть ли не изъ десятка 
разныхъ деревенскихъ явствъ; после обеда 
сразу же начались танцы, иродолжавппеся 
до ужина, — точнаго повторешя обеда.

Наконецъ, когда всеобщее утомлете сделалось очевид
ны мъ, гости решили дать отдыхъ хозяевамъ и начали про
щаться, но ихъ не пустили.

— Куда вы? Да разве свадьба однимъ днемъ кончается?— 
возражали радушные хозяева.— Что вы, что вы!

Гости не протестовали и вскоре были размещены на 
ночлегъ по комнатамъ, амбарамъ, кладовымъ и прочимъ 
хозяйственнымъ постройкамъ, могущимъ служить опочи
вальней. Бремя близилось уже къ разсвету.

Поместившись на сеновале, наша компашя изъ несколь- 
кихъ человекъ учащейся молодежи долго не могла заснуть: 
запахъ сена казался удушливымъ и крыша слишкомъ низ
кой.

— И дернула насъ нелегкая забраться на эту вышку!—  
заметилъ кто-то.

—  Да, на „воздусехъ" оказалось скверно, — заметила» 
длинный семинаристъ:—А я было мечталъ, что, дескать, вос- 
паримъ и прямо въ объяНя Морфея.



— Жарко, — чихая на весь сЬновалъ, согласился веснуш
чатый гпмназистъ:—II потомъ эта труха въ носъ л'Ьзетъ...

— Ботъ въ саду бы теперь превосходно, — сказалъ ре- 
алш>гъ:— Дышать легко и ароматъ яблочный.

— I I  солнце въ самые глаза.
— Ну такъ въ кладовой бы...
— Или въ ригу...
— Туда всЬхъ лошадей свели и работники тамъ.
— А кладовую д’Ьвьема; набили,- вздохнувъ, съ сожалЪ- 

шемъ иромолвилъ гимназистъ и добавилъ:—Покурить, развгЬ, 
братцы?

— Да вы въ своемъ ум!.?!—воскликнулъ ветеринаръ: — 
Курить на cbHt?

— Да в’Ьдь я только предложилъ; — ответила. сконфу
женный гимназистъ: — Чего вы орете и горячитесь безъ 
толку?

— Лучше бы спали, ч-Ьмъ ерунду пороть, — проворчалъ 
ветеринаръ.—А то и сами не спите и другимъ не даете.

Гимназистъ не возражала., и вскорЪ на с!шовал!> воца
рилась глубокая тишина.

— Охъ! — раздался вдругъ чей-то иолузаглушенный 
стон ь.

— Кто тамъ?— крикнулъ гимназистъ.
— Это, должно быть, девицы вздыхаютъ въ кладовой 

поел!. танцевъ, — попытался сострить длинный семина- 
ристъ.

— Или какой - нибудь неудачникъ вздыхаетъ о дам!, 
сердца.

— П^тъ, надо узнать кто тутъ, — заявила, ветеринара.:— 
Могутъ оказаться воры... Сейчасъ же весь сЬновалъ пере
ворошу и ужа. если отыщу кого-нибудь, такъ вс-Ь ребра 
ему переломаю!

— И'Ьта., оно собственно зач’Ьма. же-са.... Не извольте 
безпокоиться, это я-съ,—раздался пискливый голосокъ надъ 
нами.

Мы невольно подняли головы и при св!.т!ь пробивавшихся 
сквозь щели утренниха. солнечныхъ лучей увидали лежаща- 
го подъ самой крышей кругленькаго человечка съ тонень
кими ножками и робкимъ взглядома. бЬлесоватыхъ глаза..

Незнакомцу, очевидно, было жарко: на лбу его крупными 
каплями выступила, потъ и смочилъ длинны я косицы жел- 
товатыха. волосъ, лицо было красно и лоснилось.

— Это я-са., — повторила, смущенно она.. — Извините, 
ежели напугала..

— Никто не испугался, а просто... неожиданность, —  
буркнула, ветеринаръ.

— Кто это?— спросилъ я у  него.
— Учитель изъ соседней деревни... Кончилъ семи-
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napiK) и навыки закисъ въ учителяхъ. Большой ориги- 
налъ... Онъ въ углу больше сид'Ьлъ, такт, вы его среди го
стей и не заметили... По-моему онъ не совс’Ьмъ нормаленъ: 
мы съ ннмъ рядомъ за ужиномъ сидели, такъ онъ прямо 
блаженненькш какой-то! Я  чуть съ хохоту не умеръ.

— Я, собственно, не подумавши вздохнулъ и не предпола- 
галъ, что можетъ произойти безпокойство,— продолжалъ 
незнакомецъ после паузы.

— Никто не тревожился,— отозвался ветеринар-ь.— А 
съ чего вы вздыхаете? Видно жарко тамъ на вышкъ-то?

— Нетъ, я более отъ чувствъ-съ,— окончательно смутился 
собеседника».

— Это оригинально!— зам’Ьтилъ ветеринаръ.—Что же у  
васъ за чувства?

— Зависть. Вотъ, хоть сейчасъ взять-съ: женился че
ловекъ, невесту взялъ молодую, богатую, красивую, нри- 
ходъ получитъ хорошш, священствовать будетъ, а я все 
бобыль-бобылемъ.

— Такгь вы бы посватались...—насмешливо подзадорилъ 
ветеринаръ.

— Пробовалъ и даже неоднократно... Да только безъ 
толку. Неудачникомъ всегда я былъ, неудачником!» и умру. 
Собственно, какъ я семинарш кончалъ, надеждъ у  меня 
много бцло. Кончилъ я плоховато, но сельскимъ священни- 
комъ быть могъ бы, хотя я къ BocnpiflTiio сана особенной 
склонности не имела». Окончивъ свое семинарское ученье, 
пртехалъ я къ своей матушке-дьячихе и при виде "бедно
сти ея вдовьей понялъ, что сидеть безъ дела мне не прихо
дится, ибо матери своей я буду въ тягость. Подалъ въ от
деление епарх1альнаго училищнаго совета прошеше о месте 
учительскомъ, а пока что — къ нашему земскому началь
нику письмоводителемъ поступилъ и сверхъ занятш по пись
моводству на себя наблюдете за рабочими по сенокосу 
и жатве принялъ. Проработалъ лето, скопилъ деньгу, об- 
гардеробился и въ село учителемъ по осени поехалъ. Село 
большое, торговое, две церкви, священников!» трое, два 
дьякона и у  всехъ семьи болышя и дочери-невесты. Пу, 
какъ человекъ я молодой, такъ меня ceii4ac!> же все къ 
себе зазывать начали и угощать со всякимъ радуппемъ; а 
между темъ и намеки делать разные, чтобы мне жениться. 
Я  бы не прочь, потому тогда мне въ духовный санъ дорога 
открытая и въ матер1альномъ отношенш выгоды; отцы ра
дуются и въ консисторш о мйсте хлопотать хотятъ, а жен- 
скш полъ на дыбы. — Какъ можно за учителишку итти, 
ежели студента или академика подцепить можно?! Эка не
видаль сельской попадьей въ глуши киснуть! Маменьки за 
ними тоже меня хаять:—И рохля, и дуракъ, и смиренникъ, 
и неучъ... Оно действительно, танцу я никогда не обучался,
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женскаго пола изб'Ьгалъ, разговору салопному обученъ не 
былъ и съ робостью по угламъ прятался, а потому ни въ 
комъ къ себе сочувств!я не зам’Ьчалъ и любовнаго чувства 
возбудить не могъ. Вижу, не подойду къ духовной братш, 
тронулся къ купечеству, но и тутъ мне поворотъ отъ во- 
ротъ былъ. — У  самого,— родители говорятъ:— ни гроша за 
душой ийтв, такъ къ нашимъ капиталамъ подбиваешься... 
Да и дщери купецк1я открыто противъ меня высказались:— 
Выла нужда съ голоду пухнуть въ селе бездоходномъ и 
св’Ьту не видеть бйлаго... Промаялся этакъ я зиму, а какъ 
сталъ къ Пасхе роднымъ поздравительный письма писать, 
такъ своей тетеньке, что въ сосйднемъ уйзд’Ь просвирней 
сельской была, всю горесть своего положешя и изобразилъ. 
Тронула слезница моя старушку и при великой радости 
своей въ самомъ непродолжительномъ времени получилъ 
я отъ иея цидулку съ сообщешемъ, что нашла она мне не
весту подходящую, дочь священника ихняго. Красавица со
бой, умница и отецъ благочиннымъ, стало быть зятю место 
предоставитъ хорошее. Жениховъ у  невесты этой — отбою 
не было, но всемъ она отказывала, потому что характеръ 
имела неукротимый и сойтись съ молодыми людьми не 
могла.— Тебе же, — писала тетенька: — страшиться нечего, 
потому какъ мужчина ты скромный и ей всегда покоришься, 
а ей лишь властвовать охота. И скорей она телка такого, 
какъ ты, въ мужья себе изберетъ, чЪмъ какого себе су
противника. Вселила въ меня тетенька надежду на женитьбу 
и тотчасъ же после экзаменовъ р’Ьшилъ я ехать смотреть 
невесту. Уложилъ пару платья въ чемодан ишко, собрался 
въ дорогу и на возу съ моченцомъ, что знакомый купецъ 
въ ту сторону отправлялъ, потихоньку потру си лъ на смо
трины. Полтора сутокъ на возу промаялся, разломало меня 
всего и какъ только я до тетенькина дома добрался и съ нею 
поздоровался, такъ на постель повалился и часовъ этакъ 
18 проспалъ. Проснулся поздно. Тетка ужъ отъ обедни пришла 
и съ самоваромъ и свежими просфорами меня поджидаетъ. 
Пошли у  насъ съ ней разговоры о томъ, какъ прежде жи
лось ей, когда дяденька покойный здесь священствовалъ, и 
какъ теперь жить приходится.

— Вотъ женишься,— говорить тетка: — тесть тебе место 
передастъ, а самъ „въ за-штатъ“ выйдетъ, и снова мы 
свою фамилпо въ епарх1алышхъ читать будемъ.

— Такъ-то такъ, тетенька,— отвечаю я съ боязнью.— Да 
только пожелаетъ ли она замужъ выйти за меня?

— И не сомневайся,— ободряетъ тетка. — Ей отъ роди
теля теперь житья не стало, какъ она сына ключаря отъ 
себя выставила... Девица разборчивая, ежели правду гово
рить: семнадцать жениховъ уже было, ты по счету восемнад
цатый будешь.
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—  Вотъ видите, тетенька,— возражаю ст. недов,Ьр1емъ.—  
Ежели она семнадцать прогнала, такъ почему же она меня 
изберетъ?

— А за скромность твою. Ты ужъ знай лишь покоряйся, 
а она всЬмъ править будетъ и тебя за собою вытащить. 
Отецъ ея на твоей стороне, потому какъ робость твоя ему 
полюбилась, такъ ты лишь дочери понравиться старайся, а 
съ отцомъ дело само собою сладится.

— А красива она?— спрашиваю.
— Да ужъ наверное ты такихъ-то и не видалъ, — съ 

гордостью отв'Ьчаетъ тетушка:— Этакихъ-то красавицъ по
искать— не найдешь. Даже въ Москве и то поди такихъ 
красавицъ 1гЬту.

Разгорался я отъ этихъ словъ. Прюд’Ьлся, напомадился 
и такимъ расфуфыреннымъ фертомъ да къ батюшка. Пред
ставился ему, объяснилъ въ чемъ Д’Ьло. Обошелся онъ со 
мной: ласково и покровительственно.

— Очень,— говорить— былъ бы радъ видеть васъ своимъ 
зятемъ, потому что съ дядюшкой вашимъ па одной паргй 
долго въ семинарш сид'Ьлъ и отъ тетеньки вашей о васъ 
лестные отзывы слышалъ, но все дело въ дочери. Она у  
меня одна, ей съ вами жить, а не мне, такъ ужъ решайте 
дело вы между собою. Сейчасъ я вамъ пришлю ее, погово
рите съ ней, присмотритесь и решайте.

Сказалъ все это и въ другую комнату вышелъ, а на 
пороге моя предполагаемая невеста показалась.

Конечно, въ красоте. женской я не знатокъ, потому что 
женскаго пола избйгалъ съ детства, но признаться долженъ, 
что красоты она была изумительной и подобных'], я не 
встречал'], ни разу въ жизни. Высокая, румяная, глаза 
сите, глубоше, косы длинныя, густыя, пальца въ два шири
ной и ниже кол'Ьнъ свешиваются; губы алия, брови собо- 
линыя и сама такая пышная, сильная.

Взглянулъ я на нее и чувствую, что у  меня коленки 
дрожать, ноги подгибаются и языкъ отнялся.

А она смело такъ на меня посмотрела и прямо ко мне 
подошла.

— Жениться,— говорить:— на мне хотите? Ни разу не 
видали и уже полюбили такъ, что жить безъ меня не 
можете?

А сама улыбается такъ грустно.
— Папа велелъ показаться вамъ... Смотрите и оценивайте. 

Прежнимъ женихамъ нравилась... Что жъ, одобряете? По
чему вы все молчите? Какой вы скромный... Или вы, быть 
можетъ, стесняетесь говорить въ доме, где вы въ первый 
разъ? Тогда выйдемте въ садъ.

Пошли. Разговоръ у  наст, не вяжется: я ни слова ска
зать не могу и пустыми фразами отделываюсь.



Дошли до конца сада и къ речке спустились. У  плотика 
лодка привязана, челночекъ долбленый, одновесельный. 
Прыгнула она молча въ лодку, за ней я с'Ьлъ, весло въ 
руки взялъ и по теченью мы поплыли.

— Такъ нравлюсь вамъ? — спрашиваетъ.
— Очень,— говорю.
— Стало быть вы меня любите.
— Люблю.
— И ради меня на все согласны?
— На что хотите,— отвечаю.
II чувствую, что въ самомъ д'Ьл’Ь какъ будто отваги 

набрался.
— II если бы я въ воду бросилась, вы бы меня выта

щили?
Сказала и пристально такъ на меня посмотрела.
Испугался я: вдругъ по-всамделшпному кинется, такъ 

какъ бы въ ответе не быть.
— Нетъ,— отвечаю:— изъ воды я васъ не вытащилъ бы, 

потому7 плавать я не у7мею.
— Такъ я и знала! Сразу видно, что вы трусъ и мокрая 

курица.
И, сказавши это, отвернулась отъ меня и села въ иолъ- 

оборота.
А челночекъ-то попался иамъ верткш и, прежде чемъ 

я опомниться ушгЬлъ, мы уже отъ резкости ея движенья 
перевернулись и оба очутились въ воде.

Все на свете я туттъ позабылъ, только бы въ живыхъ 
остаться и не потонуть. Спасибо за челнокъ уцепился и 
выплылъ, а шляпу мою нову’ю такъ водой и унесло...

Оглянулся я на свою спутницу, чтобы увнать о ея 
участи, а она въ воде со мною рядомъ плыветъ, капли 
водяныя ут нея въ волосахъ алмазами на солнце горятъ и 
глаза блестятъ по-рутсалочьи.

— Надо,— говоритъ,— къ берегу7 плыть.
— Нетъ, — возражаю: — ужъ довольно того, что одинъ 

разъ я чуть жизни не утратилъ и только по благости 
Божтей отъ смерти избавился... Костюма я теперь лишился, 
потому7 что онъ смокъ и виду7 прежняго иметь не бутдетъ, 
а шляпа и совсемъ сгибла. Вторично тонуть я не желаю... 
Плывите србе къ бережкуд а я останусь... Мимо села плыть 
бу7ду, такъ авось мужички перехватятъ.

Ничего на это мне не сказала она, а взяла меня словно 
щенка какого за шиворотъ, со мною до берега доплыла и 
меня на сучлу поставила.

— Идите,— говоритъ:— домой и сушитесь... Теперь вы, 
надеюсь, поняли, что мы другъ другу не пара?!
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Повернулась ко мнЪ спиной и давай косы свои выжи
мать...

Не помню, какъ пробрался я къ тетеньк'Ь, въ сухое 
платье переодЬлся, мужичка подговорилъ и въ тотъ же 
день потихоньку задворками изъ села вы’Ьхалъ. Тетенька 
ругала меня, что согласился на лодк’Ь поехать и нев’Ьсту 
упустилъ, да в’Ьдь кто же могъ думать, что меня на се
редка рЪки искупаютъ?!

Сказывали, что отецъ благочинный обо M irfe сожал’Ьлъ 
весьма, а д’Ьвица, меня выкупавшая, за улана, что по осени 
пргЬхалъ лошадей скупать, замужъ вышла и въ Польшу 
съ нимъ уЬхала.

И разказчикъ тяжело вздохнувъ замолчалъ.
Вс'Ь хранили глубокое молчаше... Ветеринаръ хот'Ьлъ 

что-то сказать, но только з’Ьвнулъ и перевернулся на дру
гой бокъ. Гимназистъ, зарывшись съ головой въ сЬно, вздра- 
гивалъ плечами отъ душившаго его cMi>xa...

А. Маккъ.



ПЕРЕЖИТОЕ.
Ж И Т Е Й С К 1 Я  И Л И ТЕ  РАТУР Н Ы Я 

В О С П О М И Н А Н 1 Я .

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТА Я .

XII *).

а Ярославскомъ вокзале со мной произошло 
«приключеше». Нужно било брать билетъ, а 
у  меня не хватило 50 коп. Въ  прошлую по
ездку на родину я попалъ еще въ бол'Ье 
худшее положеше, но тогда меня въ Ры
бинске выручилъ землякъ-телеграфистъ. 
Что же делать было теперь? К ъ  кому обра

титься въ Ярославле? Я  зналъ поэта Трефолева, но ведь не 
ехать же къ нему для займа полтинника! Да и когда ехать— 
если до поезда осталось всего полчаса. У меня мелькнула 
мысль: заложить серебряные часы... Но для этого опять- 
таки нужно было 'Ьхать въ городъ, — значитъ — оста
ваться до следующаго поъзда, т.-е. до другого дня!.. Въ  
недоумЬнш стоялъ я близъ кассы. Мне вспомнился одинъ 
студентъ, который просилъ кассира «поварить ему» целко
вый, и лредлагалъ въ обезиечеше «честное слово юриста». 
Кассиръ не поверилъ юристу. Почему же онъ поверить «жур
налисту»? Въ  то время, какъ я размышлялъ, ко мне подо-

*) См. октябрь, стр. 73.
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шелъ вологодсшй купецъ I I—ловъ, съ которымъ я впервые 
ехалъ изъ Вологды въ Петербургъ.

— Здравствуйте!.. Узнаете?
— Какъ же!
Мы обменялись рукопожатюмъ.
— На родину?
- Д а !
— Опять, значить, попутчики!
— Да... только... видите...
— Что такое?..
— У меня не хватаегь рубля! — съ невольной красйой въ 

лице, промолвилъ я.
— Такъ чего же вы... Возьмите у меня... вотъ вамъ пять 

рублей...
— Зачемъ мне столько! Довольно рубля. Я  завтра же 

вамъ занесу на квартиру...
— Ладно, ладно. Я  ведь и Настасью Васильевну, сестри

цу вашу, знаю... осиротели вы съ нею. Уважаемая лич
ность... степенная, богомольная... берите скорей билетъ-то... 
вы въ какомъ классе?

— Конечно въ 3-мъ.
— И превосходно. Я  тоже въ третьемъ... Зря деньги бро

сать на второй: не долго ехать-то... и днемъ... Въ  одинъ 
вагончикъ сядемъ... и поговоримъ... О Питере поразскажи- 
те мне... о своемъ житье-бытье.

Черезъ полчаса мы уже ехали въ Вологду и беседовали 
«по душамъ».

— Такъ вы не служите? — говорилъ П—ловъ. Что же: 
ваше дело тоже какъ бы и служба... только... не обезпечен- 
ная... вотъ плохо! А разве нельзя служить и сочинять? 
Я  вотъ читалъ о баснописце Крылове: онъ басни сочинялъ 
и... въ Императорской библютеке служилъ.

— Конечно, можно, ответилъ я.. Отъ такой службы и 
я не отказался бы... Но въ Императорскую Публичную би- 
блютеку попасть трудно... А бумаги переписывать въ кан- 
целярш — не хочется.

— Такъ, такъ... Точно это не очень интересно... хотя какъ 
сказать: сначала переписывать, а потомъ... и подписывать... 
хе, хе, хе!.. По ступенькамъ!

— Долго ждать.
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—  Надо им 'Ьть т е р н Ь ш е ... А  вп р о чем ъ , к ъ  ч е м у  сердце 
л е ж и г ь !

—  Оно л е ж и т ъ  у  м еп я  к ъ  л и те р атур ^ .
—  А  к уш ать- то  над о?.. Х е ,  хе, х е !. .  Н а  голодны й ж ел у-  

д о къ  н  с т и ш о к ъ  н а  у м ъ  н е  п о й д е г ь ... Зн аете , А . В :  в о тъ  
господа все  н а  с л у ж б у  н а р о в я тъ ... а  ч то бы  свое д Ьл о  н а 
ч а т ь . . .  н у ,  торговлю  к а к у ю , ремесло. П о л о ж и м ъ , у  в а с ъ  бы 
с в о я  л а в к а  б ы л а : в ы  то р гуй те  и  с о ч и н я й те !. .

—  Н е  л е ж и т ъ  сердце!
—  Т а к ъ . А  мн'Ь в о тъ  ч то  д у м ае тс я : п р и в ы к л и  господа 

д а  ч и н о вн и к и  беззаботно ж и т ь :  п р и ш л о  20-е чи сл о  —  и зв о л ь 
те  п о л у ч и т ь ! . .  Н у ,  а  при  сво ем ъ  д Ь л 'Ь —  надо забо ти ться , 
да д у м а т ь : к а к ъ  бы  не в ъ  у б ы т о к ъ ... см 'Ьтка  н у ж н а .. .  А  го 
спода к ъ  это м у  не с в ы ч н ы .

—  Т еп ер ь  и  господа в е д у т ъ  д 'Ьла...
—  Р Ь д к о ! В о т ъ  и  у  н а с ъ  д в о р ян и н ъ  б у м а ж н у ю  торговлю  

о тк р ы л ъ ... да  долго л и  в ы д е р ж и т ъ ! . .  А  в ы  не д ум аете  н а  ро
д и н у  в е р н у т ь с я .. .  н а  ж и т е л ь с т в о ?

—  В о т ъ  вы б ер усь  на  дорогу —  видно б уд е тъ . Т еп ер ь  надо 
б ы ть  в ъ  ц ен тр а .

—  К ъ  Д 'Ьлу п о б л и ж е ! Р е з о н т ъ !. .  А  в ы  с т и ш о к ъ  какой- 
н и б уд ь  мн'Ь про чти те  своего о о чи н ен ш ... м о ж н о ?

Я  у л ы б н у л с я  и  п р о че л ъ  стихотвореш е, посвящ енное  п а 
м я т и  матери .

—  Х о р о ш о - съ ! О ч е н ь  ч у в с т в и т е л ь н о !. .  В ы  все  т а к т  и  со 
ч и н я е т е ?  ал и  и  см е ш н о е  что-нибудь т о ж е ? . .  Заб авн о  иногда 
п и ш у т ъ . . .  н а х о х о ч е ш ься !

—  С л у ч а е т с я . . .  но мало.
—  С л у ч а е т с я ?  А  не п р о чте те ?
Я  п р о ч е л ъ  ему « Р а зм ы ш л е ш е  чи н о вн и ка» , н ап ечатан н о е  

в ъ  м ален ько й  г а з е т к * .
П — л о в ъ  о стался  доволенъ.
—  Л о в к о  п р о х вати ли  ч и н о в н и к о в ъ ! Х е ,  хе, хе !
—  Я  не п р о х ваты вал и . Это  просто ...
—  Н у , н у ,  —  м о р ал ь ... к р и ти ка ... м ы  п о н и м аем ъ ! —  пере- 

б и л ъ  к у п е ц ъ .
Я  не с т а л ъ  сп ори ть .
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X III.

М н е  стало  гр устн о  с ъ  первой  ж е  м и н уты , к а к ъ  я  npi- 
е х а л и  в ъ  Во л о гд у . С а д я с ь  н а  и зво зчи ка , я  п о д у м а л ъ : «п р ь  
•Ьду —  и не в с т р е ч у  у ж е  мамы». Я  о чен ь  л ю б и л ъ  м ать , но 
по с а н гви н и че ск о м у  своем у х ар актер у , п огло щ ен н ы й  работа
м и , массою  разнород ны хъ в п е ч а тл 'Ь ш й  в ъ  П е тер б ур ге , л  
то л ько  временно во звр ащ ал ся  д ум ам и  к ъ  п р о ш л о м у , вспо- 
м и н а л ъ  м а т у ш к у ,— но в с я к Ш  р а зъ , когда в с п о м и н а л ъ ,—  
сердце о х ваты вал а  тоска. С н а ч а л а  острая, ж г у ч а я ,— потом ъ 
к а к ъ  бы  ослабленная, но щ е м ящ а я . М ы с л ь  о твлекалась  
ж и зн ь ю  о тъ  п ро ш лаго , и образъ  матери у х о д и л ъ  куда-то... 
Б ы в а л и  м и н у т ы  острой боли и  тоски , —  к а к ъ  это с л у ч и л о с ь  
р а зъ  в ъ  ц ер кви , н а  ч у ж о й  п ан и х и д е . М н е  в д р у г ь  вспом 
н и л о сь  все  д алекое : к а к ъ  я  м о л и л ся  с ъ  м атерью  за ранним и  
о б ед н ям и , и  к а к ъ  она ч и та л а  м н е — ребенку,, о Х р и с т е  и  С вя-  
т ы х ъ .. .  П р ед стала  предо мною, со зд ан н ая  в о о б р а ж е т е м ъ , к а р 
ти н а  о тп 'Ьван ш  м а т у ш к и ,— и я  не м о гъ  сд ер ж ать  рыданьй. 
М о л и в н и е ся  м огли  п о д ум ать , ч то  я  п л а ч у  о т Ь х ъ , по ко м ъ  
с л у ж и л а с ь  панихида. Н о  м ы сли  мои бы ли  д алеко  о тъ  хра 
ма, в ъ  которомъ я  с то я л ъ . В се гд а , когд а  я  в сп о м и н ал ъ  п о 
ко й н ую  м а т у ш к у , сердце мое н а п о л н ял о сь  не то л ько  тоскою, 
но и м у ч и т е л ь н ы м и  со зн аш е м ъ  о той боли, к а к у ю  я  п р и 
ч и н и л и  ей своим и  вздорны ми р е ч а м и  и  вообщ е кр атко вр е 
менной перем еной , которая про изош ла во м н е  п од ъ  в л 1 я т е м и  
« к р у ж к о в ъ » . Я  в д р у г ъ  п р о н и к а л и  в ъ  г л у б и н у  этой скорби 
м а т у ш к и , тер зал ся  и ... п л а к а л и  о то м ъ , что  не  м о гу  у ж е  
вы п р о си ть  у  н е я  прощ енья, у т е ш и т ь  ее, с к а з а т ь : «родная, 
я  р а с к а я л с я , я  у ж е  н е  то тъ , я  у ж е  п р е ж ш й .. .  я  лю блю  все 
то, что  и  т ы  лю би ла , в ер ю  к а к ъ  и  т ы .. . прости»! С л езы  
о б л егчал и  м ен я .

Н о  все это, в с к о л ы х н у в ш и с ь  в ъ  д у ш е ,  постепенно о сЬ 1 
дало и  зам ирало . О п я т ь  т я н у л а с ь  о б ы чн ая  ж и з н ь , п о л н ая  
повс-едневнаго тр уд а , хлопотъ , забо ть , во лн енШ , греховн ой  
с у е т ы  —  т а к ъ  д алекой  всего  того, о ч е м ъ  бесед овала  м а т у ш 
ка  со мной —  ребенком ъ, о  ч е м ъ  п р о б уж д а л а сь  тоска  по 
врем енам и , и  к ъ  ч е м у  п р и б л и ж а л а с ь  д у ш а  в ъ  м и н у ты  твор- 
ческаго  под ъем а, в ъ  м и н у ты  вд охновенш . Э ти  м и н у ты  —
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сп аси тел ьн ы е  м а як и , осв 'Ьж аю щ ге оазисы  д л я  д у ш и , кото
р а я  безъ  н и х ъ  совс 'Ьм ъ  бы  засохла  и п оги бла . З а  эти  м и н у ты  
д о л ж е н ъ  благодарить небо к а ж д ы й  п и са тел ь , ибо эти  «взлеты » 
не д аю тъ  н авсегд а  забы ть  неба, н ап о м и н аю тъ  хотя  и зр е д ка  
среди зем н ы х ъ  п 'Ь сен ъ  —  з в у к и  н ебесн ы х ъ  п Ъ сн о п 'Ьш й . В е д ь  
п о то м ъ  о н е , эти  м и н у ты  писат ельскаго подъем а  —  пом огаю тъ 
и  подъем у человгъческом у. В ъ  о д инъ  и з ъ  т а к и х ъ  п о д ъем о въ  —  
в ъ  1976 г . я  ст осковался  о д е т с т в е , и  п о тян ул о  м ен я  на 
р о д и н у , к ъ  м о ги л к е , с кр ы в ш е й  в ъ  с еб е  ту , которая напо- 
я л а  д у ш у  ребенка и з ъ  и сто чн и ка  е ван гел ьско й  лю бви . И  я  
п о 'Ьх ал ъ  в ъ  Во л о гд у , г д е  остали сь  ещ е ж и в ы  мои сестры  
и  н я н я , — которая  л ю б и ла  м ен я  к а к ъ  родная м ать . Дорогою  
в л е к ш е е  м ен я  ч у в с т в о  куда-то глубо ко  сп р ята л о сь . Но в о тъ  
я  о ч у т и л с я  н а  вологод ском ъ в о к з а л е ,— п о е х а л ъ  д о м о й  
(в ъ  э т у  м и н у т у  м н е  казал о сь , что  м ои  домъ Не в ъ  П е тер б ур ге , 
а  о п я ть  зогъсь), и  все  снова  воскресло в ъ  д ун гЬ  моей, —  
ж г у ч а я  то ска  о хвати ла  сердце. «Н е в с т р е т и т ь  у ж ъ  м еня м а 
м а»... С ъ  этою м ы сл ью  я  п о д ъ Ъ х а л ъ  к ъ  н и зе н ько м у  д ом и ку , 
в ъ  которомъ сестра н ан и м ал а  м а л е н ьк у ю  к ва р ти р к у . С естры  
н е  было д о м а ,— и  м ен я  в с т р е т и л а  н я н я .

—  Б а т ю ш к и , ты  к а к ъ  э то ?  В е д ь  и не п и с а л ъ , что  npi- 
'Ь д е ш ь !

