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И З Ъ  Д И Е г В И И К А .

духъ усталъ—устала плоть...
А жизнь трудн-fee съ каждымъ годомъ. 
Мн-fe новый крестъ послалъ Господь— 
Еще печаль къ  былымъ невзгодамъ.

З а  что? З а  дерзость юныхъ л^тъ! 
Зач"Ьмъ? Для исц'Ьленья духа,
Ч тобъ озарилъ потемки св^тъ ,
И  чтобъ до внутреннаго слуха

ITfecHb съ  горной выси донеслась 
И  заглушила п^снь земную,
PI новымъ пламенемъ зажглась 
Душ а, почуявъ жизнь иную.

А. Кругловъ.



Д В А  М А Я К А .
(И зъ „П озднихъ огней11.)

I.

Два маяка въ народномъ Mopi,

Два храма есть... Въ одинъ изъ нихъ 
Приноситъ Русь— съ невзгодой въ ciiop'i—  
Весь тяжшй грузъ скорбей своихъ.

Храмъ в1;ры сердца, домъ молитвы,
Домъ Бога, Истины святой, —
Откуда мракъ житейской битвы 

■ Къ намъ льется свЬтъ Любви живой;

Гд* всЬ мы, всЬ— родные братья 
Иредъ Ликомъ Пастыря-Христа,
ВсЬмъ раснростершаго объятья 
Съ животворящего Креста;

Гд^ н$тъ виновныхъ, гд"Ь н’Ьтъ правыхъ, 
Гд^ нгЬтъ ириниженныхъ людьми,
Вдали отъ иомысловъ лукавыхъ 
Гд4 иредстоимъ мы вей д’Ьтьми, —

Д ’Ьтьми Отца, для всЬхъ благого,
Въ м1ръ ниспославшаго съ небесъ 
Любви Божественное С лово,—
Источникъ таинствъ и чудесъ...

О, этотъ храмъ —  маякъ спасенья 
Изнемогающимъ въ борьбЬ,
Маякъ пловцовъ долготерпенья,
Зовуfuift страждущихъ къ себ4.

ВсЬхъ обездолеиныхъ судьбою,
Обуреваемыхъ гр’Ьхомъ,
Поникшихъ скорбною душою 
Предъ св’Ьтоноснымъ алтаремъ...

О, сколько мукъ неисчислимыхъ,
О, сколько тайныхъ жгучихъ слезъ,

О, сколько тяжкихъ думъ незримыхъ 
Кадильный дымъ его вознесъ

4

Изъ бездны, тьмою зла объятой,
Гд$ губить грЪхъ, какъ лютый звЬрь,
Къ подножью Истины Распятой,
Отверзшей милосердья дверь...

Маякъ любви и всепрощенья,
Въ день скорби— близшй веймъ сердцамъ, 
Домъ вс’Ьхъ печалей утоленья,
Храмъ в^ры сердца —  БожШ храмъ...
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II.

t
Есть на Руси— въ родимыхъ селахъ,
Въ поляхъ народа, храмъ иной,.
Другой маякъ судебъ тяжелыхъ 

Сывовъ страны моей родной:

Маякъ убопй, чуть замЬтный 
Во тьм’Ь, гнетущей безъ конца;
Въ немъ бьются мыслью искрометной 
На св’Ьтъ зовуиця сердца...

Храмъ знашй, школа, домъ,— откуда 
Струить волну свою ручей 
Творящихъ въ жизни нашей чудо,
Тьму просвйщающихъ лучей ,—

Труду дающпхъ смыслъ богатый, 
Сл'Ьпорожденнымъ —  зренье ихъ,
Народной скорби, мглой объятой,
Кладъ самородковъ дорогихъ...

Источникъ знашй живоносный —
Онъ чуть струится, на пути

Встречая всюду илъ наносный,
Его грозящШ занести;

Вокругъ него —  темно и глухо, 
Преграды злобы —  передъ нимъ...
О, сколько надо силы духа —
Идти впередъ ручьемъ такимъ!

О, если бъ оба храма эти—
Храмъ в!>ры и познанья храмъ,—  
Объединясь мечтой о св'ЬгЬ,
Несли его къ роднымъ полямъ!

О, если бъ пастырь и учитель 
Къ saBtTHbiMb цктямъ вм'ЬсгЬ шли, —  
Въ какую свЬтлую обитель 
Вошелъ бы сынъ родной земли:

ГдЪ вЪра—  было бъ тамъ и знанье, 
ГдЪ знанье —  B tp a ... Боже мой, 
Благослови ихъ сочетанье,
Учитель KpoTKifl и Благой!..

Аполлонъ Коринфскш.





О, память сердца! ты милЪй 
Разсудка памяти печальной!

Пушкинъ.

I.

уша жива однимъ воспоминаньемъ,—
П усть прошлое не все любовь и св'Ьтъ,— 
Но, даже имъ— былымъ моимъ страданьямъ— 

Я шлю прив'кгь!

Въ одномъ быломъ—восторгъ, печаль и горе, 
К акъ  день и ночь, какъ небеса съ землей, 
Слились въ одно сверкающее море 

Любви живой.

И.

Далеко уб'Ьгающш путь 
Въ безпред’Ьльно туманную даль... 
Все хотело бы сердце вернуть,
Все, что сердцу мучительно жаль.

Ничего, ничего я забыть
Не хочу, что я сердцемъ лю билъ,—
И себ-fe не могу я простить,
Что невольно я сердцемъ забылъ.
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Столько было борьбы и тревогъ,
Столько было тяжелыхъ потерь,
Что всего уберечь я не могъ,
Что хотелось вернуть бы теперь!..

Д алеко  уб^гаю пий путь 
Въ безпред'Ьльно - туманную даль...
Все хотело бы сердцу вернуть,
Все, что сердцу мучительно жаль!..

III.

Тихое небо вечернее 
С ъ первой звездою  мерцающей...
Стали просторы безм^рнтЬе,
Дня суета ускользающей...

Просится что-то глубокое 
Въ сердце, но сердцемъ забытое:
Радость ли жизни далекая?
Ж изни  ли скорбь пережитая?..

\ ‘

IV .

Что это къ сердцу живою волною подходить, 
Сердце томительно-сладостной грустью сжимаетъ? 
Это былое съ  душой на свиданье приходитъ, 
Памяти сладюя слезы роняетъ...

Больно и сладко, отрадно и горько мечтаю,
В ъ двойственномъ чувств-fe невольно ликую и стражду: 
Счастье былое съ  восторгомъ душой вспоминаю, 
Радости прежней съ  глубокою мукою жажду.

Филаретъ Черновъ.



ЛЬ ГА.
П ов-Ьсть *).

ГЛАВА I.