С та р у х а  бы ла  обрадована, но и  и зум лена . Д о  того и з у 
м лена, что  сто ял а  неподвиж но  на м 'ЬегЬ , к а к ъ  бы не  ж е л а я  
зд о р о ваться :

—  Д а  зд р авствуй  ж е , н я н я !  —  в о с к л и к н у  л ь  я .
—  П о ч е м у  н е  написалъ-то , что  п р г Ь д е ш ь ?—  П овторила  

она, обним ая м ен я .
—  Р а з в е  это в а ж н о ?
—  Н у ,  в о тъ  и не в с тр е ти л а  сестра... у ш л а  в ъ  гости .
—  И  отли чн о . В е д ь  и  безъ  н е я  ч а е м ъ  н а п о и ш ь ?
—  Ч е го  ещ е с к а ж е ш ь !  И  п о у ж и н а т ь  есть ч то ... не разно

с о л ы ... не то, что  у  в а с ъ  в ъ  П и те р е , а  щ и  есть и  к ар то ш ка  в ъ  
м а с л е ... не в з ы щ и : м ы  теперь сироты ... Б а р ы ш н е  ещ е пен- 
с ш  н е  в ы ш л о ... т у го  п р и х о д и тся ...

—  Э , да т а к и х ъ  щ ей , к а к ш  ты  в а р и ш ь , я  и  в ъ  П и те р е  
не  ■Ьлъ... Д а в а й  щ ей !

Я  осм отрелся .
—  Ч т о : тЬ сн о , н и з к о ?
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— Да, та квартира Сила лучше!
—  С л а в а  Б о г у ,  что  и за  э т у  есть  ч * м ъ  за п л а ти ть .. . ш у т 

к а  с к а за т ь : ч у т ь  н е  год ъ  безъ  п о л у ч к и ...  про д авать  п р и 
хо д и тся ... ч 1 ш ъ  ж и ть- то ?

—  Н о  в ’Ьд ь п е н сш  в ы й д е т ъ ?

—  К о гд а  ещ е вы й д е тъ .. . а  б а р ы ш н я  —  б о л ьн ая ... о тъ  
смерти-то барыни и  с о в с * м ъ  разе тр о и лась ... н е  в е се л и ть  все ... 
К а тер и н а  В а с и л ь е в н а  (м оя  м л а д ш а я  сестра) не  ахти  к а к ъ  ж и -  
в е т ъ ... в ъ  с е л *  в * д ь  м уж ъ- то  с л у ж и т ь .  Это  п о е л *  преж ня-  
го-то м * с т а —  на  к а к и х ъ  л о ш а д я х ъ  * з д и л и , к а к ъ  управляю -  
щ им ъ-то  б ы л ъ ... а  теп ер ь  на-ка ... Д а  и о т е б *  к р у ч и н и т с я .. .  
ч то  твое д * л о : не с л у ж б а . . .  поди, в с я к о  п р и х о д и тся ? или 
хорош о те п ер ь ? П р а в д у  говори , не б а х ва л ься !

Она п ро изн оси л а  все  это, собирая  на с т о л ь  п о суд у  и с т а 
в я  сам оваръ .

—  М ного л и  денегъ-то с ъ  собой п р и в е з ъ ?  П ай , к р асн ен ь 
кой  в ъ  к а р м а н *  н * т ъ !

О на с ъ  тревогой в з г л я н у л а  на  меня.
—  В ъ  к а р м а н *  у  м еня д в угр и вен н ы й  всего ... Д а  и  тотъ  

не  мой.
—  К а к ъ  т а к ъ ?
—  А  т а к ъ ! Д ор огой  з а н я л ъ  у  П — ва  ц *л ко в ы й ...
—  В о т ъ  т а к ъ  п и т е р я к ъ  п р г Ь х а л ъ !. .  А  м ы  ж д а л и  подар- 

к о в ъ  п и т е р с к и х ъ !
Я  н евольн о  п о к р а с н *л ъ .
—  Д а  ты  не в ъ  сер ье зъ  п р и н и м а й ... ш у ч у  в * д ь !— посп*- 

ш и л а  у сп о ко и т ь  н я н я . —  К а ю е  п о д а р ки !.. С а м ъ  вм *сто  по
д а р к а !.. А  надолго к ъ  н а м ъ ?

—  Н е знаю . С ъ  м * с я ц ъ ,  п о ж и в у , д ум аю !

—  I I  п о л н о !— ска за л а  н я н я , м а х н у в ъ  р у к о ю :— не у с и 
д и ш ь ... с о с к у ч и ш ь с я  по П и те р у ... по сво и м ъ  д р у ж к а м ъ .. .  С ъ  
н ам и  стар ух ам и  что  т е б *  д * л а т ь . . .  н у ,  п о ви д ал ъ , а  та м ъ  
и  у л е т и ш ь !

—  Д а  н * т ъ  ж е .. .  я  н а  м о ги л к у  к ъ  м а м * !

—  Это  хорошо. И  к р *п к о  ж е  лю би ла  тебя  п окой н и ц а ... 
все  о т е б *  с п р а ш и ва л а  в ъ  бр ед у ... С ъ  чего-то ей п р и ш ло  
в ъ  го л о ву , что  тебя  с х в а т и л и ... П л а ч е т ъ , и  п л а ч е т ъ . М ы  
у ж ъ  усп о ко и л и  ее: письм о  лож ное  ч и т а л и ... Сама-то не м ог
л а . . .  д али  ей твое старое письм о , а она и  в * р и т ъ .. .  О х ъ ,
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г о л у б ч и к ъ , м о л и ться  и м о л и ться  тебЬ  надо за  м ать ... никто  
тебя  т а к ъ  лю б и ть  не б уд е гь ... и ты  ее т а к ъ  не л ю б и ш ь...

—  Н еп р авд а ! Я  л ю б и л ъ  и лю блю  м а м у ! —  в о с к л и к н у л ъ  я .
Сердце мое заны ло  о тъ  боли, и  слезы  в ы с т у п и л и  на гла-

зах ъ .
—  Д а  я  не в ъ  том ъ  см ы сл а , родной... конечно  л ю б и ш ь 

к а к ъ  ж е  и н а ч е .. .  Д а  ты  ч е л о в Ь к ъ  молодой, н у , и мало ли  
у  тебя  кто  ещ е ... с в о я  ж и з н ь  н о вая ... а  у  н е я  т ы  о д и н ъ ! 
Б а р ы ш н я  зд Ь сь , а  ты  д ал еко ... о те б Ь  и  к р у ч и н и л а с ь . Н е  
серд ись, г о л у б ч и к ъ : а  .ц Ьтям ъ  не п о н я ть  родительской  п е 
ч а л и .. .  молоды ... ещ е  мало ви д ал и  всего  и ч у в с т в ъ  т Ь х ъ  
н Ь т ъ . . .  М ать-то всегд а  к р Ь п ч е  л ю б и тъ ... Теб’Ь  та м ъ  и  за- 
в е р т Ь т ь с я  л е гко ... и  д ум а  о матери в ы с к о ч и т ь , а  она все  
о д Ь т я х ъ . . .

Н я н я  взд о х н ула .
М н Ь  стало  о чен ь  т яж ел о . Я  невольно  со зн авал ъ , что  д оля  

п р авд ы  в ъ  сл о в а х ъ  н я н и  бы ла.
—  Ъ ш ь  ж е .. .  х о р о ш ш  щ и !
—  Н е  х о чется , п я н я !
—  Н у ,  в о тъ ... р астр ево ж и ла  я  тебя , г л у п а я . . .  П р о сти ! Т еб Ь  

ж и т ь  надо, а  м ер твы х ъ  не в о р о т и ш ь !..
Oria п о м о л чал а  и  сп роси ла :
—  П лохо  ж и в е т с я  то т е б Ь ?
—  В с я к о ...
—  Д а  ты  бы сю да Ь х а л ъ .  П о ступ а й  на с л у ж б у .  Х о т ь  и 

м ален ько е  ж а л о ва н ье , да прочно.
—  Н Ь г ь ,  н я н я .. .  т а м ъ  надо в ы б и в а т ь с я !
—  А  в ы б ь е ш ь с я ?
—  Б о г ъ  д а стъ , вы б ью сь !
—  Х о р о ш о , что  н а  Б о г а  н а д Ь е ш ь с я ! . .  М о л и сь , родной! 

О н ъ  си р о там ъ  п о м о щ н и к ъ ... М ать-то та м ъ  о тебЬ  м о л и тся ... 
Н у ,  ладно, когд а т а к ъ .. .  а то лько  береги себ я ... ты , к а к ъ  
будто, п о х у д Ь л ъ  ещ е.

—  Это  п у с т я к и , п оп равлю сь лЪ то м ъ .
—  Э х ъ , напрасно  т ы  не п о ш е л ъ  по у че н о й  части ... О тец ъ  

с л у ж и л ъ . . .  в о н ь  и  пенено за его с л у ж б у  д авал и  бар ы н Ь , да и  
б а р ы ш н Ь  по-болЬзни д а д у тъ ... а ты  ч т о ?  З а б о л Ь й  —  и к уд а  
д Ъ н е ш ь с я ? . .  С о чи н и тел и  все  в ъ  бЬдности  п о м и р аю гь ... и 
м о ги л ы  безъ  креста ... п о м п и ш ь, са м ъ  ч и т а л ъ  м н Ь  в ъ к н и ж к Ы

—  А  ты  п о м н и ш ь ?
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—  П о м н ю ... и все тебя  ж а л е ю .
—  А  Батю ш ко ва-то  з а б ы л а ?  Е м у  к а к у ю  пенено д а л и !
—  Батю ш ко въ- то  хорошо п о л у ч а л ъ , чр е зъ  него и Гре- 

ве н ц у  бы ло тепло ... Д а  в е д ь  Б а тю ш ко въ - то  б ы л ъ  поме- 
ш а н н ы й .

—  Н е  за  п о м е ш а те л ьст во  ж е  ем у  д али !— с ъ  н ево л ь 
ной у л ы б ко й  с к а з а л ъ  я .

—  И зве с тн о , з а с л у ж и л ъ . Д а  во тъ , говорили , по б о л ез 
ни ем у и д авал и ... с л у ж и т ь  у ж ъ  не м о гъ , а раныне-то слу- 
ж и .т ь . . .  А  т ы  г д е  с л у ж и л ъ ?  И  у ж л и  только  гЬ м ъ  сочините- 
л я м ъ  д аю гъ , которые п о м е ш а л и с ь ?

Я  расхохотался.
—  С м е й с я , с м е й с я ! —  не безъ  обиды пром олвила  н я н я ,—  

а то лько  не сл ы х а ть , что  бы со чи н и тел и  бы ли  богаты ... 
Вона зд е с ь  Ш е л г у н о в ъ  ж и л ь . . .  с с ы л ь н ы й ! Н е  о чен ь  то в а 
ш его  брата ч т у т ъ . . .

—  А  П у ш к и н ъ - т о ?  А  Н е к р а с о в ъ ?  У  Н екрайова им 'йш е 
свое..

—  З н а т ь ,  о тъ  ро д и телевъ  осталось... А  П у ш к и н ъ  ч то ... 
б а р ы ш н я  ч и т а л а : то ж е  с сы л а л и  его куд а  то... а потом ъ и  
у б и л и  на д у эл и ...

—  Д уэль-то  при  ч е м ъ ?
—  А  при  т о м ъ , что , з н а ч и т ь .. .  н у , я  не поним аю ... гд е  

мн+> в а ш и  д е л а  п о н и м ать ... а то л ько  какое  это з а н я п е , если 
т ы  и з ъ  П и те р а — безъ  гр о ш а  з а я в и л с я .. . и  теперь ещ е ба
р ы ш н е  надо те б е  ж е  д ен егъ  д авать . В о н ъ  у  к у м ы  сынъ-то  
в ъ  п р и к а з ч и к а х ъ , и то к аш е  подарки  п о сы л ае гь !

—  Погоди, и  я  б у д у  п о сы л а ть !
—  Ж д и . . .  у м р у  я  р ан ьш е . Д а  ты  не д ум ай , —  о п я ть  по 

с п е ш и л а  п о п р а ви тьс я  н я н я ,— что  я  на дары  твои  зарю сь. 
Б о п ь  с ъ  ним и! Я  за  те б я  к р учи н ю сь ... за  тебя  больно. У м о м ъ  
тебя  Б о г ъ  н е  о б и д е л ъ , во н ъ  с о ч и н я е ш ь ...  т а к ъ  в ы д у м ы в а 
е ш ь , что  и не п ри б ер еш ь... а д ен егъ  н е т у !

—  Б у д у т ъ ,  н я н я ,  б у д у т ъ !
—  Н у , дай Б о г ъ . . .  пора бы ! Д а  что ж е  ты  не е ш ь - т о ?
—  Н е х о ч у .. .  Д а в а й  чаю !
—  Н у ,  в о т ъ .. .  т о  щ ей  х о чу , то не надо... к а п р и за н ъ  

к а к о й !
—  И  не по ч и н у ?
—  И з в е с т н о ,— у ж е  с ъ  лю бовной у л ы б ко й  пром олвила  н я 
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н я . . .— не персона к а к а я . . .  б е зчи н о вн ы й ! Э , да во н ъ  и сестрица 
тв о я  и д етъ ... то-то у д и в и т с я .. .  Т ы  ее сразу-то не о зад ачь , 
ч то  с ъ  д в у г р и в е н н ы м ъ  п р ^ х а л ъ ,  д а  и то не тво й ! И  т а к ъ  
о на  в ъ  л е ч а л я х ъ . . .  а  т у т ъ  ещ е в о тъ ...

В ъ  д верь у ж е  входила сестра.
—  С а ш а !
—  П р и н и м ай те  го стя ... Ч то  с н 'Ь г ь  на го л о ву ... не пи- 

с а л ъ  да и  п р и к а т и л ъ !— ска за л а  н я н я .
М ы  поздоровались.
—  В о т ъ  к а к ъ  я  теп ер ь ж и в у ,  —  про м о лвила  сестра, со 

слезам и  в ъ  голо сЬ . —  В с е  ещ е п е н с ш  н 'Ь тъ .. . Серебро про
даю ... Надо ж и ть-то ... Т ы  к а к ъ ?

Н я н я  погр озила  мн'Ь п а л ьц е м ъ  за спиной  сестры.
—  Н и чего , сл ава  Б о г у !  —  о тв 'Ь ти л ъ  я .
—  П о й д еш ь на кладбищ е-то за в тр а ?
—  К о н е чн о ... Д л я  чего  и н р г Ь х а л ъ ! —  в о с к л и к н у л ъ  я .
—  Сходи, сходи... м ам а тебя  бо л ьш е  в с Ь х ъ  л ю би ла ... и  

у м и р а я  все  о теб1) бредила... П о ж и в е ш ь  у  н асъ- то ?
—  П о ж и в у . . .
—  Н е  с л у ж и ш ь  н и г д Ь  в1>дь... ч е л о в е к ъ  ты  свобод ны й ... 

Н у ,  завтра  п о б есЬд уем ъ ... П оди, у с т а л ь  с ъ  дороги ... И  я  
сп а ть  х о чу . Н а  п о л у  теб'Ь с п а ть  п р и д ется ... гЬ сн о ... Посте- 
л и м ъ  на п о л у ...

—  В с е  р авн о ... не безпокойся.
Л е г л и  м ы  рапо, по я  долго не м о гъ  з а с н у ть .. . М ы сл и  и  

д у м ы  вереницей  п ро но сились в ъ  голобЪ.

X I V .

Н а  д руго й  д ень м ы  о тп р ави л и сь  с ъ  сестрой на  Введен- 
ское  клад бищ е к ъ  об'Ьдн'Ь, чтобы  посл'Ь н е я  о т с л у ж и т ь  п а 
н и х и д у  на м огилк 'Ь  м а т у ш к и . У тр о м ъ , до о б ед н и , у  н а с ъ  
с ъ  сестрою п р о и зо ш ел ъ  такой  разго во р ъ :

—  Т ы  не п л а т и .. . я  з а п л а ч у  за п а н и х и д у ! —  с ка за л а  
о н а : —  гд15 теб'Ь тр а ти т ь с я .. . л и ш н и х ъ  у  тебя  н Ь т у .

—  К а к а я  бо гачка , п о д ум аеш ь  салга-то,— про вор чала  н я 
н я : —  и за брата п л а ти ть  готова и сестр 'Ь д аетъ . С ъ  ч !ш ъ  
останеш ься-то  ?

—  Б о г ъ  п о м о ж етъ ... а  С а т Ъ  н а зад ъ  -Ьхать надо.
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—  Все-таки , по матери-то с л е д у е т ъ  ем у  о т с л у ж и т ь  п а 
н и х и д у ... не  в е с т ь  к а к 1я  д ен ьги ... и  п о м я н у т ь  надо.

Я  в з г л я н у л ъ  н а  н ян ю  с ъ  н е д о у м е ш е м ъ . О на м и гал а  м н е . 
Я  не  п о н я л ъ  е я  зн а ко въ , но п р о м о л чал ъ .

К о гд а  п о с л е  у тр е н н яго  ч а я  с та л и  со би р аться  на  к л а д 
бищ е, н я н я  в ы зв а л а  м ен я  в ъ  к ух н ю  и , с у я  м н е  тр ех р уб лев 
к у ,  ш е п н у л а :

—  В о з ь м и ... о п о сля  в ы ш л е ш ь .. .  к а к ъ  будто в ъ  п о д ар о къ ... 
С м отри  то л ьк о — не проговорись б а р ы ш н е .

—  Ч то  ты , н я н я . . .
—  Н у , н у . . .  не сп ори ть ... с ты д ъ  к а к о й : безъ  гр ош а, п о ч и 

тай ... Н ад о  ж е  I I — в у  ц е л к о в ы й  отдать, а с е с тр у  нечего  пе
чал и ть ... и спод оволь м ожно все  о б ъяви ть ...

—  М н'Ь, м о ж е тъ  б ы ть , сю да в ы ш л ю т ъ .
—  И  хорош о... а  теп ер ь  бери, да о тп р авл яй те сь  на кл ад 

би щ е , а то и п о м я н ут ь  опоздаете.
К л а д б и щ е н с к а я  ц ерко вь  про буд и ла  во м н ъ  много воспо- 

м и н а ш й . Сю да м а л ь ч и к а м и  б е г а л и  м ы — я  и мой то ва р ш ц ъ  
по ги м н а зш , А л е ш а  Г л у ш и ц к Ш — 1ч и та ть  ч а с ы  и ш естопсал- 
Mie. К т о  р ан ьш е  явиться —  того и право ч и та ть . К а ж д ы й  и зъ  
н а с ъ  с та р а л ся  в с та ть  р ан ьш е  и  п р и тти  п е р вы м ъ . Помню, 
какъ-то  р а зъ , у в и д 'Ь в ъ  то вари щ а, ш ед ш аго  у ж е  в ъ  ц ерковь , 
я  к и н у л с я  туд а  ж е  к р а т ч а й ш и м ъ  п у т е м ъ  и т а к ъ  быстро бе- 
ж а л ъ ,  ч то  за п ы х а л с я  и  едва м о гъ  перевести  д у х ъ , во й д я  
н а  кл и р о съ . В ъ  д р уго й  р а зъ  м ы  б е ж а л и  б у к в а л ь н о  на 
п ерегон ки , и я  б ы л ъ  у ж е  впереди, но с п о тк н у л ся , у п а л ъ —  
и  э ти м ъ  во сп о л ьзо ва л ся  А л е ш а . Я в и в ш и с ь  н а  кл и р о съ , я  
з а с та л ъ  то вари щ а у ж е  за кн и го й . О н ъ  л и к о в а л ъ .

С то я  теп ер ь в ъ  ц еркви , я  к а к ъ  бы  в и д Ь л ъ  себя  и А л е 
ш у  таки м и , каки м и  м ы  бы ли  тогда. I I  в о тъ  о тъ  этого 
мои м ы сл и  перенеслись  в ъ  к ва р ти р у , гд е  ж и л и  м ы  в с е . I I  
в д р у г ъ  мн'Ь п о казал о сь , что  все  старое вер н ул о сь , т.-е. не 
с о в с Ь м ъ  т а к ъ , к а к ъ  бы ло, но : мама ж и в а , и  я  п о с л е  обЬдни 
п ой д у домой —  и  м ы  с ъ  н ей  буд ем ъ  п и т ь  ч а й . Я  весь  от
д а л ся  во сп о м и н ан ш м ъ  и .. .  в д р у г ъ  в о згл а съ  д ь як о н а : « Б л а 
го ч е с ти в е й ш е го , С ам о д ер ж авн Ьй п гаго ...»— в е р н у л ъ  м еня к ъ  
д ей стви те л ьн о сти .

П о с л е  обедни  м ы  п о ш л и  н а  м о ги л у .
И  какое-то странное ч у в с тв о  о влад ело  мною. Я  в ъ  у п о р ъ  

г л я д е л ъ  н а  м о ги л у , а в ъ  м о згу , словно гво зд ь , засЬл а
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одна м ы с л ь : « з д е с ь  о н а . . .  з д е с ь  о н а . . .  но в е д ь  она не 
то л ько  з д е с ь ,  в о т ъ  в ъ  этой ям'й, п о д ъ  кресто м ъ , н о ... и  
з д е с ь ,  около н а с ъ  —  невидимо». М н е  п о ч у д и л с я  е я  го 
л о с ъ ... вы р и со вало сь  е я  лицо. «Со с в яты м и  у п о ко й » ! И  все 
р а зл е та л о сь . С ъ  р е зк о й  болью  с ж а л о с ь  сердце, я  о п у с ти л 
с я  на  к о л е н и  и н а ч а л ъ  м о л и ться . С ъ  каж д о й  секун д о й  м н е  
стан о ви ло сь  л е г ч е .. . д а ж е  рад остнее, именно рад остнее. И  
о п я ть  н е во л ьн а я  м ы с л ь : «мы в ъ  го с тя х ъ  у  м ам ы »... С л о 
вно о т в е ч а я  н а  мои д ум ы , сестра ш е п н у л а  м н е : «вотъ  и 
м ы  у  ней  погостили».

П ан и х и д а  к о н ч и л а с ь ; с в я щ е н н и к ъ , с к а з а в ъ  что-то сестр е , 
о свед о м и л ся  п о  п  р и л  и ч  i ю о том ъ, к а к ъ  я  ж и в у  и  бро- 
с и в ъ :  «погостите ... походите н а  м о ги л к у  м а м е н ь к и » ,— рас
к л а н я л с я , и  у д а л и л с я .

X V .

Ч е р е зъ  д ень я  б ы л ъ  у  обедни в ъ  ц ер кви  Д им итр1я Ч у д о 
творц а на  набереж ной . П о п а л ъ  я  к ъ  о б ед н е  соверш енно 
с л у ч а й н о : о тп р ави л ся  п р о г у л я т ь с я  и, проходя мимо храм а, 
в сп о м н и л ъ  к а к ъ  преж д е, в ъ  д е т с ш е  год ы , х о д и лъ  я  сю да с ъ  
мамой к ъ  ц ер ко вн ы м ъ  с л у ж б а м ъ . М е н я  п о тян ул о  зай ти  в ъ  
х р ам ъ . П е л и  не  в а ж н о ,— да п е ш е  д л я  м ен я  и н е  и м ел о  
зн а ч е н ш . Я  х о т е л ъ  п о б ы ть  там ъ , г д е  п р еж д е  с т о я л ъ  за 
об ед н ям и  с ъ  мамой. Я  д аж е  всп о м н и л ъ  м есто , г д е  она л ю 
би л а  с та н о в и ться . П р и п о м н и л и сь  р а зн ы я  д етал и ; п о чти  всю  
обедню  я  п р о сто ял ъ , о тд авш и сь  во в л а с т ь  во сп о м и н аш й . 
В е р н у в ш и с ь  домой, я  с к а з а л ъ , что  б ы л ъ  у  обед ни , в ъ  церкви  
Д им итр1я Ч уд о тво р ц а .

—  В о т ъ  это хорошо, —  одобрила н я н я .

—  В ъ  П етербурге-то  н авер н о е  и  не х о д и ш ь в ъ  ц е р к о в ь !—  
за м е ти л а  сестра.

—  Р е д к о , но х о ж у ! —  с к а з а л ъ  я .
—  А. ты  ходи ч а щ е ,— н астави тел ьп о  пром олвила н я н я :  —  

м олитва за Б о го м ъ  не п ропад етъ . Теперь-то и  ход ить тебе , 
п о ка  м олодъ. П о т о к ъ  и  з а х о т е л ъ  бы  сход ить , да старость 
и  б о л езн ь  п о м е ш а ю тъ .

—  Д о  старости  д алеко , н я н я .
—  А  до бо лезн и  —  Б о г ъ  зн а е тъ , со взд охом ъ прогово
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р и л а  о н а , — а т ы  не л Ь н и с ь . . .  У ж л и  дурь-то п р е ж н я я  не 
со ш л а ... А л и  и в ъ  П и те р Ь  д руж ки -то  ч то  и  з д Ь с ь ?

—  С о ш л а , н я н я , со ш л а !
—  То-то... М а л е н ь к 1й-то како й  б ы л ъ  богом ольны й ... не 

у д е р ж а ть , бы вало , са м ъ  в ъ  церковь р в е ш ь с я . П отом ъ npi- 
я т е л и  н е п утевы е  сбили  с ъ  т о л к у .. .  а  ко ли  п о у м н Ь л ъ  и сл ава  
Б о г у !  Н е  сер д и сь  на н я н ь к у .. . добра ж е л а ю  теб Ь . П о то м ъ  
са м ъ  п о й м е ш ь  все ...

Я  ещ е раза  два б ы л ъ  в ъ  ц еркви  Д и м и тр ш  Ч уд о тво р ц а  и 
на к л а д б и щ Ь ... О, к а к ъ  с и л ь н о  г о в о р и т ъ  м огила сердцу. 
Н едаром ъ п о с Ь щ а ю тъ  м о ги л ы , г д Ь  погребено т о л ь к о  т l i 
n o . Но зд Ь сь  именно, у  м о г и л ы — я с н Ь е  всего  ч у в с т в у е ш ь ,  
что  д у х ъ  не в ы д у м к а . М о ж е тъ  бы ть, это ч у в с т в у ю т ъ  не 
в с Ь . . .  но я  с у ж у  по ce61i. Н а  кл ад б и щ ’Ь  у  м еня всегда 
какъ-то  с и л ь н Ь е  во зро ж д алась  в Ь р а ,  и я  о щ у щ а л ъ  близко , 
около себя  невидим ое п р и с у тс тв 1е о т о ш е д ш и х ъ ,  —  н е  
у м е р ш и х ъ ,  а  именно то лько  о то ш ед ш и х ъ  в ъ  иной Mipn, 
с в я з ь  с ъ  которы м и  не прервана.

Н а  д есяты й  д ень моего п р е б ы ван ш  в ъ  В о л о гд Ь , я  п о л у 
м и л ь  п и сьм о  о тъ  А л ек сан д р ы  А л е к с Ь е в н ы  и  В Ь р ы  Д м и тр В  
евны . О н Ь  сообщ али  р а зн ы я  новости  и  с п р а ш и в а л и : скоро 
л и  я  в е р н усь . Это  письм о вы звало  какую -то  г р у с т ь  во 
м н Ь ,— и  м ен я  п о тян у л о  в ъ  П и те р ъ . Д в а  д н я  я  боролся с ъ  
о х в а ти в ш и м ъ  м ен я  н астр о еш ем ъ , ч у в с т в у я  себя каким ъ-то  
«расколо ты м и»: и  х о тЬл о сь  п о бы ть  со своим и , и  какая-то  с и 
л а  т я н у л а  м ен я  в ъ  П е тер б ур гъ , о х ва ты ва я  сердце щ ем ящ ей  
тоскою . М н Ь  стан о ви ло сь  д уш н о ...

—  Сестра, Ь д у  в ъ  П е те р б у р гъ ! —  о б ъ яв и л и  я  за  обЬ- 
д ом ъ.

—  Я  т а к ъ  и д ум ал а , что  не п о ж и в е ш ь  д о л г о !— ска за л а  
о н а .— Н у , да спасибо и за то, что  п о к а зал ся ... Г д Ь  тебЬ  
долго ж и т ь . . .  п о сл Ь  П етер бур га  зд 'Ьсь с к у ч н о .

—  Я  на  буд ущ ее  л Ь то  о п я ть  п р гЬд у !
—  К т о  ещ е до того л Ъ та  д о ж и ветъ , родной! — за м Ь ти л а  н я 

н я . . .  Во н а  м ам енька-то ... и  не д о ж и л а ... д ум ал а  то ж е  «на 
б уд ущ ее  л Ь то  п р гЬд етъ  с ы н о к ъ » ...

—  З а ч Ь м ъ  ты  т а к ъ ,  н я н я . . .
—  Я  родной, н и ч е го ... В с Ь  подъ Б о го м ъ  ходим ъ.
Я  п о с Ь т и л ъ  ещ е р а зъ  м о ги л у  м ам ы . М н Ъ  стало больна, 

ч то  я  скоро у Ь з ж а ю . . .  и  я  пробовали  о статься , но... н е 
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с м о г ъ: меня тянуло туда, где мой д о м ъ. Я  уЬхалъ 
занявъ денегъ на дорогу у  родственника Л. В. Ч—аго. 
Сестру я не хотели т р е в о ж и т ь .  Но она все равно узнала: 
Ч—й сообщилъ ей о займе после моего отъезда.

Въ  Петербурге меня ждала обычная жизнь. Вскоре я 
сошелся съ редакщей «Пчелы». Дальнейшее уже мною опи
сано. Извиняюсь за п е р е с к о к ъ  въ последовательномъ раз- 
сказе. Такое отступлеше объясняется темь, что я не ду
мали подробно останавливаться на поездке въ Вологду,— 
но найдя случайно отрывки изъ дневника за то время, я 
по краткими н а м е т к а м  ъ-з а п и с я м ъ  возстановилъ этотъ 
эпизодъ, находя его не лишними въ цепи моихъ воспоми- 
нашй.

А. Кругловъ.



ПАМЯТИ М. В. ЛОМОНОСОВА.
(1711 ; 1911 г.)

I .

8-го ноября 1911 г. исполняется 200 л 'Ьтъ со дня рождешл 
отца русской науки, Михаила Васильевича Ломоносова.

Ломоносовъ родился во. деревн'Ь Денисовской, на остров'Ь рЪки 
Северной Двины, недалеко отъ  г. Холмогоръ, 8 ноября 1711 г. 
О тецъ его, Василш  Дороееевъ, государственный крестьянинъ, 
промысломъ рыбакъ, челов'Ькъ в ъ  своемъ Д'Ьл'Ь опытный и смыш
леный, плавая на «чайк!;», собственнаго изобр’Ьтеш я, по Б'Ьлому 
морю и Северному океану, за  долярный кругъ , бралъ с ъ  собою 
и сына. Проводя л’Ьто среди опасностей и бурь, в ъ  созерцанш 
дикихъ и величественных'!, картинъ северной природы, М ихаилъ 
Васильевичъ  проводилъ зиму въ  ч т е т и . Вы учивш ись у  дьячка 
грамот!;, онъ сделался лучш имъ чтецомъ, и на клиросй и на 
амвон!, изум лялъ нрихожанъ выразительное таю и прштностпо сво
его голоса. Долго читалъ онъ одн!; церковныя книги ; наконецъ 
досталъ славянскую  грамматику, ариеметику Магницкаго и псал- 
тирь, переложенную въ  стихи Симеонокъ Полоцкимъ. Н о  этого 
было для него не надолго. О нъ вы училъ наизусть свою библюте- 
к у , искалъ другихъ кннгъ и получалъ въ  огвЪтъ на свои разсиросы, 
что в ъ  М осквй , в ъ  Петербург^ и въ  Kiee'fe есть много книгъ, и 
хорошнхъ. Ж аж д а  к ъ  познаншмъ превозмогла въ  немъ любовь 
к ъ  родному краю и семейству. Н а  семнадцатомъ году, в ъ  одну 
ЗИМ1ПОЮ ночь, над'Ьвъ двей рубаш ки и нагольный тул ун ъ  н 
в зявъ  съ  собою грамматику и  ариеметику, онъ  выш елъ изъ ро- 
дительскаго дома. В ъ  70 верстахъ отъ Денисовской, онъ настигъ 
караванъ съ  мерзлою рыбой, отправившш ея оттуда наканун!., и 
съ  нимъ пришелъ въ  М оскву. Там ъ увидйлъ его землякъ, при-
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казчикъ какого-то господина, узналъ  о причин^ его бегства  изъ 
родитель с каго дома, и познакомилъ его съ  однимъ монахомъ. При 
покровительства монаха, Ломоносовъ былъ принятъ ученикомъ 
въ  Заиконоспасское училище, сталъ понимать и писать п о-ла 
тыни, учился язы ку  греческом у; но не находя удовлетворен™ 
воображенш  и ум у в ъ  тогдашней философш, въ  скудныхъ уро- 
к ах ъ  словесности, занялся исключительно физикою и математи
кою ; по усиленной просьб'Ь былъ посланъ на годъ въ  Ш евъ , 
но и тамъ вскорЪ соскучился. Наконецъ, в ъ  1734 г., к ъ  крайней 
своей радости, бы лъ переведенъ въ  гимн аз по при С.-Петербург
ской Академш Н а у к ъ , и посвлтилъ себя и зучен ш  физики, химш 
и минералогш. Чрезъ  2 года бы лъ посланъ съ  другимъ студен- 
томъ, Виноградовымъ, для окончанш н аукъ  в ъ  Германпо, сна
чала въ  М арбургъ, славивш ш ся своимъ профессоромъ Вольф омъ, 
а  потомъ в ъ  Фреибургъ, для изученш  горнаго искусства  подъ 
руководствомъ Генкеля . Черезъ  годъ воротился въ  М арбургъ, 
и усердно продолжалъ прежнш за н яп я . В ъ  1740 г. женился тамъ 
на дочери портного, своего хозяина, и всюорй сделался отцомъ. 
13ти обстоятельства разстропти весь планъ его ж и зн и : малымъ 
ж ал о ваш ем ! не могъ онъ содержать семейство, впалъ въ  долги, 
и, у г р о ж а е т ™  тюрьмою, бйж алъ  и зъ  М арбурга, съ  нам'Ьрешемъ 
пробраться въ  Лю бекъ, или в ъ  Голландш , и оттуда отправиться 
моремъ в ъ  Петербурга. З а  Дюссельдорфомъ попался в ъ  руки 
прусскимъ вербовщикамъ, и бы лъ приведенъ въ  Безель, но успйлъ  
б'Ьжать, и разными путями достигъ Амстердама а оттуда отпра
вился въ  Н е  орбурга. Зд'Ьсь вскоре былъ опредйленъ при А ка 
демш Н а у к ъ  адъюнктъ-профессоромъ химш, а потом! произве- 
денъ в ъ  профессоры. Поправивъ д’Ьла, онъ вы звалъ свое семей
ство изъ Германш , и провелъ всю жизнь в ъ  занятшхт науками, 
искусствами и словесностью. Труды и ycn tx n  его обратили на 
него внимаше А вгуст ’Ьйш ихъ О со б ъ : Императрица Елизавета П е 
тровна пожаловала ему вотчину Коровалдай, Усть-Рудици, П е 
тербургской губернш , Петергофскаго у'Ьзда. B e t  знаменитые и 
ученые люди того времени знали и любили Ломоносова. 4 anptan  
1767 г. Ломоносовъ умеръ.

II.

Правильный путь науки есть путь ко Х р и сту . Никогда истин
ная наука не ч увсгвуеть  6oate  величш  Творца, какъ  тогда, ко
гда она д ^ а е г ь  какое-либо новое откры пе. Открьгпе новаго 
с в ^ и л а  HCHte всего говорить намъ, сколько еще новыхъ м1 ровъ, 
намъ н е и зв^ тн ы х ъ . О ткры пе новой силы 6 o .itе всего гово
рить намъ, сколько еще тайнъ заклю чаетъ наша земля. И никогда, 
быть можетъ, не прилично сказать ученому м уж у, какъ  во время 
п р о ц в^ ан ш  точныхъ н аукъ , эти знаменитыя слова древняго мудре
ца : «я знаю только то, что ничего не знаю »; или другого: «мы 
только подбираемъ камешки на берегу яеобъятнаго Mipa».
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В о тъ  почему мы съ  особенною любовно позволяемъ себЬ оста
новиться в ъ  своихъ воспоминашяхъ на твореш яхъ отца нашей 
русской науки М . В . Ломоносова, созерцавшаго свою истину въ  
источникЬ всЬх ъ  истинъ —  БогЬ , и своими трудами, всею своею 
жизнью наглядпо показавшаго, что наука и вЬра дружно должны 
вести насъ к ъ  тому, кто сказалъ о себ’Ь : «А зъ  есмь П уть , Истина 
и Ж и во тъ» .

Ломоносовымъ впервые обработанное русское слово, впервые 
настроенная русская  поэтическая лира знала не однЬ «граждан
с к и  мотивы», какъ  это бываетъ теперь, а  считала для себя на- 
слаждеш емъ настраиваться и на ладъ «Псалтири» богодуховнаго 
пЬвца и в ъ  сочувствш  ей и созвучш  съ  не!ю воспЬвать славу 
Б о ж ш . В ъ  твореш яхъ Ломоносова подобнаго рода мы видимъ 
не одно риторическое упражнеш е, не одни трофеи побЬды надъ 
русскимъ словомъ, дотолЬ не легко покорявшемся стройнымъ раз- 
мЬрамъ поэтической рЬчи, а своего рода и с п о в Ь д а н 1 е  вЬры,

Религю зныя гворенш Михаила Васильевича им Ью ть для насъ 
значенш и какъ  свидЬтедьство возможности совмещ ать рели
гю зныя вЬрованш  съ  заняттями и  естественными науками, на 
которыя в ъ  наше время нЬкоторые смотрятъ какъ  на неприми- 
римыхъ враговъ откровеннаго ученш .

Ломоносовъ былъ самостоятельный мыслитель и передовой 
человЬкъ  своего времени, въ  полномъ смыслЬ этого слова, чело- 
в Ь к ъ , который не меньше наш ихъ современниковъ былъ проник
н у ть  уваж еш ем ъ к ъ  разуму человЬческому и его правамъ, но 
тЬ м ъ  не менЬе покорялъ свой разумъ въ  послушаш е вЬры . Надо 
притомъ замЬтить, что онъ росъ не на одной русской почвЬ, 
его талантъ  созрЬлъ и окрЬпъ въ  страяъ  чужой, странЬ, издавна 
прославившейся сильнымъ движешемъ умовъ на пути просвЬще- 
н1я , и когда ж е ?  —  въ  18 в Ь к Ь , в Ь к Ь  невЬр1я и отрицашя, и, 
при всемъ томъ, Ломоносовъ остался нашимъ русскимъ вЬрую- 
щимъ человЬкомъ.

Ломоносовъ примЬромъ своимъ показалъ, какъ  можно совмЬ- 
щ ать математическ1я  и естественныя науки съ  словесными. О нъ 
бы лъ первый напгь поэть, филологъ, освЬтивний факеломъ сво
его геш я храмъ родного языка, наш ъ физикъ, химикъ, замЬ- 
чательный наш ъ историкъ и географъ, и, наконецъ, членъ обще
ства, посвятивш ш  безусловно себя на служеш е отечеству.

Главны м ъ предметомъ ученой дЬятельности Ломоносова были 
естественныя науки, особенно хш пя и физика, м еталлурпя и 
физическая географ1я.

Б уд учи  воспитанникомъ философа, профессора Марбургскаго 
университета Вольф а, М . В .  Ломоносовъ вполнЬ усвоилъ его 
взглядъ на значеше науки вообще и въ  частности науки о при- 
родЬ.

ВсецЬло проникнутый г.тубокою любовно и восторженнымъ
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энтуз1азмомъ къ  природ!;, самъ испытавши высокое умственное 
наслажденье и великую пользу о тъ  естествознанья, употребляв- 
шьй, —  по собственяымъ словамъ его, — каждый досужш  часъ , 
вместо билл1арда, на физичесьйе и химическье опыты, и считав- 
ш ш  ихъ «движешемъ вместо лекарства», —  Ломоносовъ всячески 
старался вселить и в ъ  общ еств!; любовь к ъ  лрирод'Ь, к ъ  есте
ствознание. Каждое его слово о природ'Ь, о физик'Ь, о химш, 
о металлурпи и проч., начиналось энергическимъ и вдохновен- 
но-уб'Ьдительнымъ призывомъ —  полюбить природу, полюбить ыз- 
учеш е.

Везд'Ь в ъ  своихъ учены хъ  сочиненшхъ Ломоносовъ старается 
доказать необходимость и пользу н аукъ  и с о г л а с и т ь  з н а ь! ь я  
с ъ  В 1; р о ю.

Приступая к ъ  публичному чтенпо физики въ  1750 году, и 
в ъ  программ!; изобразивши высокое нравственное значеш е и ве
ликую  реальную пользу естествознанья. —  Ломоносовъ публично 
призывалъ «желающ ихъ учиться  натуральной философш в ъ  фи- 
зичеокья камеры Академш на публичные физические опыты, ни
чего иного отъ нихъ не ж елая, какъ  только постояннаго слуш а
ны ». «И смотреть только на роскошь преизобилующей натуры, —  
говорилъ о н ъ ,— есть чуцное и восхищающее д ухъ увеселеш е, 
и npiHTHO, и вожделенно, и полезно, и свято. Но это блаженство 
можетъ быть приведено въ  несравненно высшее достоинство при 
подробномъ познанш свойствъ и причинъ самихъ вещей. К то  
знаетъ свойства и смВш еш е мал!;инщ хъ частей, составляюьцяхъ 
тЬла, нзсл’Ьдовалъ расположеше органовъ и движенья законы, 
натуру видитъ какъ  н Ькоторую художницу, упражняю щ ую ся пе- 
редъ нимъ безъ з а к р ь т я  в ъ  своемъ искусств!;, видитъ, какъ  
она, почти умерщвленная о тъ  зимняго холода, деревья весною 
опять оживляетъ, какъ  обогащ аеть a t  то жатвою  и плодами, и 
готовить, семена к ъ  будущ ему времени, какъ  день и ночь, зной 
и с туж у  ум аляеть  и умножаетъ, двшкетъ и удерживаетъ в’Ьтры, 
дождь ниспускаетъ, заж игаетъ молцш ,и громомъ смертныхъ устра- 
ш аеть , управляетъ теченье водъ, и -прочья удивытельньы д’Ьй- 
CTBin производитъ —  сколь высш ее наслаждепье ым’Ьетъ  онъ пе- 
редъ тЬм ъ , кто только почти на вн'Ьшньи видъ вещей смотритъ, 
вмЪсго самихъ, почти одну тйнь ихъ видитъ... Отсюда ясно, 
что блаженства челов'Ьческья могутъ быть увеличены и приве
дены въ  высш ее достоинство только я сн М ш и м ъ  и подробшЬй- 
шимъ познаньемъ физики».

Н ачи н ая  лекцш 'по  химьи, онъ с к а з а т ь : «Слово о польз К  
химьи», в ъ  которомъ провелъ параллель между челов’йкомъ уче- 
нымъ и челов’Ькомъ нььчего не знающимъ.

«Представьте, — говорилъ оььъ, — что одияъ челов'Ькъ немногья 
нужн'Ьйшья въ  жизни вещ и, всегда передъ нимъ обращающаяся 
только назвать у м н е ть ; другой не токмо всего, что земля, воз- 
духъ и воды рождаю ть, не токмо всего, что ььскусство произ
вело чрезъ Miiorie в'Ьки, имена, свойства и достоинства языкомъ
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и зъясн яетъ , но и чувствам ъ иашимъ отнюдь не подверженный 
понятая ясно и живо словомъ изображ аетъ... Одинъ, думая, что 
за л ’Ьсомъ, в ъ  которомъ онъ родился, небо съ  землею его соеди
нилось, сграшнаго звер я , или большое дерево за  божество толь 
малаго своего Mipa по чи таетъ ; другой, представляя себе великое 
пространство, хитрое строеше и красоту всея твари, съ  н'Ько- 
торымъ свлщ еннымъ ужасомъ и благоговейною любовно почи
таетъ  Создателеву безконечную премудрость и силу».

Р а зъ я с н я я  при каждомъ случае  пользу всякой науки и всякаго 
знанш , Ломоносовъ особенно настаивалъ на необходимости изуче- 
ш я природы. Основную идею- объ этомъ изученш  онъ въгразилъ 
въ  «Слове о происхожденщ света» въ  следую щ емъ положено!: 
«Испыташ е природы трудно, однако npiflTHO, полезно и свято, 
ч е м ъ  больше таинствъ ея разумъ постигаетъ, тйм ъ вящ ш ее уве- 
селенш чувсгвуетъ  сердце. Ч е м ъ  далее рачеш е наше въ  оной 
простирается, тйм ъ  обильнее собираетъ плоды для потребностей 
житейскихъ. Ч е м ъ  глубже до самыхъ причинъ толь чудны хъ д елъ  
проницаетъ разсуждеш е, те м ь  ясн ее  показывается непостижимый 
всего бытая Строитель. Его  всемогущества, величества и прему
дрости видимый сей м1ръ есть первый общш, неложньгй и неумолч
ный проповедникъ».

Такт, какъ  мнопе находили изследоваш я природы опасными 
для веры , то Ломоносовъ должгнъ былъ доказывать, что «есте- 
ствознанш согласно съ  релипею», и вообще объяснить, въ  какомъ 
отаюшенш находятся вер а  и зн а т е , наука  и релипя. В ъ  прибавле- 
т и  к ъ  разсужденда: « Я в л е т е  Венеры на солнце наблюденное *), 
онъ говорить: «Правда, т.-е. наука, изследую щ ая «правду»-исти- 
ну и вера, суть две сестры родныя, дщери одного Всевы ш няго 
Родителя, никогда между собою въ  распрю пригги не могутъ, 
разве  кто изъ некотораго тщеславья и показанш своего мудро- 
ваш я на. нихъ вражду всклеплеть».

«Создатель, по словамъ Ломоносова, далъ роду человеческому 
две кн и ги : в ъ  одной показалъ Свое величество, в ъ  другой Свою 
волю. П ервая книга —  видимый м1ръ, имъ созданный, чтобы че- 
ловекъ , смотря на его огромность, красоту и стройность, призналъ 
божественное всем огущ ество; а  вторая —  священное п и сате , в ъ  
которомъ показано благоволеше Создателя к ъ  нашему спасешю». 
И зъяснители и истолкователи пророческихъ и апостольскихъ бо- 
годухновенныхъ книгъ суть велиые церковные учи тел и ; а истолко
ватели вт. «книге сложенш видимаго Mipa сего» —  физики, матема
тики, астрономы и nponie изъяснители божественныхъ д ействш , 
обнаруживающ ихся в ъ  природе. Природа, по у ч е я ш  Ломоносова, 
есть « Е  в а н г  е л i е, б л а г о в е с т в у ю щ е е  Т в о р ч е с к у ю  с и 
л у ,  п р е м у д р о с т ь  и в е л и ч е с т в о » .  Ссылаясь на Василья

*) „Явлбше Венеры на солнцЪ наблюденное": наблюдете надъ прохож- 
ден1емъ Венеры передъ солнцемъ въ 1761 г. Ыаблюден1е это было произво
димо членами Петербургской Академ in.
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Великаго, Дамаскина и другихъ «великихъ св'Ьтильниковъ» Церкви, 
которые «познанш натуры съ  верою содружить старались», 
онъ говоритъ, что физическая разсужденщ  о строенш Mipa слу- 
ж а гь  к ъ  прославленно Божда и в е р е  не вредны»; но «не здраво 
разсудителенъ, —  прибавляетъ Ломоносовъ, —  математикъ, ежели 
онъ хочеп . Бож ескую  волю вым ерять циркулемъ; таковъ  же и 
богослов]я учитель, если онъ думаетъ, что по Псалтири научиться 
можно астрономш или химш».

Н а у к а  и релипя по Ломоносову равно удостов1зряютъ насъ 
не только въ  бытш  Б о га , но и въ  несказанныхъ къ  намъ Его  
благодеяш яхъ», и потому «грЪхъ всовать между ними плевелы 
и раздоры». По словамъ Ломоносова те, кто «осм'Ьхаетъ науки», 
а  особенно «новыя откровенш в ъ  натура», у в е р яя , что они «про
тивны закону», т.-е. в е р е  хриетчанской, и кто назы ваеть со- 
блазномъ для в’Ьры все то, чего самъ не понимаеть, т Ь  ноистинЪ 
своимъ «мнимымъ защищешемъ» закона только его поносягъ. «Но 
ведай всякъ  изъ таковыхъ, —  восклицаетъ Лом оносовъ,— что онъ 
с с о р щ и к ъ , потому что старается произвести вражду между 
Б о ж 1ею дщерио —  натурою и между невестою Христовою  —  Цер
ковно».

В ъ  своей ученой и литературной деятельности Ломоносовъ 
вездй старался проводить релипозныя уб е ж д ен а . Требуя для 
науки свободы изследоваш я и самостоятельнаго мыш леш я, Ломо
носовъ доказывалъ, что свобода научны хъ изследовани!, изыски- 
ваю щ ихъ истину, не только не враждебна и не опасна для веры , 
но что наука и вера  пребываю тъ между собою въ  тесномъ с о ю зе ; 
потому что, не взирал на различныя сферы и способы д е й с т я ,  
обе онй стремятся к ъ  одной цели —  къ  раскрытие истины, т.-е. 
к ъ  познанш  велю пя, мудрости и благости Создателя.

I I I .

Писательской деятельности Ломоносова не была чуж да и поэз1я. 
Чувство  религюзное и патрютическое, любовь къ  природе и н ауке  
были источниками поэтическаго одуш евлеш я Ломоносова. О нъ на- 
писалъ 11 одъ духовпыхъ, 19 одъ похвальныхъ и много другихъ 
стихотворешй.

В ъ  тяж елы х ъ  обстоятельствахъ своей жизни, исполненной борь
бы и звсякаго рода лишенш и страданш, физическихъ и нравствен- 
ныхъ, Ломоносовъ любилъ обращ аться за  утеш енш м ъ к ъ  в е р е  
и искалъ о б л егче тя  въ  песнопенш хъ Давида, въ  страдальческой 
жизни 1ова. О нъ переложилъ несколько псалмовъ в ъ  стихи и на- 
писалъ оду изъ книги 1ова.

В ъ  оде изъ книги 1ова (главы 38, 39, 40, 41) содержится 
свободное, съ  некоторыми пропусками, переложена речи Б о ж 1ей 
к ъ  1ову, в ъ  которой изображается съ  одной стороны Божественное 
всемогущество, а съ  другой —  безсшие и ничтожество человека..
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В ъ  н а ча л ! оды прибавлено Ломоносовыми обрадцеше к ъ  человеку, 
ропщущему въ  несчастш  на Б о га :

О ты, что въ горести напрасно 
На Бога ропщешь, человЪкъ!
Внимай, коль въ ревности ужасно,
Онъ къ 1ову изъ тучи рекъ!
Сквозь дождь, сквозь вихрь, сквозь градъ блистая 
I I  гласомъ громы прерывая,
Словами небо колебалъ,
И такъ его- на распрю звалъ:

Сбери свои всё силы нынЪ,
Мужайся, стой н дай ответь.
ГдЪ былъ ты, какъ я въ стройномъ чинЪ 
Прекрасный сей устроилъ свЬтъ;
И сонмъ небесныхъ силъ прославилъ 
Величество и власть мою?
Яви премудрость ты свою!..

Возмогь ля ты хотя однажды 
Велйть ран^е утру быть,
И нивы въ день томящей жажды 
Дождемъ прохладнынъ напоить,
Пловцу способный и-Ьтръ направить,
Чтобъ въ пристани его поставить.

А въ  кон ц ! оды присоединено н асгавлете  переносить несчаспя  
с ъ  герп !ш ем ъ и надеждою на Б о га :

Cie, о смертный, разсуждая,
Представь Зиждителеву власть,
Святую волю почитая,
ИмЪй свою въ TepniHhu часть!
Онъ все на пользу нашу строить.
Казнить кого, или покоить.
Въ надежд  ̂ тяготу сноси 
И безъ ропташя проси!

Н аблю д ете  надъ явлеш ям и природы, ученое ихъ изс.тЬдоваше, 
возбуждали в ъ  Лом оносов! глубокое чувство благо гов !н ы  и уди
влены  к ъ  величпо и премудрости Бож1ей. Э то  чувство онъ выра- 
зилъ  въ  двухъ о д а х ъ : « У т р е н н е е  р а з м ы ш л е н 1 е  о Б  о ж  i - 
е м ъ  в е л и ч е с т в ! »  и « В е ч е р н е е  р а з м ы ш л е н ! е  о Б о -  
ж ! е м ъ  в е л и ч е с т в ! ,  по случаю  с!вернаго  сы н ы » , которыя 
справедливо считаются лучшими его поэтическими произведеными. 
О н !  проникнуты н еподд !лы ш м ъ релипознымъ чувством ъ, испол
нены прекрасными картинами природы.

О писывая солнечный восходъ, Ломоносовъ говорить, что вос- 
ходъ этотъ наводить его на размыш лены о величш  Творца все 
ленной :

Уже прекрасное светило 
Простерло блескъ свой по земли 
И Боабя д-t л а открыло:
Мой духъ, съ весел1емъ внемли:
Чудяся яснымъ толь лучамъ;
Представь, каковъ Зиждитель Самъ!
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Чудесно превращеше, произведенное солнцемъ, и мысль поэга 
невольно обращается к ъ  источнику этого превращ еш я, —  к ъ  са

мому солнцу. О нъ начинаетъ размышлять о физическомъ строенш 
солнца. Ломоносовъ разсказываеть, какая грандюзная картина 
открылась бы передъ глазами человека, если бъ онъ могъ отде
литься о тъ  земли, подняться на воздухъ и приблизиться юъ солнцу. 
О нъ увид^лъ бы безбрежный океанъ огня, на которомъ перели
ваю тся горлице валы, крутятся  пламенные вихри, борющшся «мно
жество вёковъ» , камни кипятъ , какъ  вода, и «ш ум ятъ  горяицр 
дожди»:

Тамъ огненны валы стремятся 
II не находятъ береговъ,
Тамъ вихри пламенны крутятся,
Борющнсь множество в£ковъ;
Тамъ камни, какъ вода кипятъ,
Горящн тамъ дожди шумятъ.

Слишкомъ бренно человеческое око для созерцанш такого зр е 
лища. Нарисовавъ этотъ грандюзный образъ, Ломоносовъ пере
ходить кт. размыш леш ямъ о силе, создавшей это море огня. I I  
т у т ъ  тонъ изложеш я сразу м еняется. Грандюзное уходить въ  
глубь и в ъ  перспективе перестаетъ быть таковымъ, стуш евывается 
иередъ тйм ъ неизмеримымъ и безконечнымъ, что выростаетъ предъ 
умомъ п о эта :

Cifl ужасная гро.пада
Какъ искра предъ Тобой одна,—

говорить онъ, обращ аясь к ъ  Творцу. Солнце —  искра предъ Бо- 
гомъ. Искра, И м ъ  заж ж енная для того, чтобы освещ ать Mipa, 
дать людямъ возможность выполнить задачи, определенныя Имъ 
же.

О, коль пресв£тлая лампада 
Тобою, Боже, возжена.
Для нашихъ повседневныхъ дЪлъ,
Что Ты творить намъ повел'Ьлъ!

Сравнивъ солнце съ  лампадой, предназначенной светить людямъ 
в ъ  ихъ земной деятельности, Ломоносовъ мысленно возвращается 
к ъ  картине солнечнаго восхода и подробнее описываеть измене 
Н1я, производимыя в ъ  природе «блескомъ» солнца. Освободились 
отъ мрачнаго покрова ночи— поля, холмы, моря; и л е с ъ , открывшись 
взору человека, и в се  они полны для нашего глаза Бо ж ш х ъ  
чудесъ, свидетельствуя о Е го  вел и чш :

Тамъ каждая взываетъ плоть:
Воликъ Зиждитель нашъ Господь!

Истинное величш Бож1е измеряется глубиною разлш пя между 
влш ш ем ъ солнца и силой очей Создателя. Солнце скользить сво
ими лучами только по п о в е р х н о с т и  предметовъ, тогда какъ
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взоръ Творца не знаегь ни пределовъ, ни преградъ, пронизываетъ 
все сущ ее, проникая въ  самыя сокровенныя его глуби ны :

Отъ св^тлоств Твоихъ очей 
Лштся радость твари всей.

Упоенный этой радостью, поэтъ, въ  заклю ченш  своей оды, обра
щ ается к ъ  Творцу со смиренною молитвою. О нъ сознаеть огра
ниченности своего ума. О нъ сознается, что  онъ вее ж е «покрыть 
тьмою». Поэтому молить онъ у  Бога духовнаго просв'Ьт.тЬш я; мо
лить, чтобы Творецъ руководилъ имъ въ  его деятельности, вну- 
ш алъ ему то, что Ем у  угодно; молить, чтобы О нъ научилъ его, 
взирая на гворешя Бо ж ш , хвалить безсмертнаго Ц а р я :

Творецъ, покрытому мн! тьмою 
Простри премудрости лучи,
И что угодно предъ Тобою,
Всегда творити научи,
И на Твою взирая тварь,
Хвалить Тебя, безсмертный Царь.

Особенно замечательно «Вечернее размышлеше о Бож1емъ ве
личестве) по великолепному изображение севернаго с ы т я ,  кото
рое Ломоносовъ еще въ  д етстве  наблюдалъ на Северномъ океане. 
В ъ  этомъ «Размышленш» поэтичесгая представлен!я имели своей 
основой естествознание; велич1е Творца сознано посредствомъ на- 
учнаго знакомства съ  величшмъ природы, какъ  Его  творешя.

Э та  ода прекрасно отразила в ъ  себе задушевный воззрен 1я 
Ломоносова- и его народный русскш  характеръ.

Зд есь мы встречаемъ истинно-поэтическая картины природы: 
звездной ночи —

Лице1 свое скрываегь деиь;
Поля покрыла мрачна ночь,
Взошла на горы черва тЬнь.
Лучи отъ насъ склонились прочь.
Открылась бездна зв4здъ полна:
3Bt3AaMb числа нЬтъ, бездat дна!

и затЬм ь  севернаго cihhih  :

Съ полночныхъ странъ встаетъ заря 
Не солнце ль ставить тамъ свой тронъ?
Не льдисты ль мещутъ огнь моря?
Се хладный пламень пасъ покрылъ!
Се въ ночь на землю день вступвлъ!

Это великолепное зрелище подавляетъ поэта своимъ велиш- 
емъ. О нъ ч у в с т в у е т , все свое ничтожество предъ необъятнымъ, 
безконечнымъ, безграничщымъ космосомъ:

Песчинка какъ въ морскихъ волнахъ,
Какъ мала искра въ в’Ьчвомъ льде
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Какъ въ сильномъ вихрЪ tohkiA прахъ,
Въ свир^помь какъ перо огн4,
Такъ я въ сей бездн'Ь углубленъ,
Теряюсь, мысльми утомленъ!

Вм 'ЬсгЬ ст. этимъ Ломоносовъ выскааы ваеть свои научны я пред- 
положенш о причинахъ севернаго с ш ш я ; обращаясь к ъ  ученымъ, 
которыхт. «быстрый зракъ пронзаеть въ  книгу в'йчныхъ правъ», 
онъ спраш иваегь —  что причиной этихъ ясны хъ лучей среди 
ночи У

Что зыблетъ ясный нощью лучъ?
Что тонгйй пламень въ твердь разитъ?
Какъ молнш безъ грозныхъ тучь 
Стремится отъ земли въ зенить?
Какъ можеть быть, чтобъ мерзлый паръ 
Среди зимы рождалъ пожарь?

Трудность разреш ить подобные вопросы наводить Ломоносова на 
мысль о безконечпости природы, а  эта  мысль приводить его къ  
религюзному ч у в с т в у :

Не свЪдомъ тварей вамъ конецъ:
Скажите жъ, коль великъ Творецъ.

Этим ъ заключительнымъ аккордомъ замыкается прекрасное стихо- 
творенш, въ  которомъ картины природы, научныя размышленш и 
вы р аж ете  релипознаго чувства  находятся в ъ  гармоническомъ со- 
глас1и.

Д уш а Ломоносова была нераздвоенная, цельная д уш а,— въ  ней 
не было разлада между поэтической фантазшй, научной мыслью 
и B'fcpoii. А  поэтому и воспоминаше о Ломоносов^, какъ  о че- 
aOBticb просв'Ьщенномъ и релипозномъ, должно быть намъ дорого, 
а имя его священно.

Прошло уж е  двести л'йтъ со дня рождеш я этого великаго рус- 
скаго человека ... Время, которому не даромъ даютъ назваше все- 
сокрушающаго, тер яеть  свои обычцыя права надъ такими лич
ностями, какъ  Ломоносовъ. Таковы  истинныя за сл уги : oH t ни
когда не забываю тся, ошЬ безсмертны...

Свящ . Михаилъ Менстровъ.