омед1антка», «психопатка», «девица, которая съ 
жиру бесится и хочетъ оригинальничать»— 
вотъ т'Ь эпитеты, которыми знакомые награ
ждали молоденькую девуш ку, влюбившуюся 
въ жениха своей подруги, встретившую въ 
душ ^ его полный откликъ на свое чувство, 
но немедленно покинувшей его, какъ только
послгЬдтй волей судьбы сталь свободенъ и

сделалъ  ей предложеше. Я совс'Ьмъ не зналъ этой мо
лодой девуш ки, и все, что мне до сихъ поръ было о 
ней известно, такъ это только то, что ее звали Ольгой Сер
геевной, и  что она занимала независимое полож ете въ  об
ществе. Все это, конечно, меня мало касалось, но когда на 
эту; девуш ку, какъ изъ рога изобшйя, посыпались выше
упомянутый ядовитыя словечки, личность ея невольно воз
будила во мне интересъ. Этотъ ингересъ им елъ за собой 
еще некоторое одравдаше, заключавшееся въ томъ, что ви- 
новникомъ всехъ бедъ, посыпавшихся на голову Ольги Сер
геевны, эгимъ самымъ знаменитымъ «женихомъ подруги» 
быль ни кто иной, какъ мой землякъ, товарищъ по гимна- 
зш, бывппй въ то время уже медикомъ четвертаго курса, 
умный, славный парень — Павелъ. Несмотря на различные 
факультеты, мы съ нимъ постоянно поддерживали свою ста
рую дружбу и, если не поселились вместе, то только по
тому, что я люблю и всегда любилъ тепло, а онъ — холодъ, и 
ужиться такимъ образомъ въ одной комнате мы уж ъ никакь 
не могли. Темъ не менее виделись мы съ нимъ довольно

О

*) См. повесть „Изъ дневника Ольги". Январь, стр. 72.
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часто, и я не могь не заметить, что въ  моемъ другЬ съ 
нТзкотораго времени произошла какая-то перемена, совпав
ш ая какъ разъ съ началомъ недружелюбныхъ толковъ въ 
публика по поводу Ольги Сергеевны. Перемена эта проявля
лась въ томъ, что веселый, разговорчивый Павелъ сталь 
задумчивымъ, молчаливымъ; энергичный, всегда погружен
ный по уши въ дВло, онъ началъ заметно манкировать по- 
сл'Ьднимъ; чего раньше никогда не бывало—его можно было 
теперь зачастую в стр о и ть  одиноко бродящимъ безъ опре
деленной д'Ьли по улицамъ и выкуривающимъ одну папиросу 
за другой.

Заш елъ я къ нему к а к ъ -т о  разъ—вш ащ и л ъ  его въ те- 
атръ, Доеид'Ьлъ онъ до половины пьесы, а тамъ не выдер- 
ж алъ—удралъ. Ну, думаю, дгЬло дрянь, если уж ъ и сцена 
развлечь не можетъ. Надо что-нибудь предпринять. Доемо- 
тр-Ьдъ до конца пьесу и прямо въ первомъ часу къ  нему 
въ его холодильннкъ направился. Огкрываетъ шгЬ дверь 
не онъ, а его товарищъ по квартир^—безусый юристикъ, 
изв'Ьстный всЬмъ подъ именемъ Ж оржика.

— А Павелъ гд-fe? — спрапшваю.
— Какъ гд1а?— удивился Ж орж и къ .— Съ вами же вм'Ь- 

crfe въ театръ пошелъ.
Постоялъ я немножко на порога и пошелъ обратно. Не 

прошелъ и десяти шаговъ, какъ на самого Павла наткнулся. 
Идётъ тихонько, покуриваетъ, руки въ карманахъ,

— Что это ты,—говорю, —брать, изъ театра об'Ьжалъ? Я 
уж ъ думалъ, не захворалъ ли. Захожу къ тоб'Ь, а  тебя еще 
и дома не было, да и теперь ты какъ-будто не очень до
мой торопишься.

— Правильно, — отвйчаетъ, — совсЬмъ m h I v домой итти не 
хочется, и если тебя не сильно ко сну клонить, пойдемъ- 
ка, выпьемъ по кружк1> пива.

Я ничего не им'Ьлъ дротивъ этого, и мы направились въ 
маленькзй ресторанчикъ, хорошо знакомый въ то время всЪмъ 
студентамъ и какъ-то особенно располагавшей къ откровен- 
нымъ бееВдамъ. Мы потребовали собТ, пива и, занявъ нг£>что 
въ  роде отдельнаго кабинета ка, распол ожились въ немъ по- 
домашнему съ своими кружками.

— Понимаешь ли ты ,— началъ Павелъ, выпивъ быстро, 
мелкими глотками одну кружку и наполняя себе другую,— 
понимаешь ли ты, что можетъ сделать съ человЪкомъ жен
щина?

— Что мне здесь понимать и зачИзмъ понимать, когда 
этоть печальный ф акгь въ действительности у  меня пе- 
редъ глазами — возразилъ я, глядя Павлу прямо въ лицо.

Онъ отетавилъ кружку, оперся обоими локтями о столъ и, 
склонивъ на ладони свою слегка отяжелевшую уже голову, 
погрузился въ продолжительное молчаше.
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— Скажи, пож алуйста,— спросилъ я, видя, что самъ онъ 
теперь не скоро заговорить, — что за  челов'Ькъ Ольга Сер
геевна?

— Прекрасный челов'Ькъ — нроизнесъ онъ реш итель
но. — РЬдкШ челов’Ькъ. Челов'Ькъ, который только разъ въ 
жизни встречаемся.

— Прости за нескромный воиросъ — продолжалъ я, — она 
тебя любить?

~  Да.
— Почему же она тебе отказала?
Павелъ вскинулъ на меня удивленные глаза.
— Она мнЬ и не думала отказывать.
Тутъ уж ъ мнЬ пришлось въ  свою очередь удивиться.
— Да какъ ж© — нроизнесъ я  нерешительно — почему же 

всгЬ говорить, что она тебя бросила?
— А ты больше вЬрь всей этой ерундЬ, тогда по крайней 

мЬрЬ вскорЬ до того довериш ься, что и себЬ самому верить 
перестанешь...

— Но позволь, — перебилъ я  его — ведь  что она у ех а 
ла, это факгь, и что ты самъ на себя не похож ъ— тоже 
ф акгь. Все эти слухи чемъ-нибудь же питаются?

— Само собой, питаются, да только не допитываются. Ну, 
и уехала она. Ну, и я  самъ на себя не похожъ. Такъ что 
же? РазвЬ изъ этого следуегь, что она мне отказала?

—• Зачем ъ  же она уехала?
—• Странный вонросъ — зачЬмъ уехала?  Я поближе къ 

ней, чем ъ ты, и  то ей такого вопроса не задамъ. Нашелъ 
человЬкъ нужнымъ уехать — и  уЬхалъ. Мало ли о чемъ 
ей тамъ въ уединеши поразмыслить захотелось.

— Ничего не понимаю — сказалъ я, пожимая плеча
ми.