\
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Годъ русской славы. —  Незабвенный 1812 годъ. —  Составиль 
О. А . Тарапьи инъ. —  Редакцш  О. Л. Витберга. —  С.-Петербургъ 
1911 года.

В ъ  настоящ ее время въ  Россш  идутъ д !ятел ьн ы я  приготовлены 
к ъ  тому, чтобы достойнымъ образомъ отпраздновать столетнюю, 
годовщину „Отечественной войны". Чтобы понять все великое зна- 
4cnie для насъ этого торжества, надо оживить въ  памяти истори- 
ческы  событы  1812 года, войти въ  характеръ эпохи, углубиться 
в ъ  политическы осложнены, вы звавш ы  эту войну, и оживить ея 
елавныхъ героевъ. Надо помнить, что государство не ж иветъ од- 
нимъ настоящимъ. Оно неразрывно связано съ прошлымъ. В се  
равно какъ  дерево не можетъ сущ ествовать безъ корней, такъ  и 
настоящее государство живетъ на корняхъ прошедшаго, отъ кото- 
раго оно не можетъ отреш иться безнаказанно, к акъ  срубленное 
дерево. Наш и предки, одушевленные пламенною любовью к ъ  оте
честву, жертвовали часто в с !м ъ  своимъ достояшемъ и жизнью, 
отстаивая целостность отечества и работая для его процветаны 
и возвеличены. Естественно, что благодарные потомки хотятъ 
вспомнить о ихъ заслугахъ и воздать имъ должную славу. Герои, 
верные своему долгу —  сделаются (отъ оживлены ихъ памяти) 
намъ ближе и роднее и мы почувствуе.чъ кровную связь съ  ними, 
а ихъ славные подвиги могутъ увлечь на подражаше.

Передъ нами лежигь книга, посвящ енная приснопамятному 12-му 
году. Это— очень удачно составленный G. А. Тарапыгинымъ сборникъ 
„Го д ъ  русской славы ". В ъ  сборникъ вошли соответствующее от
рывки и стихотворены разныхъ отечественныхъ писателей.

Кн и ж ка  украшена хорошими рисунками и портретами. Ж елаем ъ 
отъ души ей широкаго распространены.

А. Д.
Хроника моей жизни. Автобюграфнческы записки высокопре- 

освягценнаго Саввы, apxien. Тверского и Кашинскаго. Тт. I — IX .  
Серпевсш й ГГосадъ. 1911 г.

Это солидное и прекрасное издаше принадлежитъ о. ирот. 
Виноградову, положившему на него,— кроме своей любви к ъ  дёлу, 
труда и знашй, —  целыхъ 15 л Г т ъ  своей жизни. I I  надо отдать 
справедливость издателю, что выполнилъ онъ свое д !л о  блестяще.

„Х ро н и ка " высоконр. Саввы  представляетъ собою выдающееся 
произведеню кадсъ по литературнымь достоинствамъ, такъ  и по 
интересу и разнообразно собраннаго въ  ней матершла. Послед- 
ши 9-й томъ обнимаетъ близкы  к ъ  намъ собы ты  1891— 1890 гг. 
Особенно интересны свед ен ы  о н ы н ! царствующемъ Го суд а р ! 
И м ператор !,— о его поездке, въ бытность Наследникомъ престола, 
въ  Японпо. Такж е очень важны по своему значенпо свед ен ы  объ 
архипастыре Белгородскомъ, святителе 1оасафе и мн. др.

М.
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Сборникъ р%чей Петра Аркадьевича Столыпина, произнесениыхъ 
въ  зас'Ьданыхъ Государственнаго С овета и Государственной Думы 
(1906— 1911 гг.). Изд. В . В .  Л огачева. С П Б . 1911 г.

В .  В . Логачевымъ собраны 18 рЪчей Столыпина и выпущ ены 
въ  небольшой, но очень хорошо изданной книжечк'Ь. ДвЪ изъ 
этихъ р’Ьчей были произнесены покойнымъ I I .  А. еще въ  пер
вой Дум ’й : семь— во второй; семь— въ  третьей, и дв'Ь в ъ  Го- 
сударственномъ Сов’ЬтЪ. Р^ чи  помещены в ъ  хронологическомъ 
порядк'Ь, съ  необходимыми пояснеными на к а ж ю й  по какому 
случаю она произносилась, т.-е. представляла ли самостоя
тельный объяснены  или д екларант правительства, или же сл у 
ж ила отв'Ьтомъ на какой-нибудь запросъ.

К ъ  книжк’Ь приложенъ портретъ П . А . съ  небольшою 6io- 
граф1ей, в ъ  которой отм-Ьчена его горячая любовь к ъ  Парю и 
О течеству и его устойчивость в ъ  нацюнальномъ чувств^ .

В ъ  р’йчахъ ясно отразилась любовь Столыпина и его в1;ра 
въ  грядущ ее светлое Poccin , ради которой онъ не задумался 
даже пожертвовать своею жизнью .

Р Г ч и  Столыпина— -это лучннй ему памятникъ, воздвигнутый 
имъ самимъ себ^ при жизни. ОнЪ ув'Ьков'Ьчатъ имя I I .  А. на 
страницахъ безпристрастной истор1и. И  мы должны быть при
знательны Логачеву, взявш ему на себя трудъ по ихъ изданш  
и съ  достоинствомъ выполнившему его.

д.
Какъ появились въ Русской земл% польсше люди и католическая 

ebpa? 16 стр. Спб. 1911 г.

Н астоящ ая брошюра —  краткая  историческая справка, касаю 
щ аяся времени появлеш я и постепеннаго распространены и уси
лены  католичества въ  C iB e p o -Западномъ кр аГ . Среди русскихъ 
недавно сравнительно начали гляд'Ьть на этотъ край, к акъ  на край 
чисто русски!. Правда, польское владычество на населены его оста
вило глубокш сл’йдъ, но HCTopia свидЪтельствуетъ, что С'Ьверо- 
Западный край или древняя БЪ л ая  Р у с ь — руссю й край. П а  этомъ 
м’ЬстЬ еще въ  I X  в ^ кК  образовалось Полоцкое княжество, а въ  
X — Смоленское, но они были по частям ъ присоединены к ъ  ЛитвЬ 
въ  то время, когда Р у с ь  стонала подъ татарскимъ игомъ, а  потомъ 
при Ягелло отошли и к ъ  Нольш Г, и въ  т е ч е т е  двухъ съ  поло
виной в-Ьковъ населеше его боролось за свою народность, пока 
не было присоединено к ъ  Poccin в ъ  1793 году. Н астоящ ая бро
шюра именно и касается этого прошлаго края, паралелльно объ
я сн яя , к акъ  появилось зд"Ьсь католичество. В ъ  начала брошюры 
приведена численность населены края по народностями Написана 
она хорошо, ясно, и вполий доступна простому народу. („М . В . “ 
0 . Б .)
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В ъ  „М оск. В ! д . “ 1гЬкто X . нысказалъ очень трезвое мн'Ьше 

по поводу нашей высшей школы. Онъ говорить:
Намъ кажется, что все наши студенчески безпорядки, профессорсшя 

забастовки вытекаютъ изъ того, что ни студентамъ, ни профессорамъ не 
вменяется въ обязанность безусловное аосЬщеше лекщй. Поступая въ выс
шую школу, студентъ, если онъ действительно желаетъ съ честью носить 
это почетное зваше, обязанъ заниматься избранною имъ наукой, слушать, 
какъ съ каоедры— звучнтъ веское слово ея, усваивать его, какъ сле- 
дуетъ, а не ограничиваться зубрежкой въ короткш передъ экзаменами 
перюдъ времени, не ограничиваться изучен1емъ верхушекъ...

Что же мы видимъ въ действительности?
Студенчество заполнило все учреждена, не исключая и казениыгь, где 

занимаются въ то время, когда въ храме науки звучнтъ голосъ профес
сора, котораго слушаетъ очень незначительная грунпа студентовъ, посвя- 
тнвшнхъ себя изучение науки. Поэтому изь высшей школы выходятъ два 
совершенно различные элемента: люди науки и люди только съ ученою 
вывёской.

Разве такое положеше нормально? Разве высшая школа не только 
научно образовываетъ людей, но и занимается —  и въ очень сильной сте
пени—  нисашемъ вывкокъ? Такое положеше намъ непонятно, и мы не 
можемъ согласиться, чтобы высшая школа представлялась мастерской вывесокъ.

К ъ  чему эти сходки, эти собранш? Разве наука въ своемъ поступа- 
тельномъ движенш нуждается въ такихъ сборищахъ? Разве безъ нихъ 
профессора не сообщаюгь студенчеству последняго ея слова? Безспорно, 
сходки эти не могутъ оказать никакого в.йяшя на развитш науки, а, на- 
противъ, затормозятъ это развитш, внося легальный способъ развитш 
революшонны1ъ идей, чему оне всегда и всюду способствуютъ.

Каше вопросы академической жизни нуждаются въ коллепальномъ об- 
суждеши всего студенчества? Никакихъ вопросовъ мы не найдемъ, которые 
бы не разрешались или не могли быть разрешены стоящими у власти 
лицами. Разъ студенчество встало на прямую дорогу изученш науки, то, 
само собой разумеется, правительство, заботясь о процветаиш ея, приметь 
все меры къ тому, чтобы и внешняя жизнь студенчества не ставила пре- 
иятств|й такому развитпо.

Такъ какъ цЬль и назначена высшей школы заключаются лишь въ 
научномъ образовавш студенчества, то прежде всего должно быть введено 
обязательное посещеше лекщй и положительное запрещеше сходокъ и со- 
брашй, за исключешемъ такихъ, конечно, собрав1й, въ которыхъ имели 
бы быть доложены рефераты и доклады со стороны студентовъ по разра
ботке отдЬльныхъ научныхъ вопросовъ.

Л л
эк

О тм !чаем ъ  въ  той ж е  га зе т ! прекрасную характеристику 
Столыпина, принадлежащую талантливому публицисту —  врачу 
В . Клевезалю .

Со смерти П. А . Столыпина наступилъ уже 40-й день!
Говоря последнее прости этой великой душе, нельзя не содрогнуться
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отъ одного представленш, что должна была перетерпеть она въ эти послед- 
uie годы кипучей и притомъ все время воинствующей деятельности! 
Какихъ волненШ, какой внутренней борьбы, какихъ мучительныхъ заботь 
стоило почившему „богатырю Мысли и дела“  принять на себя тяжелое 
бремя столь ответственной власти въ эпоху общаго развала и твердо 
вести загЁмъ государственный корабль среди постоянной бури ярыхъ на- 
падокъ, среди неумолкаемаго свиста партшныхъ критиковъ, подъ злове
щими отдаленными раскатами революцюнныхъ грозъ! Однако, и этимъ не 
исчерпывалась исключительность даннаго положенш, ибо и у себя дома, 
и въ лично семенной жизни вместо столь необходимаго отдыха неизбежны 
были г ё  же волнешя, те же тревоги и заботы, такъ какъ приходилось 
каждый день, каждый часъ быть подъ угрозой покушенш, и притомъ не 
только на самого себя, но и на членовъ семьи своей,—  лицъ самыхъ 
близкихъ и дорогихъ... Воистину, какимъ богатыремъ надо быть, 
чтобы г о д а м и  выдерживать такую жизнь и такую деятельность и не от
ступить даже тогда, когда жертвой подпольной злобы оказалась любимая 
дочь!..

Красота этой яркой и светлой жизни, красота этого самоотверженнаго 
пятилетняго подвижничества съ верой въ Бога и съ любовно къ Царю и 
родине, красота безстрашной и безсменной охраны престола и народности—  
нашли себе достойное завершена въ красоте мученической кончины съ 
церковнымъ напутствшмъ и съ именемъ Царя на устахъ.

Что, кроме чувства глубочайшей признательности, должны питать мы 
въ почившему за постоянный призывъ его къ деятельной борьбе во имя 
светлыхъ идеаловъ родины, за данный имъ примеръ беззаветной пре
данности исконнымъ основамъ святой Руси, за подтверждена этой пре
данности своими подвигами и жизни и смерти? Видное место займетъ на 
страницахъ исторш краткая, но выдающаяся государственная деятельность 
И. А. Столыпина и выпавшая на его долю высокая мисая возстановить 
более или менее нормальное течеше государственной и общественной 
жизни, успокоивъ „взбаламученное море“ !

Какими пигмеями, какимъ ничтожествомъ оказываются рядомъ съ 
этимъ гигантомъ те жалше, слепые люди, которые, действуя якобы во 
имя народнаго блага, не знаютъ лучшихъ средствъ и пршмовъ, какъ 
обманъ, предательство, двуличность, вероломство, преступлена... Тёмъ н- 
менее, и этимъ пигмеямъ, благодаря ихъ энергш и сплоченности, удается 
достигать своихъ отвратительныхъ целей, удается сеять плевелы вражды я 
розни, удается мешать мирному развитщ родины!

И во всемъ этомъ звучнтъ заслуженный упрекъ и намъ всёмъ, пас- 
сивнымъ, инертнымъ, разрозненнымъ русскимъ людямъ, никакъ не могт- 
щимъ стряхнуть съ себя свой вековой сонъ.

Если захочетъ Русь достойно почтить доблестнаго сына своего, пусть 
приметъ она къ исполнение обращенный къ ней призывъ поэта-патрюта 
(0. И. Тютчева), особенно уместный после трагической развязки иев- 
скихъ торжеств ъ.

Все гуще мракъ, все пуще горе,
Все неминуемей бЁда...

Проснись теперь, иль никогда.
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Пеяум иъ m . окрестностям . Триполи. (Рис. 2 )
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Типы турецкаго гарнизона въ Триполи: 

пехоты и кавалерш. (Рис. 3.)



ПРЕНП КРОВАВОЙ ТРЛГЕД1И.
(С лова  къ  иллюстрац1ямъ.)

Помещ аемые въ  настоящей книж ке  нашего журнала виды 
окрестностей Триполи даютъ яркое представлеше о театре воен- 
ныхъ действifi. М ы  внднмъ «море раскаленнаго песка» (рис. 1), 
засыпанный пескомъ рощи пальмъ и оливковыхъ деревьевъ, о 
которыхъ иногда свидетельствую тъ случайно находимые сучья  
деревьевъ. В о т ъ  типичный уголокъ пустыни, названной англи
чанами «Могилой промышленности». Н а  песчаной равнине видны 
глубокте, напоминаюш'е ямы, слъды верблюдовъ. Ряд ом ъ съ  «ко- 
раблемъ пустыни» —  верблюдомъ (рис. 2.) стоитъ могучш  беду- 
инъ. Бедуины  —  это современные титаны. Благодаря в ъ  высшей 
степени благопщятиымъ климатическимъ услов!ям ъ, бедуины отли
чаю тся поразительнымъ ростомъ, силой и завиднымъ здоровьемъ. 
Н а  это обратили внимаше европейскш врачи, и города север 
ной Африки —  А лж иръ , Т унисъ  и К аи р ъ  считаю тся самыми мод
ными курортами, куда на собственныхъ ях тах ъ  пр1езжаютъ изъ 
Америки милл1ардеры и мил-иардерши. Особенно привлекатель
ную роль т у тъ  играетъ еще соседство Е ги п та : там ъ есть чем ъ  
полю боваться: величественные памятники древне-египетской к ул ь 
т у р ы —  храмы изъ причудливыхъ колоннъ. таинственный статуи 
Мемнона, пирамиды Хеопса, загадочное чудовище съ отнечат- 
комъ невыразимой муки на изуродованномъ лице ,— это Сф инксъ, 
задыхаю ш ш ся в ъ  тискахъ песочной лавы. Романтичная Але- 
ксандр(я, бывш ая резиденцш римскаго императора Адр1ана, от-< 
зв укъ  древней Эллады, прекрасный Н и л ъ , с ъ  разукрашенными 
храмами Антиноя на берегу, среди сказочной тропической расти
тельности. Какой-то зачарованный м1ръ!..

Н а  3-мъ рисунке изображенъ г. Триполи и представители ту- 
рецкихъ войскъ.

Бр. М.



О праздникахъ .

Одинъ трудолюбивый хозяинъ въ какой - то праздникъ 
(только не въ воскресенье) работалъ въ своемъ саду, впол
голоса напЬвая псаломъ. Мимо проходилъ пьяный рабочШ. 
Онъ остановился, поглядЬлъ на работавшаго въ саду и крик- 
нулъ раздраженно:

— Эй ты, безбожникъ! Нехристь!
Работавпнй въ саду поднялъ голову и взглянулъ на пья- 

наго рабочаго, который крикну ль снова:
— И тебЬ не стыдно, нехристь?
— Почему я  нехристь? И кого мнЬ надо стыдиться?
— Кого стыдиться!.. Бога и добрыхъ людей!.. Какой се

годня день-то? Чай, праздникъ!
— Знаю, что праздникъ. Я  быль у ранней обЬдни, мо

лился за литурпей и молебномъ.
— А сейчасъ работаешь?
— Да, работаю. Отчего же мн’Ь не работать, если н у ж н о ?
— ГрЬхъ!
— Работать грЬхъ, а пьянствовать не грЬхъ? Я  работаю—  

и трезвъ. А ты пьянъ. Но если нельзя послЬ обЬдни тру
диться, то напиваться тЬмъ болЬе!.. Если бы можно было 
мнЬ не работать, я не сталь бы, но работа неотложная, а 
завтра я на чужой работЬ, и мнЬ уже нельзя поработать 
у себя въ саду. Я  работаю, помолившись ранЬе Богу. Я
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работаю и пою псаломъ. Мои мысли о Боге... Я  не оскор
бляю праздника... А вотъ ты...

— Молчи, нехристь! Я  ни за что не буду въ праздникъ 
работать... Я  православный, а не нехристь!

— А пить водку можешь?
— На то и праздникъ, чтобы веселиться!.. Праздникъ— 

значить гуляй во всю!..
II пьяный рабочш пошелъ дальше, направляясь къ пор

терной. Онъ считалъ себя правымъ, а работавшаго обви- 
нилъ въ великомъ грехе.

Эта сцена, списанная съ натуры, а не сочиненная, вспо
минается мне всегда, когда поднимается вопросъ о празд- 
н и к а х ъ .  Въ  этомъ вопросе надо строго различать две сто
роны: п р а зд н ов а н 1е  и п р а зд н ос т ь .  Насколько важ
но и высоко первое, настолько предосудительна и вредна 
вторая. И если все чествованie  праздниковъ свести на празд
ность, на «ничегонед'Ьлаше» съ добавлешемъ разгула, то за
щита праздниковъ явится защитою праздности. Несомнен
но, лучше работать, чемъ пьянствовать и безобразничать. 
У семейнаго рабочаго нужда. Въ  будни онъ на хозяйской 
работе. И если онъ въ праздникъ делаетъ свое домашнее 
дело или работаетъ на себя, внося въ домъ недостающую 
копейку—неужели онъ заслуживаетъ осуждены, и достоинъ 
похвалы тотъ, который въ праздникъ разгуломъ своимъ от- 
нимаетъ у семьи необходимую копейку? Церковное праздно- 
ваше не превращаетъ праздничнаго дня въ день разгула 
и не мешаетъ работе после молитвы. Странное разграниче- 
Hie работъ. Ведь если нельзя столяру въ праздникъ клеить 
стулъ, или переплетчику брошюровать книгу, пахарю ра
ботать на ниве, то нельзя и писателю писать статью, по
чтальону разносить письма, машинисту вести поездъ, те
леграфисту передавать депешу, повару готовить кушанья и 
т. д. Но ведь тогда будетъ праздничная забастовка. И разве 
въ остановке жизни заключается чествованы праздника? Мы 
совсемъ забыли о великомъ духовномъ значенш праздника 
и смешали съ разгуломъ, съ весельемъ что-то иное, совсъмъ 
на это не похожее. Некто возмущался, что крестьяне одно
го села работали (после обедни) въ Ильинъ день. Онъ до
бился того, что они не стали работать, и—г у л я л и  на с л а 
ву. Воздухъ оглашался разухабистыми песнями, бранью; 
плясали и водили хороводы. Но разве—не говорю уже брань 
и разухабистое пеше, но и плясъ для пророка пр!ятнее, 
чемъ работа? Ведь о духовной стороне празднества здесь 
не можетъ быть и речи... Не думаю, чтобы кто-нибудь по- 
зволилъ себе приписать мне желаше поддержать техъ, ко
торые идутъ противъ духовнаго празднованш. Я  сынъ Пра
вославной Церкви, чту ея уставы и чту ея Святыхъ. Потому- 
то я и болею душою при виде оскорблены праздниковъ—
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л’Ьностыо. празднымъ разгуломъ. На защиту того, что до
роже жизни—направлена вся моя писательская работа. Такъ 
я ли могу и буду сочувствовать подрыванш того, ч'Ьмь 
кр'Ьпка и свътла народная жизнь, ч'Ьмъ я  самъ живъ? Но 
вфць надо же отличать ревность отъ равнодупня, нельзя 
смешивать почитанш съ оскорблен1емъ, и подъ видомъ 
празднованш защищать праздность. Помню такой фактъ. Года 
два тому назадъ спрашиваю въ одной типографш: «завтра 
у васъ есть работа?» Наборщикъ отв'Ьчаегъ: «завтра какая 
же работа? Завтра—Иванъ Богословъ!» Если бы это гово- 
рилъ вЬрующШ челов'Ькъ, чтущ 1й 1оанна Богослова—и же- 
лающШ помолиться Угоднику,—я понялъ бы его. Но говорилъ 
челов'Ькъ ни во что не в'ЬруюгцШ, не им'ЬющШ въ своей 
комнагЬ даже иконы («зачЬмъ? и безъ нея обойдемся!»—его 
собственныя слова). На какомъ же основанш онъ находилъ 
невозможнымъ работать въ день, когда в'Ьрующш празднова
ли память св. апостола? Что атеисту праздноваше? Ясно, 
ему нужна была праздность, возможность погулять, попьян
ствовать. Но в'Ьдь и M H o r ie  в ' Ьруюшде только разгуломъ 
и отм’Ьчаютъ отъ будня праздничный день. Неужели такое 
празднованш можетъ радовать сердце истиннаго хрисНанина 
и неужели такое празднованш нужно отстаивать? Если все
гда больно видеть пьянство, то не болыгЬе ли созерцать 
его въ дни праздничные? Что лучше: работать въ нразд- 
никъ съ мыслью о БогЬ, съ молитвой на устахъ,—или си
деть въ портерпой, оскверняя себя грешными песнями, дур
ными помыслами, нечистыми разговорами? Я  понимаю вели
кое духовное значеше п р а зд н и к а .  Не однажды я подни- 
малъ вопросъ о необходимости день св. Серпя Радон^жскаго 
сделать всероссШскимъ драздникомъ. Но я им'Ью иъ виду 
духовное празднество, церковное праздноваше. Но в'Ьдь часто 
это см^шиваютъ съ праздностью. Защищая праздники, мы 
пе предпринимаемъ ничего, чтобы достойно праздновались 
святые дни, оставляемъ на дни праздничные народную рабо
чую массу безъ духовной пищи, 'безъ духовной радости, обре- 
каемъ на разгулъ, и высокое праздноваше низводимъ до 
грЬшнаго, нечистаго веселья.

Если отстаивать праздники въ смысла отмены работы, 
дЬлая ихъ днями нерабочими, неприсутственными и неучеб
ными, то надо, им^я в ъ  виду прежде всего духовную, ре- 
липозную сторону празднованш, создать услов!я для такого 
празднованш, дать къ этому средства .  Праздникъ долженъ 
быть посвященъ Богу, а не д!аволу,—и если отдохновенпо—  
то чистому, возносящему мысль къ Небу. Но разв̂ Ь такъ об
ставлено праздничное отдохновеше? Если открыты Bcfe непо- 
требныя мЧста, увеселительные кабачки, такш театры, въ ко- 
торыхъ даются представленш, принижаюшш мысль и отрав- 
ЛЯЮЩ1Я душу,—то гд"Ь же забота о святомъ праздничномъ
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отдых*? Что мы даемъ неработающему человеку? Гд* ду
ховные концерты и чтенш въ христтнскомъ дух*? Какъ 
разъ въ праздники даже закрыты н*которые библютеки, пре- 
сл*дующш религюзно-просв*тительныя задачи. А  вотъ вамъ 
Народный Домъ въ Петербург*. ЗдФсь поел* 1 . 0 0 1  пред
ставлены «Синей Птицы»,—чепухи Метерлинка, на итальян- 
екомъ язык* «для народа» шелъ «Демонъ» съ баритономъ 
итальянской оперы въ главной партш, на которой построено 
все содержаше ея, оставшееся, конечно, непонятнымъ для 
народа. Для гастролей моднаго п*вца зд*сь (говорить га
зета «Колоколъ») ставили и «Он*гина» и «Риголетто», въ 
которыхъ итальянецъ - артистъ расп*валъ «для народа» глав
ный партш по-итальянски, а для гастролей директора опе
ры народнаго дома г. Фигнера зд*сь ставятъ «для народа» 
и оперетку и очень часто фривольную оперетту Оффенбаха 
«ЦыганскШ баронъ», усп*хъ которой построенъ на зам*ча- 
тельно поучительной для народа веселенькой арш (дуэтъ те
нора п*вца съ опереточной примадонной), касающейся бра
ка: «Кто насъ в*нчалъ? аиста два»...

Интересно и то, что заправилы петербургскаго Народнаго 
Дома питаютъ симпатш къ такимъ пьесамъ, какъ «TpaBia- 
та». Что въ ней поучительнаго для народныхъ массъ? В*дь 
только при самомъ тонкомъ пониманш образованный чело- 
в*къ въ отрицательныхъ картинахъ пьесы уловить нФчго 
положительное. Но если э т о н * ч т о  пропадаетъ для многихъ 
изъ интеллигенции то простой челов*къ этого «н*что» со- 
вс*мъ не учтетъ и передъ нимъ только пронесутся карти
ны изъ жизни женщины, мечтавшей о томъ, чтобы «жить 
свободной и безпечной въ вихр* св*та мчаться и не знать 
тоски сердечной». «Если вниманш публики,—зам*чаетъ та 
же газета,— представляется безумная роскошь обстановки, 
мраморныя статуи, тропическш растенш, золотые стулья и 
пиршества, роскошный будуаръ и вся эта обстановка жи
зни модной парижской кокотки,— неужели это все нра
воучительно и самое подходящее зр*лище для народа? — 
Неужели необходимы эти громадный затраты на постановку 
такихъ пьесъ?»

А тотъ же Народный Домъ могъ бы вспомнить и о 
концертахъ, которые такъ желательны. Я  говорю о духовныхъ 
концертахъ,—и именно для нихъ должны быть нам*чены 
вс* воскресные и праздничные дни. Но объ этомъ—никто 
не думаетъ, и неработающей челов*къ въ воскресенье или 
въ праздникъ слушаетъ... оперетку Оффенбаха или смо- 
тритъ «Синюю птицу»! Самое душеполезное праздничное от- 
дохновете! А разв* хорошо, что въ Народныхъ Домахъ 
лаютъ представлешя подъ праздники, и какш представле- 
н1я ? Да веселыя комедш и оперетты!

Пора же въ народ* развивать истинное пониманш празд-
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ничнаго отдыха,—и просв'Ьщеннымъ людямъ своею жизнш  
поддерживать въ массахъ высокое отношеше къ «святымъ 
днямъ». Народная молва гласить: «кто празднику радъ, тотъ 
до света иьянъ». Пока ж и в а  такая мораль, пока ей сл'Ь- 
дуютъ массы — н1 >тъ освежающаго душу высокаго влшшя 
праздника. Если человекъ можетъ, прослушавъ обедню, за 
симъ напиться и кончить день дракой, то онъ до п р а зд 
н и к а  еще не доросъ, и для него праздничные дни Оудутъ 
самыми грешными, самыми темными днями раззоренш и се
мейной разрухи. Такому человеку лучше работать, чемъ 
праздничать, ибо онъ не умеешь чтить «святого дня» и про
светлять свою душу тЬмь, что только и даетъ значеше 
празднику. Многш семьи съ ужасомъ ждутъ праздника, пред
чувствуя разгулъ со стороны мужа или отца. Одна жен
щина признавалась:

— Въ  будни, когда мужъ работаетъ,—онъ человекъ. Съ 
детьми ласковъ, со мной хорошъ... о Боге помнить. А въ 
праздникъ—прямо зверь. Напьется—и пошелъ ругаться, 
скандалить, драться. Кому отдыхъ, а намъ мука.

Разве это единичный примерь? Ведь надо же признать, 
что христтнской настроенности, д у х а  х р ист  i а не ка г о— 
наша жизнь почти чужда... Внешнее благочест1е— еще не 
хриспанская релипозность, которая одухотворяетъ челове
ка, направляетъ жизнь, такъ сказать, корректируетъ ее. 
«Ножное благочеетш»,—по меткому выраженио одного архи
пастыря,— еще не истинное хриепанское благочеетш. Мы 
праздники справляемъ, какъ и именины: часъ помолимся 
(больше по привычке) въ церкви, а затемъ предаемся еде, 
питью, и наше веселье легко переходить въ разгулъ. Утромъ 
слушаемъ молебенъ, а за полдень—пьяны и ведемъ себя 
какъ язычники! Что въ именины, то и въ праздники.Утромъ 
человекъ кланяется «Солнцу правды», а за полдень—попа- 
даетъ въ веселое место и къ вечеру уже кланяется «язы- 
ческимъ божествамъ». Что осталось въ памяти отъ умили- 
тельнаго тропаря, отъ святыхъ евангельскихъ словъ? Те са- 
мыя уста, которыя лобзали крестъ, святыя иконы,—осквер
няются порочнымъ поцелуемъ продажной красоты! Мы все 
заботимся объ отдыхе—и забываемъ о томъ, что душа важ
нее тела и ей нуженъ отдыхъ не менее, чемъ и телу, и 
такой отдыхъ, который ее освежить и просветлить! Мы да
леки отъ сознанш, что въ праздникъ, более чемъ въ буд
ничный день—обязательна трезвенность, чистота души и те
ла. Если не хорошо ругаться дома, то уже высочайшее пре- 
етуплете—браниться въ храме. Если въ будни стыдно пьян
ствовать, то прямо преступно напиваться въ те дни, когда 
Церковь празднуешь память великаго святого, вспоминаешь 
событгя изъ жизни Спасителя, чествуешь Его Пречистую Ма
терь. Лучше стругать дерево, крыть кровлю, пахать, думая



124 СВ-БТОЧЪ И ДНЕВНИКЪ ПИСАТЕЛЯ.

о Боге, вознося Ему песнь хвалы,—чЪмъ пить водку, драть
ся, проявляя полное забвеше всего святого... Праздновате 
должно быть духовное. Оно не исключаетъ житейской за
боты, если она неотложна, и особенно если она на благо 
ближняго. Я  зналъ крестьянина, который въ праздничные 
дни и пахалъ л сЬяль и вообще помогалъ въ работе си- 
ротамъ. вдовамъ, слабымъ. Въ  будни—онъ трудился для се
бя, а въ праздники—для ближняго. Работаетъ—да поетъ 
молитвы. И когда я про этого мужика разсказалъ покойному 
праведному служителю алтаря Господня — о. Дмитрш Каси- 
цыну, онъ промолвилъ:

— Воистину христшшнъ! Святая работа его!
Я не с о к р а щ е н 1 е праздниковъ отстаиваю,—я за празд

новате,—но духовное, церковное, возвышенное, а не въ 
смысле праздности, веселаго пированш. У насъ, напр., не 
празднуются какъ всероссШсше праздники—дпи св. Серпя 
Радопежскаго, россШскихъ чудотворцевъ—Петра, Алекс]я, 
1оны и Филиппа; вселенскихъ учителей и святителей—Ва- 
сил1я Великаго, Григорш Богослова, 1оанна Златоуста, Се
рафима Саровскаго... Я  за п р а з д н о в а л ie, т.-е. за празд
ничный службы во всбхъ церквахъ Poccin. А между тФмъ, 
мы даже Угодниковъ, прославленныхъ въ наши дни, пре- 
даемъ какъ бы забвешю. Нетъ праздничной службы. Нетъ 
торжественнаго молебна... Если накануне открытш мощей 
1оасафа Белгородскаго—р а б о т а л и театры и увеселительныя 
заведенш всЬхъ родовъ,—то где же наше понимаше празд
никовъ и наше благоговейное отношеше къ Угоднику? Ду
ховное праздповаше не мешаетъ работе, но поднимаетъ 
духъ человека и настроеше всехъ. РабочШ или служащШ  
человекъ можетъ сходить въ храмъ помолиться, выслушать 
поучете пастыря (а какъ мало вообще этихъ поучешй!),— 
а затемъ идти на работу, ибо святые были труженики и 
не любили праздности... П у с т ь  хот ь  т а к ъ  чествуютъ свя- 
тыхъ Угодниковъ — и они пошлютъ свое благословеше на ра
боту. Учащшся после обедни или молебна—могутъ итти на 
заняНя. Если въ этотъ день случится урокъ Закона Божьяго, 
законоучитель можетъ вместо обычнаго урока посвятить бе
седу святому, разсказать о его жизни, трудахъ, вызвавъ 
своимъ разсказомъ въ юныхъ сердцахъ любовь къ Угоднику 
Божьему, и желаше подражать ему въ его святой любви, 
и подвигахъ. Это ли не лучшее чествована праведника 
Божьяго? Празднество какъ пировате— вредно отзывается на 
всей жизни. Почему накануне праздниковъ все p a 6 on i e  
люди охотнее идутъ въ театръ, на концерты? Потому что 
на другой день можно дольше не вставать. Во что же обра
щается самый праздникъ? Въ  день физическаго отдыха и... 
веселья, т.-е. въ день, праздности. Люди даже въ церковь 
не попадаютъ. Конечно, нуженъ и физическШ отдыхъ, «но
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в-Ьдь не его имЪютъ въ виду защитники праздниковъ, а 
совсЪмъ иное, — во имя чего только и можно поддерживать 
защиту. Едва ли истинно в'Ьруюыце встр!*чаютъ спокойно 
изв'Ьстщ о цыганскихъ концертахъ накануне праздниковъ. 
Не обинуясь скажу: меня глубоко возмутило, что г-жа Пле- 
вицкая устроила свой концертъ наканун!* праздника въ 
честь Бож 1ей Матери (Казанской). Въ  праздничные дни 
можно ставить только то, что носить возвышенный характеръ: 
всего лучше релипозно-церковный или по крайней м!*р!> 
глубоко нравственный, патрютичесшй, нацюнально-воспита- 
тельный. Въ  праздникъ, въ воскресенье — всего приличнее— 
духовный концертъ, религюзное публичное чтете; и если 
допустима, напр., опера «Жизнь за Царя», то никакъ не до
пустима оперетка, гривуазная пьеса, какова наприм'Ьръ «Дни 
нашей жизни», или кощунственная «Анатэма»... Если бы наше 
общество стояло въ нравственномъ отношенш на болЪе вы- 
сокомъ уровн!*, то оно совс1шъ не стало бы смотреть так1Я 
мерзости; но, къ сожал!*шю, мы оказываемся позади даже пгЬн- 
цевъ, которые освистали «Анатэму» и она снята съ репертуара. 
Пьесы воспитательнаго характера, историческое, духовное nib- 
Hie—вотъ что должно входить въ репертуаръ ираздничныхъ 
развлечешй. Но мы совс!*мъ забываемъ объ этик!*, о рели- 
riH ,—ставимъ накануне праздника «Дни нашей жизни» и 
идемъ слушать цыганку Настю или Плевицкую въ канунъ Ка
занской- да веселыя п’Ьсенки, наигрываемыя оркестрами на. 
бульварахъ накануне праздника Креста ( l -го августа). Подъ 
звонь колоколовъ, во время выноса Креста—на бульвар!* игра- 
ютъ вальсъ или что-то изъ оперетки, и эти звуки сливаются съ 
перезвономъ колоколовъ, доносятся въ ближайшШ храмъ, 
гд!* поютъ: «Кресту Твоему поклоняемся Владыко...» Я  пони
маю скорбь епископа вологодскаго Никона, но не согласенъ съ 
нимъ, когда онъ признается въ безсилш бороться съ этимъ... 
У духовной власти есть право и сила: та нравственная сила, 
которая всегда одерживаетъ победу, и то право, которое не 
можетъ быть не уважено. Только нужно авторитетно воз
высить голосъ какъ «власть имущимъ». Надо только, чтобы 
слово было словомъ бол'Ьющаго сердца, — ибо такое слово 
жжетъ другш сердца. Слава Богу, у насъ еще есть кому при
слушиваться къ могучему голосу духовной власти,—но эта 
власть должна быть именно властью, не знающею ни робости 
ни «страха 1удейскаго»... Нельзя говорить: «вольному воля», 
ибо нельзя слабыхъ кидать на соблазнъ, а напротивъ имъ 
надо помогать въ борьб!* съ соблазнами. Я  слышу вопросъ. 
Но разв!* мало нев'Ьрующихъ ? Мало инородцевъ, не призна- 
ющихъ православныхъ праздниковъ? Боже мой! Да рази!* 
наше государство не православное? Почему оно должно счи
таться съ кучками нев'Ьрующихъ или инородцевъ? Сидяшде 
въ вагон!* для некурящихъ покоряются правилу, хотя бы
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курящихъ было даже более, чемъ некурящихъ. Ведь многш 
европейскш государства не стесняются з а п р е щ а т ь  по
стройку православныхъ храмовъ. Я  не стою за такую сте
снительность, ибо зачемъ лишать другихъ молиться по-сво
ему. Но нельзя же позволять игнорировать уставы Православ
ной Церкви. Живущге въ Россш должны сообразоваться съ 
распорядками страны и не петь публично веселыхъ песенъ— 
во дни. напр., всенароднаго траура. Все неправославные долж
ны покориться тому, чего требуетъ православ1е. Нельзя притти 
въ гости и распоряжаться какъ дома. Желая быть услужли
выми, мы должны соблюдать меру. Но если встать на точку 
зренш техъ, кто защшцаетъ «мнимую свободу», то тогда 
нечего и поднимать вопроса о праздникахъ и огорчаться ихъ 
сокращешемъ. Лишенные своего святого значенш, своего ве
лика го ВЛ1ЯН1Я — они превращаются во дни усиленнаго раз
гула и невольнаго оскорбленш святыни. Тогда пусть они 
будуть рабочими будничными днями: меньше возможности 
пьянствовать, безобразничать и вообще, грешить. Не это, 
конечно, настоящее решеше. Это последнее заключается въ 
созданш условШ для правильнаго духовнаго празднованш, 
въ отысканш для этого п у т и  и с р е д е т в ъ  и въ хриспан- 
скомъ воспитанш юнаго поколенш въ семье, въ школе, въ 
Церкви, путемъ печати. Если къ теоретической проповеди 
присоединится и другая — п р о п о в е д ь  ж и з н ь ю ,  то де
ло христтнскаго воспитанш народа приметь правильное на- 
правлеше и мы будемъ приближаться къ тому празднова- 
Н1ю «святыхъ дней», какого требуотъ отъ насъ религщ, къ 
какому призываетъ Православная Церковь.

А. Кругловъ.



I.

Памяти К. Д. Ушинскаго.
Въ конце минувшаго года исполнилось сорокъ л'Ьтъ со дня смерти не- 

забвеннаго вашего первоучителя и отца русской педагогики Константина 
Дмитр1евича Ушинскаго. Имя Ушинскаго хорошо известно всякому грамот
ному человеку въ Россш.

Являясь крупною творческою силой въ области научной педагогики, 
Ушинсшй ясно опредЬлилъ основную задачу и цель воспитанш и былъ 
нровозвестникомъ техъ здравыхъ педагогическихъ идей, которыя доселе 
живутъ въ нашемъ учебно-воспитательномъ д'Ьл'Ь. Его педагогическш статьи —  
не случайные наброски мыслей, а плоды основательнаго наблюдешя и глу- 
бокаго размышленш, сложивппеся въ известную систему, которая содер
жится въ его безсмертномъ произведенш „Человекъ, какъ предметъ воспи- 
тан!я“ . Книга эта обнимаетъ всего человека, во всЬхъ его проявленшхъ, 
начиная съ д'Ътгкаго возраста и кончая зрблымъ, и выдается глубиною 
мысли. Ушинск1й Ъоложилъ начало новымъ изследованшмъ и освЪтилъ со
вершенно новую для массы русскихъ учителей область воспиташя. Съ этого 
времени воспиташе стало у насъ высокими служеншмъ, а педагогика —  
высшими изъ искусствъ.

Въ годины всеобщаго развала мысль невольно останавливается на 
детяхъ, такъ какъ только воспиташемъ юнаго поколЪнш можно подгото
вить и спасти будущее Россш. Понятно, что необходимо вернуться къ иде- 
ямъ тЬхъ мыслителей, которые имели могущественное Елшв1е на подро- 
стающее поколенш. Среди нихъ безспорно первое место заннмаетъ Ушин- 
сюй, забытый въ последнее время тёми, кто недавно его оплакивалъ и 
восхваляль, какъ носителя новыхъ идей.

Воскресить въ памяти его идеалы и прислушаться къ его голосу осо
бенно полезно въ наше время, когда образована и воспитанш стали 
предметомъ всеобщаго вниманш общества и правительства и деломъ ре- 
формъ въ высокихъ учрежденшхъ. „Истинная и добросовестная наука,—  
говорить Ушинсюй,— каковы бы даже ни были личныя верованш самого 
ученаго, не только найдетъ возможность построить народное образована 
на прочной основе нашей народной религш, но, какъ величайшимъ сокро- 
вищемъ, какъ неисчерпаемымъ и уже существующимъ источникомъ нрав
ственная и умственнаго разводя, будетъ дорожить этою историческою
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основой, столько же христшнскою, человечественною и художественною, 
сколько и народною". Признавая народную религш необходимымъ элемен- 
томъ воспитана, Ушинсшй подагаетъ, „что .уже по одной народности этой 
религш не только bchkiA воспитатель юныхъ поколыши, но даже всякий, 
кто не хочегь показать, что онъ не любитъ и. не уважаегь своего народа, 
долженъ, если уже не съ любовью, то, по- крайней мере, съ глубочайшимъ 
уважешемъ прикасаться къ гЬмъ его убежденшмъ, который для него такъ 
святы и дороги и съ которыми неразрывно срослось все, что есть лучшаго 
въ его природе. Если, воспитывая дитя, мы должны съ уважешемъ при
ближаться къ душе его, то во сколько разъ должно быть больше это 
уважеше къ душе народа, когда мы принимаемся за дело его воспита- 
ш я“ . Считая школу преддвер1емъ Церкви, Ушинсшй требовалъ, чтобы 
дело народнаго воспитанш было освящено Церковью.

„Мы желали бы, чтобы ни одно русское дитя, —  говорить онъ,—  
не было лишено святого, отраднаго вл1янш Православной Церкви. Обряды 
нашей церкви имеютъ великое воспитательное вл)ян]е уже и потому, что 
они сами собой, безъ посредствующпхъ объяснено), обнимаютъ детскую 
душу святымъ релипознычъ чувствомъ, настрапваютъ ее на возвышенный, 
торжественный ладъ". Онъ не только не желалъ устранить духовенство отъ 
школы, какъ теперь хотятъ враги русскаго государства, но, напротивъ, 
считалъ участш духовенства необходимымъ и высказывалъ следующее: „П е
дагогическая деятельность не только не противоречить характеру деятель
но ти священнослужительской, но является необходимымъ ея дополнешемъ. 
Можетъ ли быть для служителя алтаря и нроповедника слова Бож1я ка
кая-нибудь деятельность приличнее воспитанш молодыхъ поколений? Какое 
общество можетъ быть приличнее для проповедника религш Спасителя, 
какъ ве общество детей, которыми такъ любилъ Себя окружать Богочсло- 
векъ и заботу о которыхъ такъ строго заповедалъ ученикамъ?" Ушинсшй 
иродолжаетъ: „Мы считаемъ совершенно прилпчнымъ и даа;е въ высшей 
степени полезнымъ, чтобы духовныя лица могли стоять не только во главе 
народныхъ школъ, но быть, наравне со светскими лицами, начальниками 
и главными распорядителями и въ другихъ высшихъ школахъ".

Пожелаемъ, чтобы современные реформаторы нашей школы вняли за- 
ветамъ своего великаго учителя, который, подобно величайшимъ занад- 
еымъ двигателямъ народнаго воспитанш - Иесталоцци и другимъ, именно въ 
хриспанстве черпалъ силы для своей плодотворной работы. („Моск. В “ ).

I I .

Изъ учебной хроники.
Нельзя не отметить обзора учебныхъ заведенш, производимаго г. по- 

печителемъ Московскаго учебнаго округа А. А. Тихомировымъ, въ сопро
вожден^ окружнаго инспектора В. И. Комарницкаго. Это не обычный 
формальный обзоръ, ибо онъ носить и тотъ воспитательный характеръ, 
который его одушевляетъ. Г. попечитель является не только ревизоромъ, 
начальникомъ, но и горячимъ проповЬдникомъ техъ нацшнальныхъ и хри-
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стнскпхъ  идей, безъ претворены которыхъ въ плоть и кровь юноши 
не получать всего того, что можетъ дать образована. Отрадное явлены, 
что, напр., въ г. Б'Ьлев'Ь, Тульской губ. вм’Ьст’Ь съ г. попечителемъ 
прибылъ и высокопреосвященный Пареенш, apxienncKolib ТульскШ и Б’Ь- 
левскш. Ш ко л а  и Церковь должны пойти рука объ руку въ Д’Ьл'Ъ 
просвгьщенгя молодого поколЪны. Брибывъ для ознакомлен»! съ поста
новкой преподаванш Закона Бож1я въ св'Ьтскихъ учебн. заведен'ыхъ, 
apxien. Пареенш въ м’Ьстномъ Co6opt совершилъ литурпю. Зд’Ьсь были со
браны учащшся вс'Ьхъ учебныгь заведешй, и арх1епископъ произнесъ для 
нихъ чрезвычайно содержательную и сердечную проповедь.

„В ъ  тотъ же день высокопреосвященный Пареенш и попечитель учеб- 
наго округа посетили совместно женскую городскую начальную школу и 
Булевское епарх1альное училище. 2-го же октября въ этомъ училищ^ со
стоялся вокальный вечеръ съ приглашенными для ознакомлены съ поста
новкой обучены пЬвпо. Въ концЬ вечера арх1епископъ обратился къ вос- 
питанницамъ съ назидательвымъ словомъ, а затЬмъ просилъ находивша
я с я  среди приглашенныхъ попечителя учебнаго округа ознакомить присут- 
ствовавшихъ со своимъ взглядомъ на отношены науки къ религш.

Удовлетворяя это желаны архипастыря, А. А. Тихомировъ прочелъ 
предъ присутствовавшими краткую лекшю на сказанную тему; при чемъ на 
отд’Ьльныхъ примЪрахъ показалъ, къ какимъ несообразнымъ выводамъ 
приходитъ каждый разъ наука, какъ только она вступаетъ въ борьбу съ 
христшнскимъ м1ровоззр1:нымъ. Въ заключены лекторъ отм"Ьтилъ, что не
сбыточною иллюз1ей представляется нехристынское MipoB033piHie, какъ 
объ этомъ, къ сожаление, нередко проповЬдуется въ наук'Ь, и что, именно, 
такой иллюз1ей является всякое антихрисшнское учены, какой бы области 
науки оно не принадлежало". _____________

„В ъ  день тезоименитства НаслЬдника Цесаревича въ с. Голуни, Ново- 
сильскаго уЬзда, происходило торжество открыты городского по положенно 
1872 года училища. Накануне этого дня въ г. Новосил’Ь по пути въ с. 
Голунь была отслужена въ мЬстномъ Собор'Ь арх1епископомъ Пареенымъ 
всенощная. На этомъ богослуженш присутствовали попечитель учебнаго 
«круга, дирекцы народныхъ училищъ, учащы и учащыся.

5-го октября въ церкви при усадьбЬ владЪльцевъ о. Голупи apxiepefi- 
скимъ служен1емъ была совершена литургы съ царскимъ молебномъ. Въ 
храмЬ присутствовали владельцы h m I h ih : членъ Государственнаго СовЬта
11. 11. Извольсшй и его супруга М. С. Извольская, попечитель учебнаго 
округа А. А. Тихомировъ и другы представители учебнаго ведомства, 
прибывнпе на торжество, а также учащы и учащыся с. Голуни п окрест- 
ныхъ селъ. П'Ьлъ ученичешй хоръ. По окончанш богослуженш былъ со- 
вершенъ крестный ходъ къ зданпо вновь открывающагося городского учи
лища, преобразованнаго изъ м’Ьстнаго начальная училища.

По прибытш съ крестнымъ ходомъ пъ 8дан1е городского училища 
высокопреосвященнымъ Пареенымъ было совершено молебствы и затЬмъ 
сказано слово о значен!И релипознаго направлен)я въ шкодЪ. Посл’Ь этого 
следовало торжественное собран1е. Открывая его, попечитель учебнаго 
округа обратился съ прив Ьтственнымъ словомъ.
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Высказавъ отъ имеви учебнаго вЁдомства глубокую признательность 
П. П. Извольскому и его супруге М. С. Извольской за ихъ труды въ 
д-Ул’Ь преобразованш вачальнаго училища въ городское, А. А. Тихоми- 
ровъ, обращаясь къ учащему персоналу, указалъ, что въ православной 
Россш немысдимъ действительный усггЁхъ школьнаго дела безъ подъема 
релипознаго настроены ея пнтомцевъ, если же по нерадение учащихъ пи- 
томцы школы по выходе изъ нея окажутся отдаленными отъ Бога, то 
нужно признать, что въ такомъ случай школа не только не достигла цела 
своего назначенш, но еще къ тому же ввела своихъ питомцевъ въ со- 
блазнъ и такимъ образомъ взяла на себя тяжкую ответственность за ихъ 
дальнейшую судьбу. Выразивъ надежду, что въ новомъ городскомъ учи
лище учащш всегда будутъ верны своему христианскому долгу, А. А. Тп- 
хомировъ отметилъ симпатичное стремлеже почетнаго попечителя училища 
П. II. Извольскаго и его супруги содействовать тому, чтобы питомцамъ 
училища была доставлена возможность по выходе изъ школы быть по
лезными на месте: при училище будутъ организованы занятш по садо
водству, огородничеству и т. д.

Здёсь же въ собранш была составлена телеграмма на имя министра 
народнаго просвещены съ просьбой повергнуть къ стопамъ Государя Им
ператора выражены чувствъ благогов Ьйнаго верноподданства и безпредель- 
ной преданности. По прочтенш текста телеграммы ученическимъ хоромъ 
былъ исполненъ народный гимнъ, принятый восторженно.

Затемъ директоромъ народныхъ училищъ Тульской губ. А. И. Один- 
цовымъ была прочитана краткая историческая записка о преобразованш 
начальнаго училища с. Голуни въ городское по положенно 1872 г.

По объявлеши городского училища открытымъ собраны окончено было 
исполненымъ вновь народнаго гимна, сопровождавшимся восторженнымъ 
ура присутствовавшихъ.

Въ одномъ изъ классовъ училища депутацш отъ мЬстныхъ крестьянъ 
въ выражеше признательности учебному ведомству поднесла по русскому 
обычаю хлебъ-соль попечителю учебнаго округа.

Отвечая на приветств1е, А. А. Тихомировь благодаридъ крестьянъ и 
указалъ, что, только живя въ добромъ согласш съ владельцами и следуя 
ихъ указаншмъ, могутъ они, крестьяне, достигнуть улучшены своей трудо
вой жизни".

Невольно отдыхаешь на такихъ отрадныхъ картинахъ и является мысль: 
зло вовсе не непобедимо,— нужно только неустанно работать и создавать 
здоровую умственно духовную атмосферу, въ которой проходила бы школь
ная жизнь юношества. Каждое посещены епископа  среди населены, среди 
детей— уже ценно само но себе. Но еще ценнее то воодушевленное слово, 
съ которымъ онъ обращается къ родителямъ и детямъ. Укрепляется 
связь, зарождаются добрыя отношены, освещается то, что для многихъ 
оставалось, быть можетъ, неяснымъ и даже темнымъ. Когда къ этому 
слову епископа (мы говоримь вообще) присоединяется и сердечное слово 
представителя науки, то несомненно ихъ доводы произведутъ на юноше
ство то сильное вл1яны, какое всегда имеетъ авторитетное слово, проник
нутое искреннею любовью, а учащимъ укажетъ истинное направлены 
для ихъ деятельности. Вся ложь противниковъ веры и Церкви, всё про
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поведи смутьянпевъ— окажутся безсильными, ибо юноши и ихъ наставники 
учтутъ и епископскую любовь и ту душевную заботу, какая слышится въ 
слове попечителя не только какъ начальника, но и какъ хриспанина и пат- 
pioTa... Все это учли и крестьяне, выразивнпе свою признательность подно- 
шенюмъ хлЬба-соди г. попечителю. А его ответное слово несомненно благо
творно подействовало на крестьянское населеше, которое поняло всю 
неправду мнимыхъ друзей народа, желающихъ именно нарушить доброе 
eom c ie  крестьянъ съ помещиками. Только согласная и дружная работа 
вегьхъ дастъ деревне светлую жизнь.

Р.
III.

шт ш вшив и вшив швом
V.

Повести, разсказы, драматическт сочинент и 
стихотворент.

8. Сорочьи гнезда. Иов. А . Погоскаго. Д. 20 к. (Во всей силе 
возстаетъ влхннзе материнской любви. Чгеше не для детей, а для взрос- 
лыхъ, или для юношества подъ руководствомъ взрослыхъ).

9. Неспособный человекъ. Иов. А. Погоскаго. Ц. 25 к. (Съ поль
зою и удовольствюмъ прочтутъ взрослые и дети).

10. Гссподинъ колодникъ. Нов. А. Погоскаго. Ц. 20 к. (Только 
для взрослыхъ и подростковъ).

11. Злодей и Петьна. Нов. А . Погоскаго. Д. 10 к. (Хорошая 
книжка для народной и школьной библютеки).

12. Штуцерикъ Нечипоръ Зачины-ворота. А. Погоскаго. Д. не 
обозначена. (Это исторш солдата. Очень пригодная книжка для школьной 
народной библютеки).

13. Медвежья науна. —  Собач 1й застрелыцикъ. Разсказы А. П о
госкаго. Д. 20 к. (Можно сказать то же самое, что и о предыдущей 
книжке).

14. Маврская дочна. А. Погоскаго. Д. 25 к. (Прекрасная книжка 
для народно-школьной библютеки).

15. Брать и сестра. Романъ для детей. А. Н. Аннинской. Д. 75 к. 
(Несколько деланная новесть, но все же можно дать въ руки деюмъ 
средняго возраста).

16. Звездочка. Евгенш  Туръ. Д. 40 к. (Можно дать дЬтямъ).
17. Старые и малые. Разсказы А. Н. Догановичъ. Съ портретомъ 

автора. Д. 45 к. (Для детей средняго и старшаго возраста).
18. Тюлевая баба. М арка Вовчка. Д. 25. (Разсказъ пригоденъ для 

взрослыхъ и детей на возрасте).



ЙЗЪ ЦАРСКАГО СЕЛА.
(Царскосельская вы ставка .— Царско

сельски  лицей.)

П. А. Росыевъ.

Исполнилось 200 .тЬтъ Сарскому Селу, благословенному угол
к у —  въ  22 верстахъ отъ Петербурга. Некогда Л о м о н о со ву  обра
щ аясь к ъ  „Сарскому С ел у “ , писалъ:

Луга, кустарники, прытны высоты,
Прим^ръ и образецъ ЕдемекоЯ красоты,
Достойно похвалить я нынФ васъ желаю...

Везд'Ь IIрiятыости въ садахъ,
И вЬжны зефиры роскошствуюгь въ цвЪтахъ...

С ъ течеш емъ времени Царское Село не утратило ничего изъ 
своихъ эдемскихъ (сир!>чь: райскихъ) красотъ. Луга  и поля стелятся 
вокругъ города. Возвышенности ласкаю тъ взоръ попрежнему, сады 
разрослись, а л'Ьтомъ, к акъ  и при Ломоносов'!;, благоухаютъ цвЪты, 
позволяя „роскош ествовать" сре^и нихъ „ггЬжнымъ зефирамъ". 
КромЪ этого, васъ пл'Ьняетъ царскосельская тишина, которая въ  
особенности чувствуется посл'Ь грохочущаго, свистящаго, шипящаго 
и кричащаго Петербурга. В ъ  благословенной тишинЬ ваши нервы, 
к а к ъ  часовые, см’Ънивннеся съ  вахты, погружаются в ъ  дремоту и 
сами вы  начинаете отдыхать и, подобно Лермонтову, въ  небесахъ 
видеть Бога. О, трижды блаженъ тотъ, кто преданъ русскому про- 
винц]альному городку и безъ нужды не порывается в ъ  столицы 
или въ  города, желакмще „ни въ  чемъ не уступать Петербургу и 
М о сква "! Здоровье разрушаютъ не только вино, табакъ, празд
ность и погоня за удовольствшми, но и самыя условш  „грохочу
щей, свистящей, шипящей и кричащ ей", хотя бы и сдержанной 
столичной жизни. В ъ  довершеше веЪхъ прелестей царскосельсше 
жители пьютъ отличную воду, а смертность въ  город!; не превы- 
ш аетъ 8 продентовъ. СовсЬмъ счастливая Аркадш!

Но я  не знаю, было ли въ  „счастливой Аркадш " то, что есть 
в ъ  Царскомъ Се.тЬ. Это  городъ яркихъ и велико.тЪпныхъ воспо- 
минанш. Х о тя  основаше его относится к ъ  Петровскимъ временамъ, 
но царскосельсше „сувениры " приближаютъ насъ ко времени Е к а 
терины I I  и вс1; взятые вм!;ст1;, пожалуй, довольно возсоздаютъ 
картину и условш  жизни великой императрицы. Конечно, съ  т’Ьхъ
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норъ городъ разросся, прюбр'Ьлъ новыя улицы съ разными 
магазинами, но я  прошелъ мимо нихъ: я  не хогЬлъ ихъ заметить 
и могъ не заметить, потому что новизна не стерла съ  лица земли 
старины, которая бодро живетъ въ  дымке своеобразной поэзш. При
знаюсь, когда я  очутился подъ властью, —  увы , осеннихъ! —  цар- 
скосельскихъ „зеф ировъ“ , возле сада, роняющяго багряный свой 
уборъ, я  искалъ тЬней императрицы Екатерины I I  и Капитанской 
дочки. Н е  могу сказать, почему именно этой встречи мне хоте 
лось, но я  ш елъ, ш елъ и все надеялся съ  бьющимся сердцемъ... 
Однакожъ, вместо желанныхъ теней, мой взглядъ привлекали к ъ  
себе красивый дворецъ, где имеетъ пребы вате  Государь Импера- 
торъ съ Семьей, прелестный паркъ, гроты, статуи, баш ня Спаси
теля, турецкий кю скъ , прудъ... Н а  пруду встреча съ  графомъ Орло- 
вымъ-Чесменскимъ: предо мной выросъ его памятникъ. Эти  гроты, 
статуи, этотъ прудъ, кю скъ , этогь герой Чесмы, эти прелестныя 
аллеи всколыхнули историческш были, бросили лучи  славы на стра
ницы Отечественной исторш. М н е  послышались томные вздохи изъ 
гротовъ, мне почудился шопотъ, перебегавшш изъ аллеи въ  аллею; 
у  турецкаго ш оска мне послышалось, к акъ  будто радостное „у р а “ 
победителей и отчаянное „Алла! алла!“ побежденныхъ. Бы ть  
можетъ, въ  это время мимо меня и прошли незримые Державинъ, 
Суворовъ, Потемкинъ, Рум янцевъ , княгиня Дашкова, Безбородко, 
ЧичаГовъ —  все удивительныя страницы блестящаго царствованш... 
М ож етъ быть!

Н е  заинтересовала ли и ихъ юбилейная Царскосельская вы
ставка?

Читателъ ждетъ описанш ея. П усть  не посетуетъ: чтобы опи
сать выставку, надо слишкомъ много места. Она раскинулась 
весьма широко на ц елы я версты и охватила столь многое, что 
большая часть, его можетъ интересовать только узкихъ спецш- 
листовъ. Но имъ я  никоимъ образомъ не угодилъ бы при всей 
добросовестности описанш. Я  наверняка не приметилъ бы слона, 
который на мой, не спещалиста, взглядъ —  только „козявка , мушка, 
таракаш ка11. Что же делать, если я  ирофанъ! Вн ачал е  имелась 
мысль устроить не более, к акъ  вы ставку - школу, но вскоре 
мысль стала расти, охватывать прошлое и настоящее не только 
нетербургско-царскосельскаго округа, но и всей Росши, и выставка 
выш ла изъ рамокъ районной тесноты и сказала о томъ и о семъ 
отъ лица значительной части Имперш.