— Да въ сущности, это вЬдь совсемъ и не требуется, 
чтобы ты понималъ — произнесъ съ удивителыш мъ хлад- 
нокров!емъ Павелъ, — а что не понимаешь, такъ и это не 
мудрено: ты ведь  ея не знаешь, а  чтобы ее понимать, не
обходимо такъ ее знать, какъ я  ее знаю.

— Ну и прекрасно — возразилъ я. — Допустимъ, что ты 
ее и знаешь, и понимаешь. Почему же тогда не находишь 
ты себе ни днемъ, ни ночью покоя, и  изъ здраваго, нор- 
мальнаго человека превратился въ какого-то ночного фи
лософа?

— Вотъ это и есть то, о чемъ я  началъ съ тобой го
ворить—-произнесъ Павелъ съ загоревш имся взоромъ. — Я 
самъ не знаю, что со мной сд ел ал а  эта девуш ка. Она та
кая правдивая, простая, непосредственная, а жизнь та
кая грязная и пошлая, что невольно делается жутко 
за нее. Съ тЬхъ поръ, какъ я  полюбилъ Ольгу, я  не 
знаю не минуты покоя. Она любить меня, но я  не знаю,



12 СВЁТОЧЪ II ДНЕВНИКЪ ПИСАТЕЛЯ.

какъ долго она сможегь меня любить. Она сама этого не 
знаегъ. Я бы все отдалъ за возможность назвать ее своею, 
и вместе съ тбмъ MHf> делается страшно при м ы сли,— а ну 
какъ она не выдержитъ семейной жизни? А она можетъ 
не выдержать. Я не встр'Ьчалъ еще человека, который могъ 
бы такъ глубоко чувствовать и вм есте съ тЬмъ быть спо- 
собнымъ на TaKie резю е переходы, какъ она. Вотъ теперь 
она тамъ въ уединеши думаегь. Я могу заранее съ у в е 
ренностью сказать, что, къ  какому бы выводу она ни при
шла, — онъ будетъ логиченъ, обоснованъ, глубоко продуманъ, 
но каковъ онъ будетъ, въ какую область залетягь ея мысли, 
каю я экстраординарныя посылки предпошлетъ она своему 
умозаключение — этого я даже приблизительно угадать не 
берусь, й  страдаю я отъ этой неизвестности неимоверно.

— Почему же ты ей не напишешь о всехъ  своихъ со- 
м н е т я х ъ , колебатяхъ? Тебе бы легче стало,-— посовето- 
валъ я ему.

— Эхъ, — произнесъ Павелъ, подымаясь изъ-за стола и 
натягивая на себя п ал ьто ,— самъ я  знаю, что написать 
ей могъ бы, да только, опять видно, что ты ее не знаешь: 
насиловать ея волю никакъ невозможно...

Мы расплатились за пиво и  вышли. Павелъ пошелъ 
домой, а я еще побродилъ немного при лунномъ свете. 
Б еседа съ товарищемъ долго занимала мои мысли, а лич
ность Ольги стала для меня еще более интересна.

ГЛАВА II.

После описаннаго разговора м не еще много разъ случа
лось беседовать съ Павломъ за кружкой пива на всевоз
можный темы, но когда речь  заходила объ Ольге, онъ вся- 
кШ разъ какъ бы умышленно отмалчивался. Ясно было, что 
онъ не хочегь касаться этой темы. Въ публике пого
ворили, поговорили объ этой девуш ке, перемыли ей, какъ 
следу отъ. косточки, но такъ какъ объ ОльгЬ новыхъ изве- 
cT iit никакихъ не было, а всякая тема при такихъ услов1яхъ 
скоро исчерпывается, то и о ней замолчали. Признаться, и 
я, встречая со стороны Павла постоянный отпоръ, пере- 
сталъ вскоре о ней думать.

Между тЬмъ настала весна. У меня кончались экзаме
ны, и  такъ какъ я разсчитывалъ провести следующгй годъ 
за границей, то для поддерж атя финансовъ съ первыми 
весенними ручьями началъ подыскивать себе подходящую 
кондищю на лето. Мои поиски долгое время оставались без
результатными, но, наконецъ, счастье мне улыбнулось— 
если можно назвать счаспемъ заниматься по полдня съ без-
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толкоеьшъ, великовозрастнымъ генеральскимъ сынкомъ, по- 
лучающимъ ежегодно по д ве  переэкзаменовки. До тЪхъ 
поръ этотъ юноша каждое лето давалъ xoponiiil заработокъ 
одному изъ моихъ товарищей, но на этогь разъ последшй 
реш илъ готовиться къ государственному экзамену и пере- 
далъ свой урокъ мне. Такимъ образомъ мне предстояло 
провести лето въ генеральскомъ именш , где-то въ глуши, 
вдали отъ железной дороги. Осведомившись предварительно 
объ этихъ услов1яхъ, я реш илъ запастись всемъ необходи- 
мымъ на лето и первымъ деломъ принялся делать выборки 
изъ своей библштеки. За  этимъ деломъ засталъ меня Па
велъ.

•— Куда это ты собрался? — спросилъ онъ, видя поэтиче
ский безпорядокъ моей комнаты.

— Точно куда — не могу тебе ответить, такъ какъ самъ 
не знаю настоящаго назван!я моего будущаго местопребы- 
в а т я .  Одно только м не известно, что оно находится не по 
далеку отъ какой-то деревеньки — Елани.

Павелъ стоялъ ко мне въ полуоборотъ и разсматривалъ 
какую -то книгу, но при моихъ словахъ онъ быстро повер
ну лъ  ко мне лицо и видимо удивленно переспросилъ:

— Оть какой деревеньки?
— Отъ Елани. А что? — спрашиваю.
— Да такъ. Ничего — ответилъ Павелъ и вскоре ушелъ.
Вечеромъ заходить опять.
— Ты когда, говорить, думаешь ехать?
— Завтра.
— Такъ поедемъ вм есте — я тоже туда ед у .
— А ты зачем ъ? — удивился я. — Разве меня одного не 

предостаточно для этого генеральскаго сына?
— Да совсемъ я  не къ твоему генералу — возразилъ 

Павелъ. — Я въ Елань еду .
— А зачем ъ тебе туда понадобилось?
— На тифозную эпидемш.
Потолковали мы съ нимъ еще немного, условились на- 

счетъ поездки и на другой же день чуть светъ выехали. 
Часовъ десять тащ илъ насъ поездъ, пока мы прибыли на 
маленькШ полустанокъ, откуда намъ предстояло еще версгь 
тридцать проехать на лош адяхъ до уезднаго городка, г>ъ 
которомъ мы разстались: Павелъ примкну лъ  къ санитарному 
отряду, направлявшемуся въ Елань, а я. переселъ въ пре
красную генеральскую коляску, еще накануне высланную за 
мной. Всю дорогу Павелъ быль необыкновенно оживленъ 
и на мое замечаш е, что онъ совсемъ не имеетъ вида че
ловека, едущ аго на такое серьезное и ответственное дело, 
только махнулъ рукой и ответилъ съ улыбкой:

— Давно уж ъ я въ своей родной степи не бывалъ—вотъ 
кровь и  взыграла.
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При нрощанш мы реш или возможно чаще видеться jrfe- 
томъ. Съ этой ц-Ьлью Павелъ долженъ былъ первымъ н аве
стить меня или уведомить какъ-нибудь о своомъ местожи
тельстве, о которомъ самъ онъ еще не им елъ вполне точнаго 
представлетя.