В ъ  силу торгово-промышленнаго правила: казать товаръ лицомъ, 
на выставки посылаются, разумеется, наилучине сорта произ- 
водствъ, какихъ въ  продажу (простите за ересь) можетъ быть, и 
не поступаетъ; в ъ  силу того, что выставка показываеть развитю 
вообще культуры  и промышленности государства, она становится 
похожей на какой-нибудь Н евскш  проспектъ или Кузн ец кш  мостъ, 
где чего хочешь, того просишь, но въ  выставочныхъ павильонахъ, 
вм есте  съ  примелькавшимися, хотя качественно и высшими, пред
метами встречается и такое, чего не могутъ показать или сказать
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главныя улицы столицъ, не говоря у ж ъ  о губернскихъ городахъ. 
Я  не на всемъ останавливался, но что ви д ёлъ ,—  тйм ъ делюсь. 
В ъ  отделе „народное образоваше" все показываетъ объ улучш еш и 
и заботливость челов’Ьческаго ума придти на помощь дётворе вч, 
д'ЬлЪ воспитанш, образован!л и укр ёплеш я ея здоровья. Ш ко л ь 
ная мебель становится вполне пшеничной, гимнастически! городокъ 
своимъ краснор'Ьчивымъ молчашемъ заставляетъ родителей пом
нить, что гимнастика есть одниъ изъ краеугольныхъ камней, изгь 
которыхъ создаются въ  культурныхъ странахъ здаш я здоровья 
гражданъ. Заметно развит!е искусства въ  школахъ. Стали отдавать 
часы досуга живописи. I I  это прекрасно! Искусство облагоражи- 
ваетъ и, передаваясь изъ школы въ  семью, въ  жизнь, изощ ряетъ 
умы и увелнчиваотъ ценность хотя бы кустарнаго производства. 
Его  представили на царскосельскую выставку изъ разныхъ м есть . 
Новостью явились кустари съ  Печоры: далынй С йверъ ноказалъ 
себя въ  новой области. В ъ  естественномъ отделе крестьяне щеголь
нули яблоками, овощами, есть огурцы съ гору! есть капуста уди
вительной величины! Но вотъ вопросъ: вкусны  ли эти гигантски; 
дары матери-земли, которые стоили многахъ усилш  и трудовъ, 
чтобы взрастить ихъ? Н а  вы ставка  вы могли познакомиться съ  
жизнью пчелъ въ  ульяхъ , нроцессомъ медонесешя и покушать 
св’Ьжаго медку. Конечно, много публики толпится около моделей со- 
времепныхъ аэронлановъ; конечно, немногихъ задерживалъ отдйлч, 
благотворительности, но право, стоить подумать, к акъ  творятся 
добрыя дела. Хлам ъ , отбросы, ненужный вещи Императорское 
человеколюбивое обшество принимаетъ, съ  благодарностью, сбы
вает!, эту „д р ян ь“ и на вырученныя деньги даетъ ремесленное 
образоваше бёднымъ дйтямъ. В о г ь  бы провинщальнымъ добрымч, 
душамъ заняться тйм ъ же!

—  Посмотрите, ну, чйм ъ не самоваръ? —  обращается кто-то к ъ  
своимъ знакомымъ, указы вая  на старый паровозъ Николаевскихъ 
временъ. —  А  этотъ? разве  не игрушка? киваеть онъ же на но
вейш ую  модель.

Очень интересенъ художегтвенно-историческш отдйлч,, но онъ 
и не укладывается в ъ  тйсныя рамки нашихъ откликовъ. Зд есь 
даже и не легко схватываюпце умы схватятъ и запечатлйю тъ вч, 
своей памяти многое, что касается отечественной исторш и рода 
Романовыхъ. Первое, что здесь умиляетъ —  это д етская подпись: 
А лекоъй  подъ портретомъ Наследника J 1есаревича. Кр уп н ы я  букв ],1 
какъ  будто бы еще сильнее нежной руки Писавшаго и выходячч, 
ломаными. По въ  этомъ ломаномъ почерке дивная симфошя д ет
ства и в ся  пленительность дйтскаго ума, уж е порывающагося кч, 
знаш ямъ...

М ы заглянули въ  одинъ бытовой уголокч, нашей исторш, имен
но: к ъ  разреш еш ю  земельныхъ споровъ. Семисотъ и болйе летч, 
назадъ споры изъ-за земли разрешались поединками, впоследствш 
жизнь стала больше цениться: спорщики, не ж елая гибнуть на но- 
единкахъ, нанимали каждый за себя охотниковъ. Эти дрались вна-



Здаше нынЪшняго Лицея въ С.-ПетербургЬ.

Памятникъ А. С. Пушкину (первому лицеисту) въ лицейскомъ саду
въ С.-ПетербургЬ. '
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чал Ь, не ж ал!; я  своихъ реберъ и лицъ, но потомъ начали обманы
вать нанимателей и дрались не к акъ  с-тЬдуетъ, а  почти по теат
ральному. С ъ  течеш емъ времени земельные споры создали иного 
рода судъ. Спорщики (въ  Царскомъ Сел Ь) становились у р учья  и 
принимались таскать другь друга за волосы до т-Ьхъ поръ, пока 
одинъ свалится в ъ  воду. Упавш ш  считался поб'Ьжденнымъ. Ещ е  
позже одна изъ спорящихъ сторонъ должна была пройти съ  об- 
разомъ по спорной полосЬ. Если  прохождеше совершилось благо
получно (не разразилъ Господь), противная сторона признавала за 
той право на землю.

Много портретовъ, картинъ, гравюръ и т. п. уясн яю тъ  нагляд
но историческш событш. Пламенемъ горитъ слава и честь Poccin 
подъ скиптромъ Романовыхъ.

В ъ  п.тЬнительномъ Елизаветинскомъ Эрмитаж!; отдельные уголки 
посвящены памяти такихъ „царскоселовъ", к а к ъ  Н уш кинъ, Лер- 
монтовъ, Ж уко вскш , Карамзинъ и Тю тчевъ. Нсторш  драгоц'Ьн- 
иЬйшей литературы въ  релнкв1яхъ. Да, зд'Ьсь кром-Ь портретовъ 
названныхъ знаменитостей, и ихъ родныхъ, близкихъ и знакомыхъ, 
вы  видите памятники ихъ творчества: живописные, печатные, руко
писные; мЬста, гд-fc они „вкусили сладость бы тш “  или жили; тво
рили, или наконецъ отошли в ъ  в-Ьчность. Зд'Ьсь принадлежавш1Я 
имъ вещи. Зд'Ьсь тепло и св'Ьтъ и горькая скорбь отъ сознанш, что 
они были, но что ихъ н Ьтъ  и не придутъ въ  м)ръ.

Во н ъ  онъ, этотъ полукруглый угловый флигель, к ъ  которому 
меня потянуло изъ бЬлаго Эрмитажа обв'Ьяннаго н-Ьгой и страстью 
горячихъ сердецъ. 19-го октября совершилось стол-Ьпе, к а к ъ  бы лъ 
основанъ Дарскосельскш  лицей. В ы  знаете, что онъ былъ на- 
значенъ для приготовлешя молодыхъ людей „ к ъ  важнымъ частям ъ 
государственной служ бы ", но, —  говорилъ академикъ Я . К .  Гр отъ  
(лпцейскш питомецъ) ирошя судьбы устроила, что первымъ бле- 
стящ имъ плодомъ его воспитанш былъ юноша, вовсе негодившшся 
для службы и однако же бо.тЬе веЪхъ прославивши! это заведе- 
nie. Конечно, вы  догадались, что это— Пуш кинъ.

В ъ  самомъ дЬл'Ь, за свое в'Ьковое сущ ествоваше Лицей (давно 
уж е переведенный въ  П етербургъ) воспиталъ много лицъ, просла
вившихся на „важ ны хъ частяхъ  государственной служ бы "; доволь
но назвать того же академика Грота, канцлера кн. Горчакова, гр. 
М . Л . Корф а, адмирала 0 . 0 . Матюшкина, героя кавказской войны 
В . Д. Вальховскаго и т. д., чтобы поставить Лицей на очень вид
ное м-Ьсто между разсадниками отечественнаго просв-Ьщенш, но 
несмотря на это блескъ Лицея поддерживается главнымъ образомъ 
гЬм ъ , что онъ воспиталъ народнаго поэта.

Очень можетъ быть, опустЪлыя стЬны царскосельскаго флигеля 
и понын!» грезятъ питомцемъ перваго выпуска; очень можетъ быть, 
гЬни Пуш кина и его однокашниковъ: прелестнаго Дельвига, „со 
перника" Пуш кина по стихотворству Илличевскаго, несчастныхъ: 
„В и л и ", Кю хельбекера и Пущина, —  эти свящ енный для насъ, люби
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телей изящнаго, тени, быть можетъ, собираются въ  сгЬнахъ былого 
Лицея и бесЬдуютъ съ  музами. М ож етъ быть, царскосельсше лебеди 
иодаютъ имъ па утренней заре голосъ, и тёпи расходятся в ъ  без- 
молвш, неслышно, до вечера, а въ  сумеркахъ опять сходятся. Вед ь  
отм1>тилъ ж е П уш кинъ неизсякаемую человеческую  любовь к ъ  
родному пепелищу. Поэту въ  Царскомъ С еле  воздвигнуть памят- 
никъ, но самъ онъ воздвигъ обаятельный памятникъ изъ этого 
уезднаго города, посвятивъ ему сладкю звуки своей юношеской 
лиры. Екатерина I I  и Пуш кинъ —  вотъ два имени, которымъ „Сар- 
ская мыза“ преимущественно обязана своей великолепной извест
ностью. Прекрасное сердце государыни осветилось е я  милостью 
къ  человеку: „ лучш е десять виновныхъ оправдать, нежели одного 
невиннаго осудить11; прекрасное сердце поэта сказалось в ъ  его 
чувстве  к ъ  воспитавшему его заведенпо. M uorie ли (особливо в ъ  
наше время) съ  благодарностью вспоминаютъ ш колу и, „не  помня 
зл а “ , воздаютъ добромъ своимъ учителям ъ? А в ъ  сущности мно
гому ли научилъ Лицей Пуш кина? Но дело въ  томъ, что онъ не 
хотёлъ быть похожимъ на библейскаго Хам а.

Павелъ Росаевъ.



Ш И Ш К О В О Й  

ЮБИЛЕЙ.

В. П. Буренивъ.

Это —  юбилей Виктора Петровича Буренина. Кто  не знаетъ 
Буренина— поэта, сатирика, юмориста и литературнаго обозревате
ля, автора «Критическнхъ очерковъ» сначала в ъ  «Петербургскихъ 
Бедомостяхъ» Корш а, а потомъ въ  «Повомъ Бремени»! Буре- 
нинъ и его псевдонимы— Влад. М опументовъ, Выборгск 1Й Пустын- 
никъ, М аститый Беллетристъ —  известны всей читающей публи
ке. Обладая яркимъ и остроумнымъ талантомъ, Б ур еш ш ъ  бьетъ 
своими сатирами—  в ъ  прозе и в ъ  стихахъ —  какъ  говорится, не 
въ  бровь, а прямо въ  глазъ. К а к ъ  обозреватель литературы, онъ 
является  очень тонкимъ ценителемъ, который ум ^етъ метко опре
делить писателя. По свойству своего дарована, онъ останавли
вается всего охотнее на отрицательныхъ сторонахъ; по силе 
остроумной иронш, едкой пародш онъ не имеетъ себе равнаго 
въ  журналистике. Но прочтите его статьи о Тургеневе и вы 
убедитесь, к акъ  тонко оцениваетъ онъ автора «Дворянскаго гнез
да». Здесь онъ им еетъ дело съ  великимъ худож ником ъ; ко
нечно, нельзя говорить такимъ языкомъ по поводу арцыбашевской 
пошлости, или глупости Саши Чернаго: для нихъ всего при
годнее та едкая  ирошя, та превосходная парод1я, к ъ  которымъ 
прибегаетъ нередко Б ур еш ш ъ  въ  своихъ критическнхъ очеркахъ. 
Но чтобы ни писалъ, о чемъ бы ни говорилъ Бур еш ш ъ, онъ 
всегда интересенъ, остроуменъ и чуж д ъ  банальности.
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В .  П . Б ур еш ш ъ  началъ Свою литературную карьеру в ъ  «И скре» 
и «Свистке» при «Современнике». Там ъ напечатаны между про- 
чимъ его стихи «Ш а б аш ь  на Лысой горе или журналистика в ъ  
1802 году». Одновременно съ юмористическими стихами, Б ур е 
ш ш ъ печаталъ и стихи серьезнаго характера. В ъ  «Современник!;» 
Некрасова онъ ном1зстилъ два оригинальныхъ стихотвореши: 
«Поникъ я  долу головой» и «К акая  ж алкая  судьба». Там ъ же 
онъ напечаталъ рядъ переводовъ. П осле  онъ помг1;ш;алъ стихи в ъ  
«В. Европы», «Отечественныхъ Запискахъ» и «БесТ.Д'Ь». Стихо- 
творенш Буренина выходили отдельными сборниками подъ назва- 
шями: «Былое», «Стрелы», «Песни и шаржи». Они имели усп ех ъ  
у  публики. С ъ  1865 года В . П . Б ур еш ш ъ  началъ  сотрудничать 
в ъ  «С.-Петербургскихъ Ведом остяхъ» Корш а, помещ ая в ъ  нихъ 
журнальные фельетоны за подписью Z . В ъ  конце 70-хъ годовъ 
онъ вступилъ въ  число постоянныхъ сотрудниковъ «Новаго В р е 
мени». Его  фельетонами зачитываю тся все, умеюпце ценить не
поддельное остроум1е и м еткую  сатиру. Н е  мало потрудился Бу- 
ренинъ и для сцены. И м ъ  написаны п ье сы : «Смерть Агриппины», 
«Комедгя о кн яж н е  Забаве  П утяти ш н е  и боярыне Василисе Ми- 
кулиш не», «Ожерелье Афродиты», «Медея» (въ  сотрудничестве 
съ  А. С. Суворинымъ) и др. Н е  все, написанное имъ, одинаковой 
ценности, но на всемъ леж итъ  печать яркаго таланта. П р и вет 
с твуя  почтеннаго юбиляра, m j>i говоримъ ему по русскому о б ы чаю : 
желаемъ много л е тъ  здравствовать и продолжать свою неустан
ную работу. Талантливые люди нуж ны  везде, и тем ъ  более в ъ  
литературе.

К.



НЕКРОЛОГИ.

f  В. В. Байкова-Семигановская.
26 сентября сего года, на кладбище Новод'Ьвичьяго монастыря, 

в ъ  М оскве, опустили въ  могилу бывшую оперную артистку Варвару 
Васильевну Байкову-Семигановскую . Несмотря на убийственную 
дождливую погоду съ  рЪзкимъ холоднымъ вйтромъ, на отпЬ-

ваше въ  Кресто- 
воздвнженскую цер
ковь на Воздвижен
к е  собралось много 
народа. Т у тъ  были, 
помимо родственни- 
ковъ и друзей по
чившей, —  предста
вители литературна- 
го и артистическаго 
Mipa, пришеднпе от
дать носл’Ьдшй долгъ 
талантливой артист
ке.

В . В . умерла въ  
зр’Ьломъ возрасте, 
0’п> чахотки на поч
ве сахарной болЬз- 
ни, стоически бо
рясь съ развивав
шимся недугомъ. Съ 
лЬта  она совершен
но потеряла голосъ, 
а въ  последнее вре
мя уж е не покидала 
и постели.

Уроженка Пол
тавской губ., При- 

В. В. Байкова-Семпгановсная. лукскаго уЬзда, —
она запечатлела въ  
своей дунтЬ поэти

ческую  природу Украины. Происходя изъ дворянской помещичьей 
среды, В . В .  уж е съ 4-хлетняго возраста обнаружила музыкаль
ный способности. Родители обратили на это внимаше и помогли
ихъ развитио.

О кончивъ научное образована, В .  В . поступила в ъ  М осков
скую  консервалоргю, где изучала, irbaie нодъ рувоводствомъ из-
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в ’Ьстнаго профессора —  А . Д. Александровой-Кочетовой. ЗагЬм ъ  
В .  В . пела зимнш сезонъ в ъ  шевской русской опере, славившейся 
тогда своимъ составомъ п'йвцовъ и ихъ серьезнымъ отношешемъ 
к ъ  музыкальному делу.

С ъ  перваго ж е появлеш я на сцене, в ъ  роли Вани (въ  оп. 
«Ж изнь за Ц ар я» ), В . В .  имела шумный усп ехъ  и сделалась 
любимицей публики.

Второй сезонъ она пела по-итальянски в ъ  Таганроге, неся 
на себе одной очень большой репертуаръ. Здесь она получила 
приглаш ена въ  Н т а л ш  и опять в ъ  Ш евъ . Она отдала предпочте
н а  последнему и прослужила въ  Ш еве  несколько сезоновъ 
подъ рядъ.

В ъ  1883 г., выйдя зам уж ъ за Н иколая Николаевича Семиги- 
новскаго, впоследствш  виднаго московскаго адвоката и юристъ- 
консульта М осковско-Казанской ж . д., В . В . покинула сцену. 
Но искусство навсегда оставалось близко ея д уш е. Она занялась 
композищей. Е я  перу принадлежитъ несколько мелодичныхъ ро- 
м ан совъ : «Н а  головку твою светлорусую », «Когда голубыми гла
зами», «Колыбельная песня», серенада «Море» и мн. др., а также 
сборникъ для детей— «Детсш й балъ». Онъ состоитъ изъ легкихъ 
танневъ и песенокъ, текстъ  которыхъ также принадлежитъ В .  В . , 
ибо опа отчасти была и поэтесса.

О вдовевъ 7 л е т ъ  тому назадъ, она повела чрезвычайно зам
кнутый образъ жизни. В ъ  это время она сблизилась съ  редак
ц и й  журнала «Спиритуалистъ» и приняла в ъ  его судьбе горячее 
участш . Н а  его страницахъ помещено немало ея различныхъ 
сообщенш, а такж е и стиховъ мистическаго содержашя.

Редакторъ-издатель «Спиритуалиста» В .  П . Бы ко въ  произнесъ 
на могиле Семигановской прочувствованную речь и прочелъ не
сколько стихотворешй.

н.
Генералъ-адъютантъ А. П. Струковъ.

(\  1 4 - 1 0  октября ip  1 1  года.)

2-го января 1878 года, после учасия въ шипкинскомъ бою, где М. Д. 
Скобелевъ блестяще разбилъ Весселя-nauiy, изъ Эски-Загры выступилъ ле- 
Tynifi отрядъ въ составе 1-го драгувскаго московскаго, 2-го уланскаго пе- 
тербургскаго и l-ro казачьяго донского полковъ. Задачей отряда было 
пролететь черезъ южныя Балканы, захватить обе лиши железныхъ дорогъ, 
филипнопольской и ямбольской, и отрезать телеграфную линио Адр1анополь.

Выйдя изъ Эски-Загры, начальникъ отряда, ген.-майоръ А. II. Стру
ковъ, обратился къ отряду съ такой рЬчью:

—  На вашу долю выпала большая честь— быть передовымъ отрядомъ 
авангарда армш. На васъ будутъ смотреть вся архпя, вся Poccia. Наша 
задача —  достигнуть наиболынихъ результатовъ при наименьшихъ потеряхъ. 
Мы идемъ въ набегъ, который, вместе съ темъ, долженъ носить харак-
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теръ общей непрерывной рекогносцировки. Впереди, иередъ нами, полная 
неизвестность, и что намъ должно будетъ делать,—  это укажутъ обстоя
тельства. Перекрестимся и пойдемъ!

И пошли.
ПослЬ ц-Ьлаго ряда боевъ, А. П. Струковъ во главе своего лихого 

отряда входить въ Адр1анополь, встреченный хлебомъ-солью, и ему тор
жественно подносятъ ключи отъ города. А затемъ снова впередъ, снова 
налеты. 11а железнодорожной ставши снимается телеграфный аппарать и 
прерывается сообщенш съ Константинополемъ; туть же, по пути, забира
ются 28 болынихъ крупповскихъ орудш, отправлявшихся на защиту Кон
стантинополя.

Къ вечеру этого дня въ Адр1анополь прибываетъ М. Д. Скобелевъ и 
располагаетъ свой отрядъ въ предместьяхъ города, а Струковъ уже на 
юге, на Гаерсу, въ ежечасныхъ стычкахъ съ башибузуками и партизан
скими партшми турокъ.

Струковымъ занимаются города Бабы-Эски н Люли-Бургазъ. Отрядъ, 
налетакпщй неожиданно, какъ снЬгъ на голову, всюду производись панику.

Вездесуппй отрядъ Струкова считаюсь за авангардъ, а неимоверно 
быстро следующую за нимъ пехоту Скобелева —  за главный силы. И все 
сдается, бежитъ и грабить, разбойничаетъ по пути.

Отрядъ Струкова идетъ по свежимъ следамъ пожаровъ, разбоевъ, 
убгёствъ.

17 января берется железнодорожная станщя Чорлу, где долго длится 
кавалер1йскш бой съ тысячью черкесовъ и гвардейцевъ султана. Бъ этой 
схваткё отличается знаменитый художникъ В. В. Верещагинь, командовав
ши! въ этомъ бою 4-й сотней 1-го донского казачьяго полка. Чорлу за
нять и спасенъ отъ разграбленш. На другой день Струковъ двигается на 
городъ Силиври, но его предупреждаюсь изъ главной квартиры:

—  Поосторожнее... Завтра nepeunpie подписано будетъ...
Но Струкогъ окружаетъ городъ и на другой день, все таки не безъ 

риска, занимаетъ его „на основашп перемпр1я“ ...
ПослЬ блестящаго боевого набега, не знавшаго нп одной неудачи, и 

вдругъ —  nepeMnpie!..
УтЬшенте Струкову и его отряду —  1-й кавалерШской дивизш —  

является въ приказе М. Д. Скобелева:
„Отряду свиты Его Величества генералъ-майора Струкова мы обязаны, 

что армш Сулеймана и Мехмета-Али не успели сосредоточиться для обороны 
Адршнополя*. „Наконецъ,—  смею это высказать,—  полкамъ 1-й кавале- 
р1йской дивизш более другихъ частей нашей армш РосЫя обязана столь 
скорымъ заключеншмъ пере.чир1я —  предвестника славнаго мира".

Славный герой славной войны, А. 11. много порабогалъ и после для 
русской армш.

Откомандовавъ петергофскими уланами, съ 1893 по 1907 гг., онъ 
состоялъ инспекторомъ ремонта кавалерш и установилъ правильный взглядъ 
на этотъ трудный вопросъ, отдавая всего себя любимому делу. Лихой ка- 
валеристъ, зпагокъ лошади, А. 11. пользовался огромнымъ авторитетомъ 
въ кавалершскихъ и коннозаводскихъ кругахъ. Его разсказы въ дружеской 
беседе о забалканскихъ походахь были целой наукой для кавалериста. Въ
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его альбом^ есть стихотвореше, написанное ему однимъ изъ друзей, тоже 
участникомъ войны, которое онъ любилъ, какъ напоминающее его боевое 
прошлое:

„Ночная тишь —  душа разведки...
Марица... Мостъ... Завалъ телЬгъ,
И пули вражесш метки...
Но. неожиданный набегъ,
И врагъ бежитъ... Орудья взяты...
На горномъ берегу реки 
Враги разбросаны и смяты.
И снова, смелы и легки,
Летятъ драгуны съ казаками.
И скрмлъ першинъ Балканскихъ рядъ 
За Аладагскими тронами 
ЛетуЧ1Й Струкова отрядъ.
Балканы грозныя, сёдыя,
Огонь дымящихся вершинъ,
Въ горахь обвалы снеговые 
И бой средь розовыхъ долинъ".

(„Гол . М.“ В. Г— -шн).

f  В. С. Добржинецшй.
Въ начале октября, въ Москве скончался отъ чаютки молодой лите- 

раторъ, В. С. Добржинецк1й, напечатавнпй несколько разсказовъ и въ 
нашемъ журнале. Онъ много работалъ въ „Родной Речи" и незадолго до 
смерти продалъ, для отдельнаго издашя, рядъ детскихъ разсказовъ— М. В. 
Клюкину и А. Д. Ступину. Православный по матери, онъ былъ глубоко- 
верующимъ человекомъ, и эта вера помогала ему нести тяжелый кресТъ 
жизни. Мало зарабатывая, онъ постоянно нуждался, но не могь „изме
нить литературе", по его собственному выраженпо. Да въ последнш годы 
ему было уже и трудно занять какое-либо служебное место. Живя исклю
чительно журнальнымъ трудомъ, онъ содержалъ старика отца. Тяжело 
было слушать его признаки, сознавая невозможность оказать ему во всей 
полноте ту помощь, въ какой онъ нуждался. Скромный и тихгё, онъ былъ 
благодаренъ за всякую поддержку.

Онъ былъ однимъ изъ техъ неудачниковъ, которыхъ такъ много въ 
журнальномъ Mipe. Онъ не переоценивалъ своихъ силъ, но рыцарски былъ 
преданъ литературе. И умеръ съ мечтами... о новой большой работе...

Да будетъ легка тебе земля, честный собратъ-труженнкъ!

А. К.

S U E D  Я П



Несгораемое дерево.— Элентричешй сонъ.—  Важное изобрп>тен1е.— 
Важный услуги фотографш.—  Усыпляющт снарядъ.

Въ Америке найденъ новый способъ делать дерево несгораеыымъ, npi 
чеыъ онъ оказался пригоднымъ для применена ко вс£мъ столярнымъ ■ 
мебельнымъ изд'Ьл'шмъ. Для достиженш несгораемости дерево помошыв 
электричества пропитывается особымъ составомъ. Въ оффищальныхъ опы- 
тахъ, нроизведенныхъ съ обработанными такимъ образомъ, деревом" 
дверь, толщиною въ 3/, дюйма, въ продолжена часа успешно сопротивля
лась действие сильнаго огня, нисколько не пострадавъ во время опыта i  
оставаясь внутри массы дерева холодною.

Двери изъ толя и изъ дерева, покрытаго толемъ, значительно постра
дали при такомъ же опыте. Нельзя сомневаться, что если опыты съ не- 
сгораемымъ дерсвомъ подтвердятся, оно найдегь разнообразное применен) 
какъ въ домашнемъ обиходе, такъ и въ технике.

Усыплеше электричествомъ, по послЬднимъ опытамъ проф. Ледюка. 
заменяетъ хлороформирована. Пащентъ лежитъ безъ произвольиаго две- 
жещя, не отзываясь ни на каюя, даже самыя болезненный возбуждено. 
Пробуждеше наступает!, лишь только токъ прекращается. Опыты произвс- 
дились надъ собаками, кроликами, морскими свинками и т. д. Они безбо
лезненны и не сопровождаются опасными последств)'ями. Животное после 
пробуждешя сейчасъ же встаетъ, соокойно смотритъ, точно ничего ж 
произошло, бегаеть, прыгаетъ и есть съ аппетитомъ. Усыплеше электрн 
чествомъ. въ зависимости отъ количества вольтъ, прекращастъ деятш* 
ность мозга, останавливает! дыхаше и 6ieme сердца. Для остановки моз
говой деятельности у кролика достаточно 6— 8 вольтъ; для прекращеил 
дыханш нужно десять вольтъ, а двенадцать причиняютъ смерть. Прекра- 
щсше мозговой деятельности можетъ длиться несколько часовъ подъ ряд. 
остановка дыхашя —  не более минуты. Ледюкъ предполагает!, что казях 
по его способу была бы много легче умерщвлена электрическим! током», 
практикуеыаго въ Америке. Осужденный просто заснулъ бы вечнымъ 
сномъ. До сихъ поръ былъ произведен! только одинъ опытъ усыплена 
электричествомъ надъ человеком!: Ледюкъ подвергь ейу самого себя. Опить
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удался вполне. Иробуждеше наступило немедленно по прекращенш тока 
самочувств1е патента было прекрасное, и онъ тотчасъ поел!; опыта сказалъ 
pt'ib въ обществе пенсюнныхъ кассъ для рабочпхъ.

Русски! электротехннкъ Богдановъ, какъ сообщаетъ „Земщина", изо- 
бр'Ьлъ и въ настоящее время занятъ усовершенствовашемъ чрезвычайно ин- 
тереснаго и очень важнаго прибора, названнаго имъ телеавтографомъ. 
Этотъ приборъ даетъ возможность передавать по телеграфнымъ проводамъ 
и даже по безнроволочному телеграфу планы, схемы, рисунки и даже 
рукописи съ сохранешемъ почерка. Въ Западной Европё уже довольно 
давно изобр'Ьтенъ аппаратъ, дающш возможность передавать во теле
графнымъ проводамъ портреты. Нашъ изобретатель Богдановъ рЬшилъ 
усовершенствовать этотъ аппаратъ и после долгихъ и упорныхъ трудовъ 
доетшъ полнаго успеха.

Подробности своего изобрЬтешя Богдановъ, конечно, дера;итъ въ се
крете.

Изобретатель впервые дсмонстрировалъ свой приборъ въ начале те- 
кущаго года въ одной частной квартире. При этомъ опыте присутствовали 
адмиралы Берховск]й, Рейценштейнъ, Щенсновичъ и друпе. Несмотря на 
то, что опыты не были обставлены полнымъ комфортомъ, все же на npi- 
емной станцш отпечатки получались не точками,—  какъ въ заграничномъ 
аппарате,— а сплошными лишями. При этомъ передача была замечательно 
точна. ^

Н1;тъ сомнкнш въ томъ, что этому прибору предстоитъ громадная бу
дущность. Съ помощью этого аинарата можно будетъ немедленно, —  даже 
во время боя, —  передавать въ штабъ главнокомандующаго схемы распо- 
ложешя войскъ со всеми происшедшими во время сражешн измЬнешями, 
планы позицп! и т. п. и, въ свою очередь, не взирая на разстояше, по
лучать отъ высшаго начальства подлинныя письменныя приказашя.

Въ самомъ непродолжительномъ времени электротехннкъ Богдановъ на- 
меренъ произвести новые опыты, въ присутствш высшпхъ представителей 
армш и флота

Любопытно, что во время производства перваго опыта находивнпйся 
въ числе присутствовавшихъ представитель германскаго орудшнаго завода 
Крупна It. Л. Вахтеръ поа;елаль купить у Богданова его изобретена. 
Ясно, что это изобретете имЬетъ действительно громадную ценность.

Фотографически пластинки гораздо чувствительнее къ разнаго рода лу- 
чамъ, чемь человечески! глазъ. Эгимъ свойствомъ фотографш съ успехомъ 
пользуется современная криминалистика. Такъ, напримЬръ, нужно было 
отыскать на чистомъ, вымытомъ съ мыломь носовомъ платке остатки 
крови. По внешнему виду платокъ былъ безъ всякаго следа какихъ бы 
то ни было пятенъ. Фотографически! снимокъ платка черезъ темносинш 
фильтръ сразу же обпаружилъ пятна; последшя были вырезаны и, при ана
лизе, оказались кровяными.