Прошло около двухъ недель. Я успелъ  уж е вполне 
освоиться и съ своимъ ученикомъ, и со всей генеральской 
семьей, а отъ Павла все еще не было ни слуху, ни духу, 
такъ что я  уже реш илъ было самъ отправиться наугадъ 
въ Елань, расположенную, действительно, очень близко отъ 
генеральской усадьбы, и попытаться разыскать тамъ своего 
пропавшаго друга. И вотъ вдругь однажды утромъ появляет
ся у  насъ на веранде мужикъ и, долго молча развязывая 
какой-то красный узелокъ, извлекаешь оттуда письмо.

— Отъ нашего дохтура — учителю, что съ наничемъ за
бавляются— пояснилъ онъ отъ себя адресъ на конверте.

Это было не письмо, а очень коротенькая записочка отъ 
Павла, въ которой онъ извинялся, ссылаясь на недостатокъ 
времени, за свое долгое молчанге, сож алея, что по той же 
самой причине никакъ не можегь самъ меня навестить, 
и просить, чтобы я, если время м не позволяетъ, пришелъ 
какъ - нибудь вечеркомъ въ Елань въ квартиру сельской учи
тельницы, Ольги Сергеевны, гд е  онъ бываегь почти ка
ждый вечеръ.

— Не стесняйся притти безъ п р и гл аш етя  въ чужой 
домъ—писалъ онъ. — Я уж е предупредилъ по этому поводу 
кого следовало, и тебе тамъ никто не удивится.

Эта записка пролила светъ  на м нопя соб ьтя , и только 
тогда мне стало понятно, почему моего друга понесло на 
эпидемш непременно въ Елань. Я не зналъ, куда уехала 
Ольга, и даже не подозревала что она учительствуетъ имен
но здесь. Окончивъ свои заняття, я  въ тотъ же вечеръ и, 
признаюсь, съ некоторымъ любопытствомъ, отправился въ 
Елань.

Въ деревенской ш коле, где, какъ мне сказали, живегь 
учительница, я  никого не засталъ.

— Барышня гулять пошли—пояснила м не баба, оче
видно, прислуживающая тутъ,—и наказали, чтобы, если кто 
придетъ, я  въ горницу провела.

И съ этими словами она открыла дверь въ небольшую 
комнатку, находящуюся рядомъ со школой. Это-то и  была 
«квартира» Ольги.

Странное в п е ч а та е те  произвела на меня эта комната: 
глиняный полъ, потолокъ и стены, выбеленные меломъ съ 
сильной прим1Ьсью фуксина, простенькая ж елезная кровать 
и возле нея, судя по" футляру, очень дорогая скрипка, рас
шатанный, некрашенный столикъ съ письменными принад
лежностями и на немъ прекрасный мраморный бюстъ Чай-



О Л Ь I' Л . 15

ковскаго; доморощенная грубая этажерка- заваленная пре
красными, ценными издащ ями; очень хорошо исполненный 
маслеными красками небольшой нортретъ Павла и тутъ же 
на натянутомъ холсгЬ начатая работа—к о т я  известной тар
таны — Встреча Данте и Беатриче. Сразу становилось яс- 
нымъ, что для хозяйки этой комнаты сущ ествую т пред
меты первой важности и второстепенной. Къ первымь отно
сились: литература, искусства и, пожалуй, чувства; ко вто- 
рымъ — все остальное въ жизни.

Пока я  предавался такимъ образомъ созерцашю и раз
мышлении, дверь тихонько отворилась, и я  впервые уви- 
далъ Ольгу. Я ожидалъ встретить отшельницу нисколько 
суровую, строгую, съ выражешемъ сильной воли на лиц'Ь. 
Каково же было мое удивленie, когда глазамъ моимъ пред
стало совершенно еще юное со зд ате  съ блЪднымъ личи- 
комъ, мягкими манерами и задумчивымъ, прив'Ьгливымъ взо- 
ромъ. Ольгу нельзя было назвать красивой, но весь ея 
обликъ хрупм й и нужный представлялъ чарующую пре
лесть.

— Такъ вотъ она какая, — подумалъ я , вставая ей на
встречу и  рекомендуясь.

Ольга дружески пожала мою руку.
. — Простите, что заставила васъ ждать, но Павелъ не 

могъ указать Mirfe точно времени вашего прихода, а  дежу
рить весь вечеръ на авось—не правда ли, скучно?—произ
несла она съ улыбкой.—Вотъ я и гуляла зд'Ьсь по-близости. 
Марьюшка, разведи-ка намъ самоваръ, а  то скоро ужо и 
другой паничъ придетъ,— обратилась она черезъ дверь къ 
прислуживающей женщлн1>.

— Такъ я, оказывается, сегодня удачно попадъ: Павелъ 
будетъ,— отнесся я  къ ОльгЬ, чтобы что-нибудь сказать.

— Да эту удачу вы можете им^ть иочги каждый ве
черъ—мы съ Павломъ вс1> вечера проводимъ вм’ЬсгЬ: развЪ 
иной разъ по какому-нибудь экстренному случаю его по
зову тъ.

Ольга сЬла къ  столу на одну изъ трехъ табуретокъ, на
ходившихся въ комнатЬ, и о чемъ-то глубоко задумалась. 
Улыбка уже не освещ ала ея лица, и  во мрак^ надвигаю
щихся сумерекъ оно приняло грустное, безпомощное вы- 
ражеше.

— А вотъ и П авелъ ,— сказала она, заслыша шумъ въ
C liH H X b .

Она не ошиблась — черезъ секунду вошелъ Павелъ. Онъ 
быль потный, въ пыли, но походка его и манеры при
няли опять тотъ бодрый, жизнерадостный оттЬнокъ, кото
рый онъ совс'Ьмъ было утратилъ зимою.

— Ахъ. здравствуй,— воскликнулъ онъ радостно, увидя 
меня.—Сейчасъ пожму твою руку, только прежде помыться
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надо.—Онъ перевелъ свой взглядъ на Ольгу.—А мы него 
такъ щ луныли?—отнесся онъ къ последней, подходя къ  ней 
ближе и загляды вая въ глаза.

— Ничего, такъ себ е ,— возразила Ольга, доставая поло
тенце и начиная поливать ему на руки.