Другой разъ при обыске въ квартире одного лица, заподозреннаго въ
ю
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изготовленш фальшпвыхъ кредитокъ, было найдено нисколько литографскихь 
камней. Камни эти были тщательно отшлифованы, и обычный способъ 
изследованш этихъ камней не обнаружилъ на ншъ никакого слЬда ри
сунка. Путемъ фотографш удалось не только открыть следы рисунка на 
камняхъ, но и установить, что рисунокъ этотъ нредставлялъ воспроизве
дена крсдитнаго билета. Кроме того, —  подъ этимъ рисункомъ на камн’1; 
былъ открыть другой, выгравированный на камн’Ь за 20 лЬтъ передъ тймъ.

При просмотре одной ценной книги въ Публичной библютеке было обна
ружено, что изъ книги вырвана гравюра; посетитель оставилъ тонкую- 
пропускную бумагу, которой была прикрыта гравюра. Путемъ фотографш 
удалось воспроизвести содержите гравюры. Спустя некоторое время, лицо,, 
похитившее гравюру, было найдено.

Человекъ уже давно стремится къ тому, чтобъ сделать войны наименее 
убшственными. И очень можетъ быть, что черезъ несколько летъ смер
тоносные осколки гранатъ уже не будутъ играть своей страшной роли, по
ражая сражающихся. Люди будутъ поражаться... сномъ.

Инженеръ Карлъ Виторъ, которому артиллер1я обязана уже многими 
изобретеншми и усовершенствованшми, придумалъ снаряды съ хлорофор- 
момъ.

Оруд1е подводной лодки бросастъ действюмъ сжатаго воздуха такой 
снарядъ, къ которому прикрt плен ь канатъ, соединяюпцй его съ подводной 
лодкой. По этому канату пробегаете электрически! токъ, который произво- 
дитъ взрывъ попавшаго въ непрштельское судно снаряда. И немедленно 
снотворные пары распространяются на 60 метровъ въ окружности.

Вместо убитыхъ и раиеныхъ людей, илавающихъ въ крови, видны по- 
доб1я пьяныхъ матросовъ, балансирующихъ, чтобъ не упасть, и, наконепъ, 
падающихъ въ глубокомъ сне.

Тяжелые одурманиваюшде пары пронпкаютъ всюду, п после несколь- 
кихъ подобныхъ бомбъ офицеры, матросы, канониры, механики— словомъ, 
весь экипажъ судна погружается въ непробудный сонъ Безъ малейшаго 
кровопролптш непр1ягель можетъ завладеть судномъ.

Война превращается въ особый видъ спорта. Нетъ ни убитыхъ, ни 
раненыхъ. Смерть заменена сномъ. Непр1ятельск1я суда забираются цели- 
комъ, безъ малейшихъ поврежден^.



„ЖИВОЙ ТРУГГЪ“
Л. Н Толстого

(Постановка драмы въ Художеетвенномъ театра — Переводъ драмы на 
Французсшй языкъ. — „Живой трупъ" въ  кинематограч^

Ес ть  причины, за ста вл яю т ]я  говорить о постановка «Ж ивого  
трупа» ст. явнымт. неудовольствшмъ. Причины эти слйдуюшдя. 
Ео-первыхъ, имйемь ли мы соглаше нокойнаго автора на поста
новку этой п ьесы ? Н1>тъ. Самъ Толстой бы ль нротнвъ поста
новки, иаходилт. пьесу в ъ  разныхъ отнош еш яхъ несовершенной, 
считала, свою литературную  работу только минутной причудой, 
«баловствомъ». I I  о томъ. чтобы онъ изменила. свое pt.iiioiiie, у 
наст. ийта. ннкакнхъ указанш , кромЪ неубйдительныха, утвержде- 
111(1 заинтересованных'!, лнцъ. Во-втормхъ, Bapiairn. ш.есы, иду
щей сейчасъ в ъ  Художеетвенномъ театра, настолько сумбуренъ 
въ  пснхологическомъ отношенш н, такъ  нротивор'йчита, основной 
иде'й и структур '!’, первоначальной редакцш этой пьесы, что не
вольно вызывает’!, у читателей и зрителей сомнйше. Вт. пьес'Ь 
местами слыш ится знакомый голосъ Толстого, но временами въ  
милый, задушевный разговора, врывается нота непр1Ятной фальши.

Вота, какая мысли удручали меня на спектакл'1’. ва. Художе- 
ственпомъ театрй.. М еня поразила и следую щ ая деталь поста
новки: в ъ  углубленш  будуара Карениной - матери ( I I I  акта.), за 
портьерой возвыш ается статуя  Антиноя Капнтолш скаго. Ноза 
классическаго и зваяш я  на этотъ раза, выражаета. какое-то недо- 
ум+.ше. Антиной енмволъ вечности и искусства, —  символъ кра
с о т ы ,—  склонпвъ печально голову, какъ  будто вонрошаета. с ъ  
мольбой н скорбью : «Куда вы поставили м еня? Ва. храмТ, искус
ства ? Гд й  этота. храма, ? Гд й  красота ?»

Передо мною промелькнули: цыгански! концерта, и пошлый, 
уродливый трагизмъ Протасова. К а ка я  нелйпая любовь цыган
ки М аш и къ физическому и нравственному ур о д у ! В ’Ьдь какъ  
мужчина. Протасова,, ва. нгр1. Москвина лишена, именно «изю
минки» (выражеш е Толстого). Ничего захватьжающаго, ничего

и>*
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трога гольнаго н !;тъ у Протасова. Это просто пусто!! человЬкъ. 
Безусловно красива, изысканно изящ ная любовь Каренина къ  
Л и зе . Но только не въ  анемичиомъ исиолнеши Качалова. К а ка я  
безнадежная тоска во всемъ иснолненш! Трафаретно прилизан
ная игра а^тистовъ и трафаретная ремесленная восторженность 
критики.

Бедный Антиной! Куд а  ты нопалъ! Твой выразительный взоръ 
молчаливо унрекаетъ г.г. организаторовъ посмертной ирофанащн 
таланта Толстого. О стается только одно: хорошш цыганский кон
цертъ.

Н Ьсколько  дней спустя, после премьеры: «Ж ивого  трупа», я 
иолучилъ нзъ-за границы, просто, но съ технической стороны 
безупречно, изданную журналомъ « Illu s tra tio n »  —  пьесу Толстого 
на французскомъ язы ке . В ъ  перевод!; пьеса называется «Во са- 
d a v r e  v iv a n t » .  Перевели его : одинъ pyccKiii поэтъ и некто , скрыв- 
Ш 1ИСЯ нодъ иннщалами Н . Z . Переводъ сд'Ьланъ повидимому 
сп еш н о ; все очароваше русскаго народнаго языка нропадаетъ. 
Курьезно переведены некоторый слова, наирим'Ьръ : квасъ  —  cid re  
(последнее обозначает, буквально лимонадъ), «городовой» не- 
реведенъ —  agent (охранникъ, агентъ сыскной полицш), вместо 
Sergent do Ville  и проч. Понятие «семейной жизни» перепутано 
съ  опредйлешемъ «бракъ» (m an age ) и проч., и проч. Все  же 
некоторый места пьесы по-французски з в у ч а т ъ  очень эффектно.

Скаж у нисколько словъ о совпаденш съ первыми, представленьем'!, 
пьесы «Ж ивой трунъ» въ  Художественномъ театре и... в ъ  кьньема- 
тограф'Ь! Прочитавъ пьесу, вы удивленно смотрите на экраьгь: 
гдТ. ж е то, что вы прочли? Н а  экран!; изображается только лю 
бовь Каренина —  г. Крамера и Лизы  —  г-жн Блюмеььталь-Тамарн- 
нон. Протасовъ является  только эпнзодомъ. I I  в ъ  итоге отъ нсьь- 
хологическаго сод ерж ат я ньесы нЪ тъ  на экран!; ровно ничего. 
Но это простительно —  ту тъ  н’Ьтъ  никакого основашя возмущ аться 
профанащек творчества Толстого, потому что ничего толстовскаго 
здесь и н й тъ . Я  хочу указать на удачный трю къ, применяемый 
кььнематографчдьъ (въ  пьесе  о труььё только вскользь упомянуто). 
В ъ  кинематографъ ж е изображена ц елая картина. Берегъ  Москвы- 
реки. Н а  влажной отмели леж итъ нагой трупъ мужчины , покры
тый рогожей. С т о я т ъ : городовой и несколько любопытныхъ. В  Ь- 
теръ колыш етъ деревья... Пр1езжаю тъ Лиза и Каренинъ. Легк1й 
обморокъ Лизы  при виде трупа, и экипаж ъ у е зж а е тъ  прочь. Сно
ва на берегу только посинелый трупъ, городовой и мужички. 
В е те р ъ  вздуваетъ волны на р еке ... такъ  ж утко  кругомъ.

И та къ , после смерти Толстого мы познакомились с ъ  изуро
дованными. отрывкомъ его произведенья, но увы , его духа, вели
чья его мысли на этой тризне его творчества мы не узрели.

Бруно Михельсонъ.
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О „ Ж и в о м ъ  трупЪ“ .
Для незнакомыхъ съ драмою Толстого „Живой трупъ", передаемъ 

вкратце его содержите. Лиза Протасова крайне несчастлива въ замуже
стве, хотя и вышла по любви за Ведора Васильевича. Протасовъ —чело
векъ съ добрыми задатками и благородными порывами, но человекъ со
вершенно слабовольный и безхарактерный. Первое время онъ кое-какъ 
еще держался порядочнымъ человёкомъ. Но скоро семьянка-жена, занятая 
кормлешемъ сына, показалась ему п р е с н о й ,  потому что въ ней не было 
„изюминки" какъ въ квасу, и —  Ведя закутилъ. Начались увлеченш цыган
ками и вскоре приданое Лизы было прожито. За интересы дочери вступи
лась мать, и Ведя возместилъ приданое жены своимъ капиталомъ.

Положеше Лизы было бы совсемъ тяжелымъ, если бы около нея не 
стоялъ другъ ея детства —  Викгоръ Каренинъ, любившш ее п убеждавши! 
развестись съ безпутпымъ мужемъ.

Но ей было жаль мужа и она послала въ ресторанъ ему съ Викто- 
ромъ письмо, где прощала ВедЬ все его прегрешешя и умоляла его 
только объ одномъ —  вернуться въ семыо. Но Протасовъ поннмалъ, что 
онъ съ женою люди совершенно разные и другъ для друга не годятся. Въ 
то же время онъ понималъ чувства Виктора кь женЬ. И когда Каренинъ 
пр1е.\алъ въ ресторанъ и засталъ Ведю въ кутящей компанш съ цыган- 
скимъ хоромъ, то Ведя наотрезъ отказался вернуться къ жене, предпочи
тая лучше дать ей разводъ. Влюбившаяся въ него цыганка Маша нрави
лась ему несравненно больше Лизы.

Тогда Каренинъ объяснился съ Лизой, и они решили начать дело о 
разводе.

По противъ брака Виктора возстала его мать —  Анна Дмитршвна. Ей 
хотелось, чтобы ея сынъ женился на одной знакомой дЬвушке. Тутъ же 
она боялась, что ея чистому сыну придется „купаться въ бракоразводной 
грязи".

Каренинъ устроилъ свпдаше матери съ Лизой. Последняя победила 
Каренину своею готовностью отказаться отъ Виктора для его же счастья, 
но самъ Викгоръ не допустилъ этой жертвы и не изменилъ своему наме
ренно жениться на Лизе. Его смущалъ лишь сынъ Протасова: но и ре
бенка онъ полюбилъ потомъ какъ своего сына.

Веде тоже претила бракоразводная ложь и онъ задумалъ устраниться 
съ пути влюбленныхъ посредствомъ самоубшства. Однако, онъ не решился вы
стрелить въ себя. Маша придумала иной способъ, уговоривъ симулировать 
утонувшаго. Ведя такъ и сделалъ, оставивъ свое платье на берегу Москвы- 
рйки. Когда изъ воды извлекли какой-то полуразложивиийся трупъ, то Лиза 
не могла сказать съ точностью, былъ ли то Протасовъ, или кто другой, 
и произнесла: —  кажется —  онъ...

Она получила свободу, вышла замужъ за Каренина и чувствовала себя 
на верху блаженства.

Ордя въ  это время прокутился окончательно и спустился до самаго
дна.
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Овъ сид'Ьлъ однажды въ грязномъ трактирчике и пнлъ водку въ сооб
ществе золоторотца Петушкова. Они вели беседу „по душамъ" и 
бедя неосторожно признался пр!ятелю въ томъ, что онъ живой трупъ 
и подробно разсказалъ псторио своей фиктивной смерти. Весь разговоръ 
подслушалъ H tn if i Артёмьевъ и донесъ на Оедю. ДЬлу былъ данъ ходъ.

Вскоре къ судебному следователю вызвали супруговъ Карениныхъ п 
Оедю. Лиза обвинялась въ двумужестве.

Последняя картина драмы представляетъ корридоръ суда. Въ корридоръ 
приходитъ Александровъ, принесшш револьверъ своему другу —  Оеде. 
Курьеръ не пропускаете въ залъ засйдашя. Дверь отворяется, выходятъ 
подсудимые: Каренины, а за ними Оедя. Александровъ приближается къ 
нему и тайно передаете револьверъ. Оедя справляется у своего защитника, 
Петрушина, какое грозите ему наказаше? Тотъ отвечаете, что въ худ- 
шемъ случае грозите ему и Лизе ссылка въ Сибирь, а въ лучшемъ 
случае приговорятъ къ церковному покаянно п расторжение брака Лизы 
съ Каренинымъ.

Оедя отходить въ сторону, стрвляетъ себе въ сердце и падаете. Все 
подбйгаюте къ нему. Лизе онъ говорите:

—  Прости меня, что не могъ иначе распутать тебя...
Онъ умираете. Этимъ все кончается.
Начата пьеса хорошо. Намечены типы, охарактеризованы положенш. 

Видна рука Толстого. Конецъ же пьесы скомканъ и похожа ыа сухой 
газетный рапортажъ. И здесь уже Толстого совершенно не ощущается. 
Неестественнымъ представляется и типъ забулдьпи Оеди. Въ  его уста 
вложены сентенщи самого Толстого, которыя онъ и выпаливаете у судеб- 
наго следователя, еще пошло издеваясь надъ последнимъ. Это очень хо
дульная сцена, бьющая на сенсацпо. Она совершенно не вяжется съ общимъ 
характеромъ пьесы, и кажется скорЬе вырванною изъ сочинешй Горькаго.

Такое necooTBe>TCTBie между началомъ и концомъ пьесы оставляете въ 
васъ чувство неудовлетворенности, и какъ бы обиды за автора, отъ кото
рого вы ожидали несравненно большаго. Получается даже убежден:е, что 
конецъ пьесы нанисанъ не самимъ Толстымъ—  таково впечатлеше читателя.

Р.
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XXIII.

Быозоръ болотный.
ылъ холодный осеннш всчоръ. Туманъ стлал

ся  надъ болотами, и луна  была близка к ъ  закату. 
Приближалась долгая темная ночь.

По узкой тропинк+у, чуть  заметно пролегав
шей среди сырыхъ и топкихъ болотъ, "йхаль мо
лодой всадникъ.

Обширныя, разстилавпняся на необозримыя 
пространства, эти болота и бездонныя трясины пользовались дур
ною славою. Говорили, что тЬмъ, кто, случайно сбившись съ  
дороги, попадалъ въ  эти проклятый болота, уж е  не удавалось ни
когда изъ нихъ выбраться. Страш ная смерть в ъ  нйдрахъ хо
лодной и безмолвной, таинственной бездны ожидала несчастнаго,—  
и уж е  немало ж ертвъ  нашло себгЬ здйсь преждевременную мо
гилу.

Н о  всадникъ, повидимому, не страш ился предстоявшихъ ему 
опасностей, несмотря на то, что близость надвигавшейся почи 
еще больше усиливала ихъ. О нъ смйло и отважно продолжалъ 
свой путь.

Это  былъ прекрасный и стройный юноша. Лицо его было б-кло 
и нйжно, какъ  у дйвуш ки. Голубы е глаза о ял и , какъ  звйзды, 
и свйтлы я кудри разсыпались по плечамъ изъ-подъ тяжелаго ш ле
ма. Од’Ь гь  онъ бы ль въ  ратные доспйхи. Т яж елая  кольчуга  и 
блестлщш кованый панцырь придавали воинственный и 1'розный 
нидъ юному витязю ...

У ж е  болГе года прошло, какъ  молодой княж ичъ  Бйлозоръ 
иокинулч. свой родной очагъ  и отправился в ъ  дальш е края, куда 
нризывалъ его долгъ воина, гд'Ь кипйла битва и лилась кровь. 
Там ъ, на рубеж й родной земаи, онъ доблестно сражался съ  вра
гами въ  рлдахъ своихъ товарищей.

Теперь онъ возвращался на родину, гд'б оставилъ своихъ пре- 
стар'Ьлыхъ родителей и юную невесту. Воображен1е рисовало ему 
умильныя и трогательныя к ар гш ы  свидаш я. О нъ ж аж д алъ об
нять стараго князя  и княгиню. Но еще болйе влекло его ж елаш е 
носкорЬе узреть тоскующ ую по немъ прекрасную Предславу.

Листъ верт ыв
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О тто ро -то  прямо с ъ  кровава! о ноля битвы  помчался онъ в ъ  
свои родные края. О ттого-то, почти не зная отдыха, и диемъ 
и ночью Ьдетъ онъ на своемъ верномъ коне. О ттого-то, въ  
нетерпЕши, приближаясь к ъ  концу своего пути-, не страш ится они. 
пробираться ночью черезъ это проклятое болото.

Н аступила ночь, темная, непроглядная. Л ун а  исчезла. Густой  
тум анъ окуталъ всю окрестность. Н и  звука  не раздавалось во- 
кр угь . Холодомъ могилы веяло  отъ мрачной, таинственной бездны.

Нетерпеливо понукаетъ всадникъ своего коня. Боязливо сту- 
паетъ конь, осторожно ощ упывая копытомъ землю.

И  вдругь онъ оступился. Его  передшя ноги увязли  в ъ  топкую 
зыбь. Напрасно пытается онъ вновь подняться и выбраться на 
твердое место . О нъ только все больше и больше вязнетъ в ъ  
болотной трясине. В ъ  уж а се  бьется несчастный конь, ч у я  немину
чую  гибель. Т яж есть всадника влечетъ его вглубь.

Испуганный, ж елая спасти коня, спасая свою собственную 
жизнь, соскочилъ съ  седла Белозоръ. Но уж е  было поздно. М ед
ленно, но неудержимо поглощала бездонная топь свою добычу. И 
верный товарищъ и спутникъ погибъ на глазахъ Белозора. Его  
засосала трясина.

Т у т ъ  только съ  ужасомъ почувствовалъ Белозоръ, что и самъ 
онъ вязнегь  в ъ  зыбкомъ болоте. Уж е почти до коленъ погру
зился онъ въ  жидкую  тину.

В ъ  безумномъ отчалнш  хочетъ онъ вырваться на свободу. 
Н о  тщ етно.— О нъ вязнетъ все глубже и глубж е. Зловещ ая без
дна не хочетъ разстаться съ добычей...

В о тъ  уж е  до груди втянуло его. Н и  откуда не видно спасенья. 
Тяж елы е доспехн т я н у т ь  внизъ и ускоряю тъ страшный и не
избежный конецъ...

М еж д у тймъ, на востоке уж е  посветлело. Близился раз- 
с ве тъ . Пронесся прохладный предразсветный ветерокъ. Защ ебе
тали птицы в ъ  кустахъ . В с я  природа готовилась к ъ  встр ече  бле
стящ его вестника новаго дня. В се  вокругъ дышало радостью и 
покоемъ.

I I  только безжалостная пучина неумолимо продолжала свою 
уж асную  работу.

Уж е  только одна голова несчастнаго юноши виднелась надъ 
ровнымъ зеленымъ локровомъ. Уж е  были сочтены и приходили к ъ  
концу последш я минуты его йедолгой жизни. Уже оиъ прощался 
съ  жизнью, прощался со всем ъ , что было ему дорого и мило 
на. земле. У  него было одно только желаш е —  увидеть въ  иослед- 
Н1и разъ солнце.

А  востокъ все ал ъл ъ  и разгорался. В о тъ  уж е  осветились вер
хуш ки далекаго леса, и близился ясный восходъ. П тины  немолч- 
нымъ хоромъ дружно пели свой гимнъ восходящему светилу.

I I  въ  тотъ  мигъ, когда оно торжественно и величаво показа
лось надъ землею, суждено было погибнуть бедному юнош е. Х о 
лодная, отвратительная болотная тина начала наполнять- ему ротъ. 
О нъ сталъ задыхаться и почувствовалъ, что наступилъ конецъ.



—  51 —

Н о при видъ сьяющаго солнца, при виде ликующей природы, 
при виде этого всеобщаго торжества жизни, которой онъ долженъ 
бы лъ лиш иться, —  в ъ  немъ пробудилось страстное, ж гучее  ж е 
лал) е жить и наслаждаться благами жизни. О нъ сдЬлалъ послед
нюю, отчаянную  попытку спастись. Нечеловеческимъ, страшнымъ 
у о ш е м ъ  онъ освободилъ и высоко поднялъ голову. Его неудер
жимо тянуло КЪ СВ'Ьту, къ  солнцу, к ъ  жизни...

Но спасенья уж е  не могло быть, - и онъ понялъ это.
Ш лем ъ  улалъ  съ  его головы. И  бледный отъ уж аса , съ  разсы- 

навшимися кудрями, съ глазами, горящими, какъ  угли, прекрасный 
и юный, освещ енный яркими лучами восходящаго солнца, —  про
щ ался онъ съ жизнью.

Ещ е  мигъ, —  и уж асн ая  бездна, поглотивъ свою несчастную 
ж ертву, медленно сомкнулась надъ ея головою. В се  было кон
чено...

А  равнодушная природа продолжала о я т ь  своею вечною кра
сою. ..

Н о  сохранилась память о  юномъ Белозоре.
Н а  томъ м есте , где онъ погибъ, появился ц ветокъ. О нъ бы лъ 

снежно-белаго ц вета  и одиноко поднимался на своемъ строй- 
номъ тонкомъ стебле. О нъ какъ  бы страш ился того болота, на 
которомъ ему суждено было расти. И  подобно бедному, погибшему 
ю нош е, стремился прочь и тянулся  вверхъ, к ъ  све ту  и солнцу.

Э то тъ  цветокъ называется б е л о з о р о и ъ .
И  ныне, каждую осень, въ  изобилш растетъ этотъ цветокъ  

по болотамъ и топкимъ местамъ, напоминая неосторожному пут
нику объ участи несчастнаго витязя, имя котораго онъ носить.

XXIV.

Одуванчике.
тарая и вечно новая исто pi я ...

Бы л а  весна. Сйяло солнце въ  голубомъ безоб- 
лачномъ небе. Л уга  покрывались травою. Р а с 
пускались почки на деревьяхъ. Благоухали  цве
ты . В е ял о  чуднымъ ароматомъ первыхъ весен- 
нихъ дней.

О нъ водновалъ кровь и пробуждалъ смутныя 
желан1я и непонятное сладостное то м лете . О нъ 

навевалъ  чудесныя грезы и рождалъ волшебные сны. Тревожно 
билось сердце, полное радостныхъ предчувствги, сладкой неги 
и безнричинной тоски.

I*
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В ъ  прозрачномъ сум раке мягкихъ весеннихъ вечеровъ дре
мали тихья, зеркальныя воды. В ъ  далекихъ небесахъ мерцали 
робкш звезды , и луна лила свой трепетный, ласкаю щ ш  св е та  
на мирныя поля и дремлюнця долины. Соловей заливался и ры- 
далъ въ  кустахъ . И  въ  чарую щ ихъ звуках ъ  его волшебной пёс- 
ни слыш ался восторженный гимнъ. В ъ  немъ воспевалась весна, 
эта чудная пора любви и счастья.

А  въ  светлы я весеннхя ночи прекрасная богиня любви схо
дила на землю и разсыпала по ней свои чары. Э ти  чары опьяняли 
людей. О нъ помрачали разсудокъ и воспламеняли сердца. И х ъ  вол
шебной, чудодейственной силе не могли противостоять слабыя 
силы ЛЮДСК1Л. П ы лкая  юность съ  восторгомъ встречала богиню 
и приносила на алтарь ея жертвы.

В ъ  эту  чудную  пору, —  они полюбили другъ друга...
Оба они переживали весну своей жизни, т у  весну, которая 

бываетъ только одинъ разъ, которая уж е  никогда не повторится, 
ту  весну, которая зовется юностью.

Прекрасный, к а к ъ  молодой богъ, предстать онъ передъ нею 
и заворожилъ ее своими пламенными речами. Подобная воздуш
ной мечте, светлому образу, сотканному изъ эоира, казалась она 
ему при ихъ первой встр ече . Е я  чарую щ ая прелесть, сияющая 
непорочностью и чистотою ангела, плёнила его юное сердце..

И  началась для нихъ, всем ъ знакомая, всеми пережитая и 
для в с е х ъ  вечно незабвенная— волшебная сказка первой любви.

Все  улыбалось имъ, все знало объ ихъ любви и сочувствовало 
имъ. Рощ и и леса  въ  своей чащ е гостепршмно давали прпотъ 
влюбленнымъ. Д ля нихъ светила бледная луна. Для нихъ раз
ливали свой ароматъ полевые цветы . Для нихъ разсыпалъ со
ловей свои мелодичныя трели.

Они испытали и счастье неожиданныхъ встр ечъ , и мучитель
ную тоску ожиданья, и сладостные восторги свидашй. С ъ  ихъ 
уста  раздавались и тихш  шопотъ признашй, и неж ны е упреки 
взаимной любви, и пылкш  клятвы  в ъ  верности. Невинныя ла
ски и жаркье поцелуи запечатлевали ихъ чувства .

Это  было весною...
Н о  после светлой, радостной и счастливой весны бываетъ мрач

ная, холодная и печальная осень. Она безжалостно срываета ле
пестки съ  расцветш ихъ весною розъ и гасить веселые несению 
огни. М олчать  соловьи. И  тихая прелесть короткихъ весеннихъ 
ночей сменяется длительнымъ мракомъ и бурями осени. Вм есто  
сшющ ей солнцемъ прекрасной улыбки весны, видны тоскливыя 
слезы уны лы хъ осеннихъ дождей...

Вечно й  любви не бываетъ на светЬ .
О нъ разлюбилъ и покинулъ ее.
Забыты, были в се  обещанья и клятвы . Забы ты  прекрасные дни 

счастья, часы любви и минуты наслажденьй. П ы лкш  увЬр еш я ,
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сладкш рйчи любви, чудныя, волшебный слова нйги и ласки какъ- 
будто и не были произнесены никогда. Будто осеннШ вйгеръ сво- 
иыъ холодиьгмъ дыхашемъ разнесъ и развйллъ ихъ безъ сл"Ьда 
по полямъ и лйсамъ, гдй они раздавались когда-то.

А бйдное юное сердце осталось навйки разбитымъ...
На поляхъ и лугахъ, въ лйсахъ и рощахъ, по склонамъ 

овраговъ и берегамъ рйкъ, всюду растетъ всймъ знакомый цвй- 
токъ.

Раннею весною раскрываетъ онъ свои пышяыя желтыя голов
ки. Его многочисленные мелюе лепестки держатся прочно и гор
деливо. Его стебель прлмъ и не гнется отъ вйгра. Всймъ сво- 
имъ видомъ онъ выражаеть твердость, силу и постоянство.

Но недолго онъ бываетъ такимъ. Наступаегь осень, — и цвй- 
токъ ужо не тотъ. Правда, онъ попрежнему держится гордо и 
независимо. Но тй красивые лепестки, которыми онъ такъ пыш
но и щедро былъ убранъ весною, сменяются у него легкимъ, 
легучимъ пухомъ, атрозрачнымъ, какъ облако, и неуловимымъ, какъ 
дымъ.

И достаточно легкаго дуновешя, чтобы вей пушинки его раз- 
летйлись по воздуху и исчезли безелйдно, подобно тому, какъ 
разлетаются по вйгру легкомысленныя и лживыя клятвы влю- 
бленныхъ.

Этотъ цвйгокъ служить символомъ непрочности и непостоян
ства юношеской любви.

Онъ называется — оду ван ч и ком ъ.

XXV.

Р о (пашка.
го было въ Римй въ первые вйка хрисианства.

Въ одинъ изъ чудныхъ веоеннихъ вечеровъ 
по пустыннымъ полямъ Кампании гуляли юноша 
и дйвушка.

Сумракъ приближающейся ночи окутывалъ 
мягкой дымкой окрестности. На горизонтЬ всплы
вала полная луна. Все дышало миромъ и без
мятежною тишиною.

Вдали на семи холмахъ величаво возвышался «Вйчный Го- 
родъ». Отдаленный шумъ его постепенно замиравшей, кипучей 
дневной жизни глухо доносился сюда, подобно слабому рокоту
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морскихъ волнъ. Н а  городскихъ ствн ах ъ  начинали зажигаться 
сторожевые огни, возвещ ал время, когда закрывались на всю 
ночь ворота Рима. —  Таковъ  былъ приклзъ Цезаря, особенно 
строго соблюдавнпйсл въ  то тревожное время жестокаго и упор-1 
наго гоненш . на хриспанъ.

Но юноша и девуш ка  не обращали на это внимаш я. И хъ  
BQBice не манилъ к ъ  себе холодный и бездушный городъ съ  его 
тесными улицами и угрюмыми каменными громадами.

Имъ было гораздо приво.гьнее и легче здесь, в ъ  этомъ не- 
объятномъ просторе благоухающихъ нолей, где надъ ними быле 
лишь одинъ сводъ небесный. К ъ  тому же, теплая; весенняя ночь' 
была такъ  хороша, такъ  дивно прекрасна въ  своей величавой 
и божественной тиш ине, полной волшебныхъ очарованш, неги 
и ласки.

А  главное, —  они любили д ругъ  друга...
Онъ -былъ- язы чникъ, римлянинъ, по имени Винищ й. Она—  

хрисианка Ф абю ла.
Горячо  и страстно умолялъ онъ ее отречься отъ вйры ра- 

бовъ и вступить въ  его домъ полноправною хозяйкой. О нъ не 
могъ сделать своею женой ту , которая принадлежала к ъ  опас
ной сект!-, последователей Распятого, преследуемой императо
ром!. и ненавидимой народомъ. При всей своей любви къ  ней, 
онъ не въ  силахъ былъ бросить вызовъ общественному мнешю, 
женившись на хриспанке.