— Охъ, какъ мне это твое «такъ себе» не но душ е, — 
произнесъ Павелъ, покачивая головой, но сейчасъ же пере- 
м енилъ тему, началъ разспрашивать меня о моихъ делахъ , 
разсказывать о своей деревенской практике и, по-видимому, 
чувствовалъ себя отлично. Ольга по-немножку тоже вышла 
изъ задумчивости, стала проявлять интересъ къ разсказамь 
Павла и моимъ, и, когда Марьюшка внесла въ комнату ши- 
пящ ш  и пнхтяшдй самоваръ и заж гла на столике лампу, 
мы все  трое уже весело болтали.

— А ты таки сегодня работала, — произнесъ между про- 
чимъ Павелъ. взглянувъ на холстъ.

— И съ рТдкимъ удовольсттлемъ,—подтвердила Ольга.
Разговоръ перешелъ на живопись, затЬмъ на музыку, на

литературу. Вечеръ прошелъ незаметно.
— Ну, однако, пора и честь знать — заметилъ Павелъ, 

вынимая часы. — Ты знаешь, что уже первый часъ: надо 
О льге покой дать.

Ольга Еышла на крыльцо проводить насъ. Была пре
красная, лунная ночь. Вся неприглядность, невзрачность де
ревушки какъ бы куд а-то  исчезла, потонула въ серебри- 
стыхъ, мягкихъ лучахъ.

— Какая роскошная теплая ночь, — произнесла Ольга, 
присаживаясь на перила и глядя на небо.

— Ради Бога, только не мечтай здесь слишкомъ долго,— 
попросилъ ПаЕелъ, прощаясь съ ней.

Мы пошли ЕмЪсте, такъ какъ намъ было по дороге. Па
велъ задумался и молчалъ.

— Ну, что, братъ, тебя поздравить можно?—прервалъ я 
его молчанге.—Скоро: Иса1я, ликуй?..

Павелъ безнадежно махнулъ рукой.
— До этого еще слишкомъ далеко, — ответилъ онъ груст

но и не прибавилъ въ те ч е те  всего пути больше ни слова. 
Я тоже не заговаривалъ. Такъ мы молча и разстались.

ГЛАВА III.

Съ тЬхъ поръ я еталъ частенько заглядывать къ ОльгЬ. 
Освобождался я обыкновенно раньше Павла и приходилъ 
къ ней еще засветло. Вначале Ольга какъ-будто  чувство
вала себя обязанной меня занимать, и это вносило некоторую 
натянутость въ наши отношен!я, но затЬмъ она стала по
немногу привыкать ко мне и совсЬмъ перестала со мной
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стесняться. При закате солнца ее тянуло обыкновенно въ 
поле на просторъ, и мы часами бродили съ ней по выгону 
въ ожидая in Павла. Ольга больше молчала. Я  говорилъ., 
Иногда она слушала меня, иногда—знаю это наверное—нетъ. 
На мои вопросы, о чемъ она думаетъ, она но большей части 
отшучивалась.

— Хочу весь м!ръ переделать,— скажетъ, или еще что- 
нибудь въ этомъ род1;. Но иногда мне удавалось вызвать ее 
и на откровенность. Было это всего два раза.

Какъ-то однажды Павелъ сильно запоздалъ. Мы долго бро
дили молча по полю. Солнце зашло. Начали спускаться 
сумерки. Наконецъ Ольга устала.

— Сядемъ, — предложила она, опускаясь на траву, и, 
обхЕативъ колени руками, стала задумчиво смотреть по тому 
направленно, откуда долженъ былъ притти Павелъ. Я с е л ь  
возле.

— Ольга Сергеевна, — началъ я  после минугнаго мол- 
чаш я, — какъ Еамъ не скучно жить здесь всю зиму совер
шенно одной въ такой глуш и?

Ольга посмотрела на меня сбоку.
— Кто вамъ еказалъ, что мне не скучно? М не очень 

скучно: но не потому, что я  живу одна и въ глуш и, а  
потому, что вообще жизнь — скучная вещь.

— Простите, Ольга Сергеевна, за откровенность,— возра- 
зилъ я,-— но мне кажется, что слова эти въ устахъ такой 
молодой девуш ки, какъ вы, не больше, какъ только фра
за. В едь неестественно въ ваши годы добраться до такого 
яркаго пессимизма. Да, наконецъ, что вамъ меш аетъ .устро
ить свою жизнь такъ, чтобы она не была скучна?

— Относительно того, что вамъ «кажется», я  ничего не 
имею вамъ сказать, такъ какъ ваши субъективный впе- 
чатлеш я, признаюсь, меня очень мало интересуютъ. Что же 
касается «пессимизма», до котораго я, по вашимъ словамъ, 
«добралась», то думаю, что до него нельзя «добираться»—онъ, 
къ сожалгЬшю, не справляясь ни о чьемъ желаши, самъ 
касается каждаго, кто хоть немного ум еетъ вникать въ 
окружающую жизнь, а въ этомъ, я  полагаю, вы ведь- мне 
не можете отказать? Последш я же ваши слова: «устроить 
свою жизнь такъ, чтобы она не была скучна»—даже звучать 
для меня какъ-то дико. Р азве жизнь можно устраивать?

— Мы съ вами, Ольга Сергеевна, говоримъ на разныхъ 
языкахъ, и потому намъ трудно понять другъ друга. Ска
жите, что вы подразумеваете подъ словомъ «жизнь»?

— Даръ напрасный, даръ случайны й...—продекламирова
ла она съ улыбкой.

— Ну, а более серьезнаго назначешя вы за жизнь не 
признаете?

— На себе я его что-то пока еще не испытываю — воз-
2
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разила она уже совершенно серьезно. — Беспорно, дгаопе на
ходили и теперь находятъ свое определенное на-значеше въ 
жизни, но всЬхъ ихъ, по-моему, можно разделить на д ве  
группы: одни дЪлаюгь безропотно свое маленькое дело, 
не задумываясь и не желая задумываться надъ н и м ъ — та- 
кихъ большинство; д р у п е — признаютъ только идею, кото
рой служатъУ которой посвящають самоотверженно свою 
жизнь: это — фанатики. Конечно, жизнь такихъ людей не 
безсодержательна, для нихъ она не «даръ напрасный, да])ъ 
случайный», но... но... ведь  э ти  люди — не свободные лю
ди: идея ихъ порабощаегь. Они въ нее верятъ  слепо, безъ 
анализа иначе, наверное, она бы зашаталась, и все здан1е въ 
одинъ прекрасный день обрушилось бы. Ч ем ъ ж е я виновата, 
если мне не светить ни одна такая идея, и если я  не могу 
относиться къ жизни безъ анализа? Меня многое интересуетъ 
въ жизни, но только до тЬхъ норъ. пока я  его не познаю. 
Тогда интересъ пропадаегь. II въ общемъ жизнь совершенно 
безе мысленна.

— Тогда, можетъ быть, проще всего было бы совсЬмъ 
прекратить такую жизнь, — продолжалъ я выпытывать Ольгу.

Она отрицательно покачала головой.
— Нетъ, зачемъ же? Р азве  смерть не такъ же безсмыс- 

ленна, какъ и жизнь? Смерть хороша, какъ единственное 
верное лекарство, разомъ прекращающее все  недуги, какъ 
моральные, такъ и физичесгае, но вЬдь я пока въ этомъ 
лекарстве не нуждаюсь, а м енять «просто такъ» одну без- 
содержателыюсть на другую, — какой же въ этомъ смыслъ?

Ольга замолчала, продолжая задумчиво глядеть на до
рогу.

— А мн’Ь все же каж ется ,— началъ я , минуту спустя,— 
что такая уединенная жизнь, которую вы ведете, кладетъ 
свой отпечатокъ на ваше м1росозерцате и даетъ еще больше, 
простора разному мудрствованйо, къ которому вы склон
ны но натуре.

— Можетъ быть.—согласилась Ольга,—только не думай
те, что я меньше «мудрствовала», когда ж ила тамъ въ 
города. Нисколько. Правда, я  была окружена не одними 
ребятишками, какъ тутъ. Я  могла пользоваться тамъ об- 
М’Ьном ъ мыслей, котораго мн’Ь здесь сильно не хватаетъ. Но, 
въ общемъ, я ведь и тамъ была одна и простору мудрство
вать им^ла сколько угодно. Не умею я какъ-то сживаться 
съ людьми, входить целикомъ въ ихъ интересы, и часто 
важное для другихъ — для меня является совсемъ незна- 
чителыш мъ. Я этого не считаю нужннмъ скрывать, а люди 
по большей части этого не пошшаютъ или не хотягь понять, 
и называютъ меня холодной. II было бы лучше, если бы я 
притворно имъ поддакивала, и тогда меня называли бы чут
кой, сердечной. У меня есть д ве  подруги, съ которыми я
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жила почти съ самаго детства, и, представьте, даже он'Ь 
меня ионимаюгъ превратно: въ лучшемъ случае, находить, 
какъ и вы, что я  мудрю, а  то и вовсе принисываюгъ мне 
какая-то гнусности. Разве после этою  не понятно, что я 
везде чувствую себя одинокой.

— Во'гъ вы говорите, Ольга Сергеевна, что васъ никто 
не можетъ понять. Что же вы находите себя такой уж ъ 
сложной натурой, которая не поддается пониматю  простыхъ 
смертныхъ?

— Наоборотъ — живо возразила Ольга — моя натура имен
но слишкомъ не сложна и потому, вероятно, и не можетъ 
никакъ усвоить себе гЬхъ здравыхъ нонятШ о жизни, ко
торый, какъ я  вижу, такъ легко усваиваются болыиинствомъ. 
Но почему людямъ такъ непр1ятно, когда человекъ въ си
лу  чего бы то ни было не можетъ улечься въ обычныя рамки, 
не можетъ проникнуться общепринятыми взглядами, а бро
дить между своими собраиями и ищетъ чего-то иного — 
самъ не зная чего. Почему такой челов'Ькъ остается всег
да одипокнмъ? Почему никто не задумается надъ иимъ, 
какъ надъ своимъ ж е несчастными братомъ, а  наоборотъ, 
онъ вызываетъ у большинства желаш е лягнуть его? — этой 
психологш я  никакъ постигнуть пе могу.

— Птакъ, вы въ своей жизни не встретили ни одного 
человека, который бы понялъ васъ какъ следуетъ, и от
того вы несчастны?

— Вотъ и вы меня превратно поняли, — произнесла Оль
га со вздохомъ. — Быть можетъ, я  не умею ясно выражаться, 
но только у меня въ мысляхъ не было говорить вамъ подоб
ную дичь. Я хотела только сказать, что на несчастнаго 
человека почему-то не принято смотреть, какъ просто на 
несчастнаго, а вовсе не потому онъ песчастень, что на него 
не такъ смотрягъ. Потомъ я  говорила не объ отношенш 
всехъ  людей поголовно, а  только объ обычномъ отношенш 
большинства, и касалась этого лиш ь постольку, поскольку 
это служ ить причиной чувства одиночества человека среди 
людей. Разве изъ  всего этого сл ед у  етъ, что я  не встре
чала въ жизни человека, который бы меня понималъ? А 
еще менее след у  етъ, чтобы я  поэтому была несчастна.

Ольга смолкла, но лица ея м не не было видно, такъ 
какъ уже совсемъ стемнело.

— Если хотите, — продолжала она после минутной па
узы, — то все мое несчастье заключается именно въ томъ, 
что я  встретила такого человека и полюбила его и мучусь 
теперь за него... А вотъ онъ и идегъ, эготъ человекъ ...— 
воскликнула она вдругъ сразу переменившимся веселымъ 
тономъ, ухитрившись различите что-то въ  темноте и по
дымаясь навстречу приближавшемуся къ намъ Павлу.

— Г де ты запропалъ? —. продолжала она, сжимая его
2*
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руки и перевешивая на себя его дорожную сумку. — Я уж ъ 
и надежду потеряла видеть тебя сегодня. Верно усталъ? 
голоденъ?

Павелъ былъ, какъ всегда, усталый и, какъ всегда, ве
селый. Мы все  направились къ  ш коле, и мои спутники 
всю дорогу оживленно болтали. А я молчалъ: мне было 
немного досадно, что Павелъ не опоздалъ еще на полча
са, и не далъ, такимъ образомъ, Ольге высказаться до кон
ца. А она меня очень интересовала и была въ  такомъ на- 
строенш, что, пожалуй, могла бы еще многое высказать. 
„Моментъ нрош елъ,— думалъ я ,— когда-когда еще удастся 
вызнать ее опять на откровенность".

ГЛАВА IV.

Мое сож алеш е оказалось не безоеновательнымъ. Ольга 
опять, какъ улитка, уш ла въ себя. Она была понрежнему 
мила, ухаживала за Павломъ, шутила, смеялась, молча
ла, когда на нее нападалъ такой стихъ, но едва лиш ь я 
пробовалъ возобновить разговоръ. прерванный тогда нояв- 
лешемъ Павла, какъ она сейчасъ же очень искусно м е
няла тему, и м не не удавалось выведать отъ нея ни сло
ва. Случай помогъ мне.