Наконецъ, онъ самъ былъ римскш гражданинъ и патрицш, 
воспитанный в ъ  д ухе  языческаго м1росозерцан1Я. О нъ съ  д ет
ства привыкъ презирать хриспанъ и считать ихъ неизмеримо ни
ж е язычииковъ.

С ъ  тоскою внимала она его речам ъ. Она верила въ  его лю 
бовь. Но ей было невыразимо тяжело видеть любималю человека, 
столь заблуждаю щ егося и не озареннаго светомъ истины.

И ей хотелось просветить его и направить на верный путь. 
Она мечтала о томъ какъ  силою своей любви заставить его 
отказаться отъ ложныхъ боговъ и вм есте  съ  нею исповедать 
вер у  гонимыхъ и презираемыхъ братьевъ ея —  хриспанъ.

Но ицетны  были ея робшя мольбы...
М еж ду тймъ, на востоке за'алела заря. Стали меркнуть и 

погасать в ъ  небе лучисты я звезды . Пронесся прохладный пред- 
разсветный ветерокъ. Сльпналось щ ебеташ е пробуждавшихся 
птицъ. Вдали раздавался рожокъ пастуха. Ночь миновала, —  и 
начинался день.

И  они разстались...
Разстались съ  тйм ъ, чтобы болъе никогда не встречаться.
Но имъ суждено было встретиться еще разъ, и эта  встреча  

была ихъ последнею встречею  въ  жизни...
В ъ  Римскомъ цирке готовилось кровавое зрелищ е, — травля 

хриспанъ дикими зверями. Цезарь не ж а л е л ъ  ничего, чтобы до
ставить народу удовольствш .

Н зъ  далекой Африки были привезены для этого въ  Рим ъ
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целые транспорты хищ пыхъ зверей. А  въ  глубокихъ иодземель- 
я к ъ  Колизея уж е  давно томились те , которымъ надлежало стать 
ихъ жертвами на потеху кровожадной черни.

В ъ  числе ихъ была и Ф а б ю л а ...
И  вотъ насталъ день, назначенный для кровавой забавы ...
С ъ  утра стекались въ  Колизей толпы народа, заранее зани

мал отведенныя для него места. В ъ  лож ахъ  нижнихъ ярусовъ  
помещались знатные римляне и благородный матроны. Сенаторы 
н воины находились вблизи императорской ложи.

По знаку цезаря зрелище началось.
На усыпанную  пескомъ 'арену стали выводить х ристтнъ .
Они шли свободными, в ъ  ихъ обычныхъ скромныхъ одеждахъ, 

спокойною и твердою поступью. Среди нихъ были женщины и 
дети.

Вт. одномъ изъ проходовъ, ведущ ихъ на арену, черезъ кото
рый вели х р и сттн ъ , стоялъ Випицш . В ъ  званш  сотника рим
ской стражи, онъ долженъ бы лъ присутствовать при казни.

О нъ зналъ, что въ  числе обреченныхъ на смерть была Ф а 
бюла, и хотелъ  въ  последши разъ взглянуть на нее. Любовь 
къ  ней еще не угасла в ъ  его сердце.

I I  онъ уви д елъ  ее...
Проходя мимо, она, какъ  бы прощаясь съ  нимъ навеки, бро

сила ему цветокъ, который держала въ  рукахъ.
Прекрасный ц ветокъ этотъ бы лъ ему неведомъ. О нъ совер

шенно не походилъ на обычные, знакомые цветы , украш аю щ ю  
собою ноля въ  окрестностяхъ Рима. У  этого цветка  была зо
лотисто-желтая средина, окаймленная длинными белыми лепест
ками наподобю венчика пли С1ЯН1Я.

Схвативъ брошенный ему цвЬтокъ, молодой воинъ въ  за 
думчивости сталъ обрывать одинъ за другимъ его лепестки.

Суеверный, какъ  все  римляне, онъ хотелъ, чтобы боги по- 
средствомъ этого цветка открыли ему, лю бить ли его та, кото
рая отвергла его чувство  и теперь съ  такою твердостью ш ла 
на жестокую  смерть...

«Лю битъ, не любитъ», повторялъ онъ, обрывая лепестки 
ц в е тка ...

М еж д у гём ъ, все  христтне уж е  вышли на арену цирка и 
уже выпущены были звери, которые готовые броситься на 
нихъ и начать свои кровавый пиръ.

I I  обрывая последнш лепестокъ со словомъ «любитъ», Ви- 
ИИЦ1Й почувствовалъ устремленный на него взглядъ Ф абю лы .

Э то тъ  взглядъ былъ полонъ любви и муки. О нъ молилъ и 
обЬщ алъ прощеше. В ъ  этомъ взгляде прочелъ Виницш  какую- 
то высш ую  волю, которая была сильнее его воли, сильнее волн 
его боговъ.

I I  забы въ все на светЬ , повинуясь лишь этому любящему и 
призывающему взору, онъ бросился къ  ней, туда, на арену, где 
звери уж е  терзали несчастныхъ, где уж е  лилась кровь и раз
давались вопли и стоны...
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О нъ погибъ вмйстй с ъ  нею, любя, в ер уя  н открыто испове
дуя эту  вйру передъ всеми.

И х ъ  примирилъ и соединилъ другъ с ъ  другомъ неведомый 
скромный ц ветокъ.

С ъ  тй х ъ  доръ пвйтокъ  этотъ появился и сталь цвести  на 
поляхъ Кампаньи. О нъ сделался любимымъ цвйткомъ влюблен- 
ныхъ.

И  нерйдко, в ъ  THxie весеяш е вечера римсше юноши и дйвуш- 
ки, гул яя  по полямъ, срывали этотъ ц вёгокъ, дававш ш  имъ все
гда верные отвйты .

« Л ю б и т ь ,— не л ю б и ть» ,— трепеща ш еп чутъ  юныя уста , а 
очи то  загораются огнемъ счастья и надежды, то омрачаются 
печалью и слезами.

И  доныне гадаеть на  этомъ ц ветке  молодежь, обрывая его 
лепестки и наивно вйря в ъ  его предсказанья.

Э то тъ  цветокъ  растетъ повсюду и всем ъ  хорошо известенъ.
О нъ называется у  н асъ  р о м а ш к о ю .

[ЯБОГОЕХНЯВДЯЕЯСЯБа

XXVI.

Траластнакъ.
ъ  очень давш я времена жила на с ве те  маленькая 

девочка.
Это  была прелестная малютка, съ  румянымъ 

личикомъ и голубыми, сьявшими, какъ  звезды , 
глазками. Н а  своей кудрявой светло-русой го
ловке она всегда носила маленькую красную ш а
почку, —  почему и самой девочке  дали про
званье —  «Красная Ш апочка».

Е я  родители жили в ъ  деревне. А  за деревнею былъ боль
шой дремучш лйсъ . Много страшнаго и загадочнаго разсказыва- 
ли про этотъ молчаливый, таинственный, темный л есъ .

И  немнопе реш ались заходить далеко въ  его чащ у, особенно 
подъ вечеръ. Говорили, что этотъ лй съ  бы лъ заколдованный, 
что онъ населенъ невиданными чудовищами, и что  тотъ , кто
заблудится в ъ  этомъ л е су , уж е  никогда изъ него не выйдетъ.

Красная Ш ап о чка  любила все таинственное и страшное. 
Э то тъ  лй съ  давно у ж е  привлекалъ й манилъ ее къ  себе. Ей  
очень хотелось побывать въ  немъ, посмотреть его чудеса и 
узнать его тайны.

И  вотъ однажды она решилась пойти туда. С ъ  замирающимъ 
сердцемъ вступила она подъ темные своды зеленыхъ ветвей.
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Гоетепршмно и ласково встретили ее седые лесные великаны, 
и ея маленькимъ ножкамъ пр1ятно было ступать по мягкому 
изумрудному ковру, разстилавшемуся передъ нею.

Веселое, неумолкаемое irfcaie птидъ услаждало ея слухъ. 
Белки резво прьп'али по деревьямъ. А на полядахъ, между де
ревьями, ярко пестрели безчисленными красками цветы, порха
ли мотыльки и реяли стрекозы.

И вовсе не было въ лесу ничего страшнаго...
Время летало быстро и незаметно. Красная Шапочка ухо

дила все дальше и дальше въ глубь леса.
Но в отъ наступилъ вечеръ. ПослгЬдше отблески вечерней за

ри потухли между стволами деревьевъ. Л'Ьсъ за/гихалъ и гото
вился ко сну.

Пора уже было возвращаться домой.
И тутъ только заметила Красная Шапочка, что она забыла 

дорогу обратно и совершенно заблудилась въ лесной чаще. Она 
никакъ не могла решить, въ какую сторону ей надо было итти, 
чтобы выбраться изъ леса.

Между тЬмъ, тихо взошла луна, и ночь распростерла свой 
темный покровъ надъ землею. Въ далекихъ небесахъ засвети
лись кротшя звезды. Туманы поднялись надъ болотами. Про
зрачная, голубоватая дымка окутала поляны.

И лесъ весь преобразился и сталъ неузнаваемъ. Онъ сде
лался вдругъ волшебно-прекраснымъ и казался какимъ-то неве- 
домымъ, сказочнымъ царствомъ. Глубокая тишина царила теперь 
въ немъ, но въ этой тишине таинственнымъ образомъ чувствова
лась жизнь. И эта жизнь была совсемъ не та, что днемъ.

Эта жизнь была сказочная и волшебная, полная чудесъ и оча- 
рованш. Прекрасный и нежныя др!ады, опоясанашя древесною 
корою, мелькали между темными стволами деревьевъ. Задумчи- 
выя русалки, съ распущенными волосами, поднялись изъ сво- 
ихъ тихихъ водъ. Надъ болотами блуждали таинственные све
тящееся огоньки. А на цветущихъ полянахъ, озаренныхъ лу
ною, резвились и вели свои веселые хороводы шаловливые, ма- 
ленькю эльфы.

Робко и боязливо озиралась вокругъ бедная Красная Ша
почка.

И вотъ, въ одежде, сотканной изъ луннаго света, съ cin- 
ющею на. голове даадемою изъ лучезарныхъ звездъ, появилась 
передъ нею фея-волшебница, царица этого леса.

Это была ни злая, ни добрая волшебница. Но у нея 
существовалъ такой обычай. Всемъ, кто осмеливался проник
нуть въ ея царство, она задавала три загадки. При этомъ 
ставила y c ro B ie : кто отгадаетъ эти загадки, тотъ немедленно 
получаетъ свободный и безпрепятственный выходъ изъ леса; а 
тотъ, кто не сумеетъ отгадать ихъ, остается навеки въ ея за- 
коллованномъ лесу.

Но онъ не можетъ уже сохранять более человеческш видъ.
И всехъ остающихся здесь она превращала или въ деревья.
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или въ  цветы , или в ъ  травы. Та  же участь ожидала и Красную  
Ш ап очку .

Н е л егал  три загадки задала ей фея.
«Что дороже всего на с в е т е ?»  «Что прекраснее всего на све 

те  ?» «Что лучш е всего на- све те  ?»
ЗатЬм ъ  она удалилась и оставила девочку одну въ  л е су .
Бедной маленькой Красной Ш ап о чке  никогда бы не раз

гадать было этихъ трудныхъ загадокъ, если бы не помогли ей 
ласковыя и добрыя нимфы, который тотчас/ь ж е окружили ее 
по уходе своей строгой царицы.

I I  когда на следую щ ую  ночь опять явилась величавая ф ея 
и потребовала реш ен ы  своихъ загадокъ, Красная Ш апочка от
ветила вполне правильно на все  три вопроса.

Она сказала ей, что дороже всего на свете  —  п р а в д а ;  пре
краснее в сего— - л ю б о в ь  и лучш е всего -  с ч а с т ь е .

Сильно опечалилась фея, видя, что девочка верно отгадала в се  
ея загадки. Е й  очень понравилась Красная Ш апочка , и она не хо
тела  отпустить ее отъ себя.

Тогда уж е , противъ правилъ, загадала она ей еще одну —  чет
вертую за га д ку : — «Что такое счастье» ?

I I  не могла реш ить этой загадки бедная Красная Ш апочка . 
Н е  въ  силахъ были помочь ей на. этотъ  разъ к  ея добрые друзья 
веселыя нимфы и жизнерадостные, счастливые эльфы. Они и 
сами не знали, в ъ  чемъ заклю чается счастье людей.

Т акъ  и не получила фея о твета  на этотъ свой последшй 
вопросъ, —  и Красная Ш ап очка  должна была остаться в ъ  вол- 
шебномъ, очарованномъ лесу , который ей такъ  понравился.

Она была обращена въ  простой, но красивый цветокъ. О нъ 
скромно и незаметно появился и зацве.аъ среди густой травы  
лесны хъ полянъ. Однако, онъ тотчасъ ж е  обращала, па себя 
внимаше своею красною шапочкою, вы д еляясь среди зелени.

Такимъ онъ былъ создана, в ъ  память милой и скромной д е 
вочки, носившей имя Красной Ш апочки.

А  его листья состояли каждый изъ трехъ отдельныха. ли- 
сточковъ, напоминая о трехъ загадкаха., который были заданы 
погибшей д евочке .

Теперь этотъ цветока, в ъ  изобилш раететъ повсюду на по- 
л яхъ  и лугахъ , в ъ  л Ь сах ъ  и рощ ахъ.

С ущ ествуетъ  пред ате, будто каждый годъ вырастает!, па зе
мле одинъ ц ветокъ , у  котораго одннъ и зъ  листиковъ бы ваетъ 
четверной. I I  тотъ , кто найдетъ его, будетъ счастлива..

А  что такое счастье, —  и до сего времени никто не можетъ 
разгадать, —  да, наверное, и никогда не разгадаетъ...

Это  р асте те  называется —  т р и л и с т н и к ъ  или к л е в е р а . .  
Оно является  у насъ однимъ иза. самыхъ распространеш ш хъ. 
Его  красные цветы  известны решительно всем ъ. Д ети  часто на- 
зываюта. ихъ « к а ш к о ю » .

E a ra s n a ra s z io ra a ia ra a i ввгавз
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XXVII.

Плакунъ-трава.
иязь Игорь собрался в ъ  походъ на половцевъ.

Давно уж е  задумалъ онъ объ этомъ крепкую  
думу. Давно уж е  исполнилось отвагою его храб
рое сердце. О нъ ж аж д алъ победою надъ вра- 
гомъ Добыть себе честь и хвалу.

И  повелъ онъ свои дружины за пределы зе
мли Русской, въ  степь, где стояли вежи поло- 
вецкш .

Недобрыя знамеш я были въ  начале похода. Они сулили не
счастье.

Передъ т'ймъ, какъ  переходить Донецъ, когда войска стояли 
еще на русскомъ берегу, явилось первое знамеше. Солнце по
меркло среди дня и стояло, какъ  двурогш м Ьсяцъ. Звезд ы  нро- 
с]яли на темномъ небе. Тьма покрыла полки pyccKie.

Поникли головами кн язья  и бояре.
—  Не къ  добру намъ э т о ,— говорили въ  дружине.
Но князь Игорь не нослуш алъ знамешя солнечнаго. Ем у  хо

телось преломить свое копье в ъ  битве съ  врагомъ. Ем у  любо 
было испить шеломомъ Донъ.

И  онъ перешелъ со своею дружиною р еку  и вступнлъ въ  
необъятный иоловецкш степи. О нъ держалъ путь на великш , 
тихш Донъ, в ъ  самую глубь степей, куда доселе не решались 
еще вступать полки князей русскихъ.

А  зловещдя знамешя продолжались. В се  предвещало ве .и ш я  
беды и горе.

Хищ ны я птицы стаями летели вслед ъ за полками, какъ  бы 
ч у я  добычу.

Волки выли по крутым ъ оврагамъ, словно клича бурю. З вер и 
ный ревъ и неведомые, непонятные стоны раздавались но но
чам ь вокругъ стоянокъ. Орлы, носясь надъ русскимъ станом ь, 
зловещ имъ клектомъ какъ  бы созывали изъ степей зверье на 
кровавый пиръ и кости.

Но уж е  далеко зашли pyccxie в ъ  степь,— и поздно было ду
мать о возвращении

I I  вотъ  на р е к е  С ул е  они встретились съ  половцами.
Н е  выдержали половцы перваго натиска русскихъ силъ и бЬ-
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жали. PyccK ie  погнались за ними. Опьяненные первой победой, 
еще далёе углубились они въ  степи.

Наконецъ, насталъ день решительной и грозной битвы. День, 
когда затмилось солнце земли Русской , когда потупились сабли 
русскш  о шеломы половчанъ и поломались копья о ихъ  коль
чуги.

Красная огненная заря предвещ ала кровавый день. Черныя, 
мрачныя тучи , низко нависнувъ надъ землею, медленно надви
гались о тъ  моря. В ъ  нихъ трепетали зловещ ш , редш я ыолнш 
и раздавались тревожные раскаты грома.

Это  было в ъ  субботу, на П асх е , 27-го апреля 1185 года.
Н а  разсвете  стали подходить враги со в се х ъ  сторонъ и ото

всюду обступили наш ихъ. Словно дремучш л е с ъ  окруж илъ  пол
ки русскш . Т учи  стр елъ  осыпали ихъ. С ъ  гиканьемъ и крикомъ 
понеслись на нихъ диюе половцы.

И  началась страш ная, лю тая сеча .
Посреди неведомаго поля, в ъ  самомъ сердце половецкихъ сте

пей, окруженные со в с е х ъ  сторонъ врагами, отчаянно бились 
pyccKie.

Много битвъ было на Р уси  до этого. Но такой, к акъ  Игорева 
битва, еще не видано было отъ века .

Крепко  бились они весь день о тъ  зари до вечера. Весь  день 
реяли  каленыя стрелы , гремели сабли и съ  трескомъ ломались 
булатны я копья. До сыта напилась земля крови русской и по
ловецкой.

Настала ночь, а битва все продолжалась.
И  на разсвете  в ъ  воскресенье дрогнули pyccKie полки.
К ъ  полудню палъ червленый стягъ  князя  Игоря. Самъ ж е 

онъ, изнемогая о тъ  ранъ, былъ в зя тъ  в ъ  п ленъ врагами.
Н е  стало у  русскихъ больше вина для кроваваго пира,— и по

легли они в сё  костьми за свою землю на берегахъ далекой степ
ной речки К а ял ы ...

Ш ирокою  рекою  протекла печаль по Руси . Пр1умолкло веселье. 
Стихли песни и см ехъ. Скорбью наполнилась вся  Р у с ск а я  земля. 
В ъ  поле травы поникли отъ  жалости, пр1уныли цветы  и деревья 
преклонились в ъ  печали.

А  в ъ  П ути вле , на городской стен е , ранымъ-рано, плачетъ 
Ярославна, молодая княгиня Игорева. Реко ю  лью тся ея горь- 
кш  слезы. Она плачетъ и причитаетъ жалобными словами.

Она обращ ается к ъ  светлому Солнцу, к ъ  буйному В е тр у , к ъ  
широкому Днепру.

Она молить Солнце не томить своими жаркими лучами в ъ  без- 
водныхъ степяхъ храбрыхъ воиновъ русскихъ. Она упрекаетъ 
В е те р ъ , что онъ безжалостно развеиваетъ ея веселье, какъ  ко
выль въ  степи. Она просить Д непръ примчать к ъ  ней на своихъ 
волнахъ ея возлюбленнаго князя.

И  в ъ  далекомъ плену, в ъ  чуж ой  незнаемой земле, Игорь слы- 
ш итъ горькш  плачъ своей Ярославны . Там ъ печально кукуш-
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кой по утрам ъ к ук у е тъ  она ему и плачетъ. И  въ  ея тоскливомъ 
куковань!; слыш итъ Игорь р'Ьчи своей милой.

Она рвется легЬть сюда на быстрыхъ кры льяхъ , омочить въ  
Каял 'Ь рукавъ  своей собольей ш убки и омыть кровавыя раны 
своего князя.

Прошли года. Кн язь  Игорь вернулся изъ пл1;на. Вновь воспря
нула земля Р у с ск а я  отъ минувшаго горя. Славными победами она 
доблестно искупила свой временный позоръ и несчастье.

А  в ъ  поляхъ, нодъ ст'Ьнами П ути вля , гд"Ь когда в ъ  неска- 
занномъ горЬ лила свои слезы, горько плача по мужЪ, молодая 
княгиня, появился небывалый нв’Ьтокъ.

О нъ былъ ярко-краснаго цв^та, какъ  бы окрашенный кровью ,—  
и напоминалъ о кровавыхъ бояхъ и о томъ тяжеломъ времени, ко
торое пришлось пережить Русской  земл'Ь.

С ущ ествуетъ  предаше, что онъ выросъ изъ слезъ, пролитыхъ 
любящею Ярославною.

О нъ раететъ и понын’Ь у  насъ на лугахъ. Н азваш е его со
хранилось отъ прежняго времени.

Его  называю тъ —  п л а к у  н ъ  - т  р а в а.

XXVIII.

А с т р а .

одномъ изъ садовъ Назарета, в ъ  тихш л'Ьтнш 
вечеръ играли еврейскш д^ти. Среди нихъ нахо
дился и Христосъ, который въ  то время былъ 
еще младенцемъ.

Увлекш ись играми, дЪти остались на этотъ 
разъ в ъ  саду поздн’Ье обыкновеннаго. Теплая 
ю ж ная ночь незаметно спустилась на землю. Н а  

темномъ, безоблачпомъ небЪ одна за другою зажглись крупныя, 
яр кш  звезды. В с я  природа заснула, —  и ни одинъ звукъ  не на
руш ал!. таинственнаго безмолвш ночи.

Торжественная и величавая тишина, царившая кругомъ, не
вольно заставила смолкнуть и веселые крики д'йтей. Они пре
кратили свои ш умныя игры и тихо шептались, разсказывая другъ 
другу чудесныя сказки и преданш, слыш анныя ими отъ стар- 
ш ихъ.

Небесный сводъ, ус'Ьянный звездами, в ъ  особенности при
влекал!. ихъ внимаше. О нъ казался имъ далекимъ и болынимъ 
садомъ, в ъ  которомъ, вместо цвЪтовъ, были rfe красивыя зв^- 
здьт, которыми они издали любовались и которыя такъ  зага
дочно мерцали своимъ переливчатымъ св^томь.



—  62 —

В ъ  числе детей было нисколько ангеловъ, которые но воле 
Отца Небеснаго каждый день по утрам ъ спускались съ  неба.. 
П ринявъ  видъ детей, они играли и развились на улицахъ Н а 
зарета вм есте  съ  другими детьми. Когда же наступала ночь, 
и дф.ти возвращались въ  дома своихъ родителей, ангелы также 
возвращались въ  свои небесныя жилища.

Н а  этотъ разъ они запоздали и дольше обыкновеннаго оста
лись съ  детьми.

И  вотъ , когда одинъ изъ ангеловъ хотФлъ покинуть детей, 
чтобы вознестись на небо. Младенецъ-Христосъ остановилъ его 
и спросилъ, где находится его дом ъ?

—  Там ъ, д алеко ,— отвФтилъ а н г е л ъ ,— где О яю тъ  эти зв е з 
д ы —  цветы  наш ихъ садовъ.

Тогда Христосъ сталъ просить ангела принести съ неба ни
сколько звФзтъ-цвйтовъ, чтобы показать ихъ своимъ друзьям'!..

—  Н Ф т ъ ,— отвФтилъ а н ге л ъ ,— этого сделать нельзя. Наш и 
цветы  посеяны не на земле, а  в ъ  голубомъ эеирф. Они питаются 
не солнечнымъ свФтомъ, а сьяш емъ, исходящимъ изъ Господ- 
нихъ очей. Они такъ  велики и ослепительно ярки, что никто 
изъ людей не могь бы смотргЬть на нихъ.

Однако, онъ обещ алъ принести небольшую пьщинку съ  одного 
изъ небесныхъ цв-Ьтовъ, чтобы посадить ее на земле.

Н а  утро, когда ангелъ опять спустился съ  неба, в ъ  рукахъ  его 
было маленькое блестящее зернышко. Младенецъ-Христосъ съ 
восторгомъ встретилъ его, радуясь, что исполнилось Его  желаш е. 
Они закопали это зернышко въ  саду и каждое утро и вечеръ за 
ботливо поливали его.

В с е  дети съ  нетерпеш емъ ждали, когда у  нихъ вырасгетъ 
звездочка и каждый день приходили смотреть, не покажется 
ли ростокъ.

И  вотъ , наконецъ, в ъ  ихъ саду появился красивый цветокъ. 
Такого цветка, еще не видели на земле. О нъ былъ нохожъ па 
звезд у, съ  длинными узкими лепестками по краям ъ, словно окру
женный лучами. Д ети  назвали его «небесной звездочкою».

Это  была а с т р а ,  что значитъ звезда ночи. Звезды  и астры 
ш еп чутъ  другъ другу о своемъ близкомъ родстве и какъ  бы 
стремятся навстречу, чтобы упасть другъ другу въ  горяч1я, брат- 
СК1Я о б ъ яп я .
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Съ ВЫСОЧАЙШ АГО соизволетя, nocat- 
довавшаго въ 29-й день января 1910 года,

О Т К Р Ы В А Е Т С Я

ВСЕР0СС1ЙСКПЯ подписки
на сооружена въ Петербург^ памятника

I»ь Ьо:г1. иочмпающому иолшжодцу I « ш | 1 н. 'маршалу

В Е Л И К О М У  К Н Я З Ю

Николаю Николаевичу.

Особый Высочайше учрежденный Комитетъ 
обращается съ усердной просьбой принять 
участ1е въ увТковЬченш памяти Великаго Кня- 
йй Генералъ-фельцмаршала, побЬдоносно при- 
ведшаго нашу славную Дунайскую армпо къ 
сгЬнамъ Царьграда.

Учреждены, части и лица, сочувствующы 
цТ>ли сбора, приглашаются направить деньги 
и подписные листы въ Петербургъ. въ штабъ войскъ 
гварды и Петербургскаго воэннаго округа.

Всякая жертва, какъ бы мала она ни была, 
послужить къ увЪковЪченпо памяти - Предво
дителя нашей славной армш въ победонос
ную кампанно 1877 — 78 г.г.

Т А Р И Ф Ъ  ОБЪЯВЛЕШ Й

въ „СвЪточЪ и Дневн. Писателя":
л
31

Б.

До Пог/ t
мурнальмагп мупня/ьхагг

триста теиста

1 стр 40 руб. 22 руб



Сочинешя А. В. КРУГЛОВА.
(Для взрослыхъ)

МОЖНО В Ы П И С Ы В . И З Ъ  В С Ъ Х Ъ  СТОЛИЧН. КН. М А ГА ЗИ Н О ВЪ .

Ц - Б Н Ы  Б Е З Ъ  П Е Р Е С Ы Л К И .
Поббда. ПовЪсть. Ц. -40 к.
Въ разные годы. Разсказы. II. 75 к.
Живыя души. Очерки и разсказы. Изд. 2-е. Вь  2-.\ь томахь (т. 1: .Не 

герои1-, т. II: .На чужомь по.тЬ“ ). Ц. каждаго тома 1 р.
Свон-чуж1е. Романъ. Ц. 1 р.
Подъ колесомъ жизни. Повести и разсказы. Изд. 2-е. II. 1р.
Вчера и сегодня. Повести и разсказы. Издаше 2-е. Ц. 1 р.
ЛЬсные люди. Очерки и впечатлЬшя. Издаше 3-е. II. I р. 
Господа-земцы. Очерки и картинки. Ц. 75 к.
Провиншальные корреспонденты ПовЬсть и разсказъ. Ц. 75 к.
Въ сЬверныхъ лЪсахъ. Разсказъ. Ц. 15 к.
СовЬсть проснулась. Разсказъ. Изд. 3-е Ц. 15 к.
Немудреное счастье. Романъ. Изд. 2-е. И. 1 р.
Кто виновникъ убыли женской души? Этюдъ. 11. 20 к.
Литература ..маленькаго народа". Критико-педагогически бесЬды по 

вопросамъ дЬтской литературы. 2 вып. И. кажд. вып. 85 к.
Стихотворенж. Съ портр. и факсимиле автора. Издаше второе. Ц. 

1 р. 50 к., въ коленкор. перепиетБ 2 р. 25 к.
Старь и новь. ПовЪсти, очерки и разсказы. Ц. 1 р. 25 к. (Издаше рас

продано.)
Господа- нрестьяне. Деревснсше силуэты. Изд. 2-е. Ц. 1 р. 50 к. 
Потревоженные. Деревенски силуэты. Ц. 50 к.
Вбчевой городъ. Изд. 2-е. Ц. 50 к.
Женсшй Аеонъ. Очерки исторического уголка. Изд. 2-е. Ц. 25 к., 

въ папкЪ 35 к.
Домна-ректорша. ПовЪсть. Изд. 3-е. Ц. 50 к., въ нанкЪ 05 к.
Страшный дядя. Разсказъ. Ц 15 к.
Веселыя похороны. Романъ. Ц. 1 р.
Какъ отдыхалъ Иванъ Ивановичъ. ПовЬсгь. Ц. 50 к.
Старични. Разсказъ. Ц 15 к.
Чудесная свЬча. Изд. 2-е. Сказъ. Ц. 15 к.
Ни1Ц1е-богачи. Разсказы. Ц. 50 к.
За сестру. Разсказъ. Ц. 15 к.
Старцы Филимоны. Разсказъ. Ц. 15 к.
Высоши гость. ПовЪсть. II.. 35 к.
Десять поэтовъ.— Бюграфш, характеристики, портреты. Ц. 50 к. 
Любовь и Истина. (Духовные мотивы.) Стихотворешн. Изд. 2-е. Ц. 

20 к., въ папкЪ 30 к.
Вселенсше учители:

I. Василж Велик1й. Изд. 2-е. Ц. 30 к.
II. Григорж Богословъ. Изд. 2-е. Ц. 25 к.

1Н(11|оаннъ Златоустъ. Изд. 2-е. Ц. 45 к.
Св. . .йнолай Чудотворецъ. Изд. 2-е. Ц. 25 к.
Изъ дневника православнаго мфянина. И. 30 к.
Кронштадтскж пастырь. Очеркъ. U. 25 к.
Запросы духа. Размышленш православнаго м1ряннна. Ц. 50 к. 
Задушевный рЪчи. БесЪды, странички изъ дневника и очерки. Ц. 50 к.
Въ чемъ счастье. Этюдъ. Ц. 10 к.
Въ Чайномъ царствЬ. Очерки китайской жизни. Ц. 1 р. (Подъ псевдо- 

ничомъ Амфилох1й УстюжанскШ.)

Редакторъ-издатель А. В. Кругловъ.