Какъ-то разъ генеральскШ сынокъ проявить во время 
урока небывалое прилежаше, и я  освободился ранее обык- 
новопнаго. Конечно, я немедленно отправился къ Ольге. 
Я не засталъ ея дома, но на этотъ разъ уже не сгалъ 
ожидать ее, какъ въ первый свой визитъ, въ ш коле, а  по- 
ш елъ разыскивать ее въ лесу, куда она, по словамъ Марьюш
ки, уш ла съ самаго обеда. Мне не стоило большого труда 
разыскать ее, такъ какъ я хорошо зналъ ея любимыя по
лянки, куда мы вм есте иной разъ ходили. Къ тому же 
и время приближалось осеннее: л есъ  поределъ, и глазъ могъ 
охватывать пространство на далекое разстояте. Медлен
но переступая и прислушиваясь къ  шороху сухихъ листь- 
евъ, я  вскоре, действительно, набрелъ на Ольгу. Она си д е
ла въ полуобороть ко мне, примостившись у обнаженныхъ 
корней старой ели. На коленяхъ у  нея лежала раскрытая 
книга, но она не читала. Нодперевъ руками голову, она 
задумчиво гл яд ел а  вдаль, и на глазахъ ея стояли слезы. 
Я остановился, не зная, какъ мне поступить: удалиться 
ли незаметно и не смущать ее въ такую минуту своимъ при- 
сутств1емъ, или же наоборотъ,— подойти и оказать ей со- 
чувств1е, въ которомъ она, быть можетъ, очень нуждалась. 
Я остановился на послЗзднемъ и умышленно произвелъ шумъ, 
какъ-бы зацепивш ись за ветку.

Ольга обернулась и увидела меня, но не обнаружила



О Л Ь Г А . 21

при этомъ никакого см у щ етя . Она спокойно выждала, по
ка я  подошелъ къ ней и с е л ь  рядомъ, и тогда протянула 
мне молча руку. Глаза ея продолжали оставаться влажны
ми, и она даже не подумала скрыть следы  своихъ слезъ. 
Она просто продолжала молчать. Я тоже молчалъ некото
рое время, но, наконецъ, не выдержалъ и спросилъ:

— Неужели неудовлетворенность жизни угнетаетъ васъ 
до слезъ?

Ольга горько улыбнулась.
— Опять не впопадъ, — сказала она.
— Ну, такъ что же въ такомъ случае  съ вами? — произ

несъ я  несколько возмущеннымъ тономъ, выходя изъ себя.
— Вамъ эго хочется знать изъ любопытства? — спросила 

серьезно Ольга.
— Почему вы такъ думаете?
— Потому что едва ли васъ могутъ интересовать мои чи

сто субъективный переж иватя.
Она меня окончательно разсердила.
— Засталъ васъ на местб преступлен in — въ слезахъ — 

сказалъ я ей съ  некоторой долей запальчивости, — такъ 
вотъ вамъ И’ хочется шутками и пустыми фразами зама
скировать все это. Гордость сатанинская.

— Нисколько, — Ольга отрицательно покачала головой.— 
Мне просто казалось, что я вызываю у  васъ какого-то де- 
шеваго сорта любопытство, и мне это было неир1ятно, и 
если я  въ  данномъ случае  ошиблась, — то я очень рада. 
Что же касается моего угнетен наго настроешя, если вы уж ъ 
такъ добиваетесь его причины, то оно происходить отъ того 
безвыходнаго положены, въ которомъ я  въ настоящее вре
мя нахожусь: я  положительно не знаю, что мне делать 
съ Павломъ.

При последнихъ словахъ ея я  насторожился.
— А что же съ Павломъ? — спросилъ я  минуту спустя, 

видя что она опять замолчала.
— Р азве  вы не замечаете, какимъ онъ опять сталъ за 

последнее время? Ходить, какъ въ воду опущенный. А 
что за причина? — У езж ать надо, за работу приниматься, 
какъ онъ самъ говорить, а у  него мозгъ только на одно 
и нанравленъ, — чтобы я за него замужъ вышла. Какъ но- 
жилъ, говорить, здесь около меня все лето, такъ еще хуже 
стало: даже подумать жутко опять одному въ городъ воз
вращаться. Боится, что не вы держ итъ,— запьетъ. Прошлую 
зиму, говорить, на волосокъ отъ этого былъ. А ведь  я 
его люблю, и мне его жалко. Я у ж ъ  не знаю, что при
думать.

— А почему бьг вамъ на самомъ д е л е  не выйти за не
го замужъ? — задалъ я вопросъ Ольге.

— Да потому, что мне кажется, что онъ сильно заблу-
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ждаегся, видя въ  этомъ единственное сп асете . Это не м/Ь- 
ра — никогда онъ со мной счастливь не будетъ.

— Почему вы такъ думаете? А мне вотъ кажется, сколь
ко я  васъ тутъ вм есте наблюдаю, — вы какъ нельзя более 
другъ къ другу подходите. Ведь, сознайтесь, вы сами не 
можете этого не знать, что никто ни въ чемъ не уместъ 
угодить Павлу такъ, какъ вы.

— Скажу вамъ на это, — возразила Ольга, — что вы обла
даете очень поверхностной наблюдательностью. Разве суть 
въ томъ, что я пришью ему все  пуговицы, перечищу его 
платья, накормлю его во-время, даже почитаю ему, когда 
онъ хочетъ. Это совсемъ не мудрено, и если бы я  всего 
этого даже не умела, то тоже было бы неважно: этому на
учиться при желанш  всегда можно. Но не объ этомъ речь , 
и не этого отъ меня Павелъ хочетъ. Если вы, действительно, 
какъ говорите, все время за нами наблюдали, то вы должны 
были заметить тогь пытливый взглядъ, который онъ всегда 
при встрече устремляетъ на меня, то тревожное выраже- 
Hie, которое появляется на его л ице всяшй разъ, какъ 
только я  грустна или задумчива. Онъ предпочелъ бы, 
чтобы я  ничего не ум ела делать, была бы гораздо глупее, 
чем ъ я  есть, лучш е капризничала, какъ большинство жен- 
щинъ, но только не задумывалась бы надъ неразрешимыми 
вопросами, не чувствовала бы постоянной неудовлетворен
ности жизни. А какъ могу я это сделать? — Этому уж ъ 
нельзя, къ сож аленш , научиться. Никакой бракъ отъ этого 
не спасетъ, и Павелъ только будетъ всю жизнь свою стра
дать. Ничего больше.

— Но согласитесь, — возразилъ я, — что вы ведь тоже мо
жете ошибаться. В едь это вамъ только кажется, что вый
дя замужъ за человека, котораго вы любите, вы будете 
такъ же неудовлетворены жизнью, какъ и теперь. А м не 
вотъ, представьте, кажется совершенно обратное: выйдете 
вы замужъ, появятся дети ; заботы о нихь, о ихъ воспитанш 
такь наполнять всю ваш у жизнь, что и вспоминать о быв
шей неудовлетворенности жизнью будетъ некогда.

— Т а т я  разсуждеш я я  уж е не разъ слыхала и въ жиз
ни и въ литературе,— произнесла задумчиво ■ О льга,—■ толь
ко въ  томъ-то и  дело, что у  меня (все какъ-то не такъ, 
какъ у  другихъ. Конечно, я  далеко не уверена, что все  мои 
взгляды и разсуждеш я правильны; больше того,— я хоте
ла бы, чтобы они были неправильны, чтобы наш елся кто- 
нибудь, кто разбилъ бы меня въ пухъ и прахъ и доказалъ 
бы мне, что я  въ корне во всемъ неправа, но, увы, такого 
что-то не находится. Наоборотъ, такой умница, какъ, на- 
примеръ, Павелъ, молчитъ. А почему онъ молчигь? — В е
роятно возразить ничего не имеетъ, а уж ъ онъ наверное 
охотнее, чем ъ кто-либо повернулъ бы вверхъ дномъ все



О Л Ь Г  А. 23

мое мгросозерцате. Менте умные люди, всегда, напримеръ, 
возражаютъ. Но что они возражаютъ? Боже, какъ все эхо 
у нихъ пахнетъ общими местами, какъ все нелепо, не- 
обосновано. Вы, напримеръ, находите, что можно найти 
полное удовлетвореше въ жизни, занявшись воспиташемъ 
своего ребенка. А ириходилъ ли вамъ въ голову вопросъ, 
который безусловно долженъ предшествовать такому успо- 
коешю: а для чего, вообще, являться на свЪтъ новому 
человеку? Разве такъ уж ъ мало людей на с в е те ?  Или 
с.уществующимъ людямъ такъ уж ъ  хорошо живется, что 
является невольное стрем лете осчастливить этой жизнью 
еще новыя и новыя создашя? Н етъ? Вамъ эти вопросы не 
приходили въ голову? Но ведь тогда же и ваше удовле- 
тъореше въ распространенш рода человеческаго является 
ничемъ не обоснованнымъ «просто такъ». Но допустимъ да
же, что ребенокъ уже существуетъ, — не мой ребенокъ, еь 
ваш ъ, и вы даете м не этого ребенка и говорите: «Воспи
тывай его, — пусть это будетъ целью  твоей жизни». Ска
жите, неужели вамъ, зная меня, не было бы странно это 
сделать. Неужели у васъ не вознйкъ бы на первомъ пла
не вопросъ: во имя чего же она его будетъ воспитывать, 
она, которая сама никакой почвы подъ ногами не име- 
етъ? Не замелькала ли бы въ такой серьезной мо- 
ментъ передъ вами странная картина массоваго самоубШ- 
ства наш нхъ детей, — явлеше, которое, увы, стало въ  на
ши дни считаться «бытовымъ», и источникомъ котораго, 
быть можетъ, служ ить именно эта безпочвенность?

Говоря это, Ольга сильно волновалась. Видно было, 
что я зад елъ  ея самыя чувствительный струны.

— Но позвольте, Ольга Сергеевна, не все  же дети, сла- 
Еа Богу, вешаются н стреляются, — значить, верно, и въ 
наше время есть какая-нибудь хоть плохенькая почва, за 
которую все же уцепиться можно. Вотъ и мы съ вами 
живы и невредимы, а уж ъ изъ детскаго возраста кажет
ся вышли, — попробовалъ я  пошутить. Но О льге было не 
до ш утокъ.

— Насъ съ  вами въ расчетъ брать н ел ьзя ,— возразила 
она, — наши родители были совсемъ д руп е  люди: у  нихъ 
былъ прочный фундамента въ жизни, — безотчетная ве
ра. Въ этой в е р е  они насъ и (воспитывали, учили насъ про
сто любить Бога и бояться его, и мы любили, и боялись 
и верили всему, потому что сами учителя наши были убеж 
дены въ правоте своего учеш я и вл1яли на насъ не сло
вами,. а именно этой убежденностью. И это задало намъ огром
ную мозговую работу въ п ер тд ъ  пробужден) я собственнаго 
сознашя, дало много горькихъ разочаровашй въ жизни, но 
спасло наше детство. Наши родители, основываясь на ве
ре, имели на все для ребенка готовый ответь, а съ ка-
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кимъ же багажомъ предстану я  передъ своимъ ребенкомъ, 
я, которая до основашя утратила свою старую датскую в1>- 
ру и не обрела взам^нъ ея ни-че-го. Я Me отрицаю, что 
и въ наше время M H orie  ум'Ьютъ какъ-то ладить со всЬм ъ: 
не в'Ьрятъ въ Бога, а д-Ьтей .своихъ закону Божьему учатъ, 
молиться заставляютъ; требуютъ отъ дфтей правды, а са
ми въ ихъ присутствш лгутъ и т. д. Но вгЬдь я же о 
нихъ и не говорю. Я говорю только, что я то сама уж ъ 
ни коимъ образомъ въ матери не гожусь и никогда за е о с н и - 
тан1е своего ребенка не взялась бы.

— Павелъ это знаетъ? — спросилъ я.
— Ну, конечно.
— И какъ же онъ къ  этому относится?
— Особенно ни к а к ъ : самъ, говорить, воспитывать буду.
При этихъ словахъ Ольга улыбнулась, но вскоре опять

лицо ея стало серьезно.
— Я вЪдь очень люблю д'Ьтей, — продолжала она мину

ту спустя,— и еще задолго до знакомства съ Павломъ надъ 
вс'Ьми этими вопросами раздумывала. Одно время даже при
нялась составлять грамматику жизни: длинную трехтомную 
повесть написала, въ которой вывела себя матерью и про
водила свои идеи о воспитанш. Почти годъ я  надъ этой 
повестью работала, каждая строчка въ ней нервами написана. 
II что же получилось въ итоге?-— Мое детище, моя милая, 
покладистая Маруся, усваивающая въ совершенстве все 
то, что м не хотелось вложить въ  нее воспиташемъ, эта 
самая М аруся'— не живетъ, а всю свою жизнь только му- 
чится и мучится именно благодаря моему воспитанш. 
Какъ я ни старалась, какъ ни разсматривала съ нею вм е
сте во все глаза вселенную, — я все же не наш ла для нея 
места въ жизни. Нтлъ, какая уж ъ я  мать.

Ольга печально покачала головой и встала.
— Пойдемте, поищемъ Павла, — предложила она мн’Ь, — а 

то онъ тоже сталъ теперь частенько уединяться, — видно, 
отъ меня заразился.

Мы пошли по направленш  къ ш коле и по дороге, д е й 
ствительно, встретили Павла. Онъ ш елъ медленно, опустивъ 
голову и машинально сбивая ирутикомъ попадавппеся 
цветы.

— П авелъ !— окликнула его издали О льга,— что за раз
бойничьи инстинкты?— чем ъ цветы передъ тобой провини
лись?

Павелъ поднялъ голову, увиделъ  Ольгу и улыбнулся 
ей. Но скоро онъ опять сталъ печальнымъ, и какъ Ольга 
ни старалась развеселить его, — ей въ теч ете  всего вече
ра ни разу это не удалось. Мне было тоже .какъ-то не 
по себ^, и я уш елъ домой раньше обыкновеннаго. А Па
велъ можетъ нехорошо кончить, — раздумывалъ я дорогой.
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Когда я на другое утро вышелъ на веранду къ чаю. 
там ъ сто я лъ опять тотъ же мужикъ изъ Елани, и опять 
же изъ краснаго узелка вынулъ м не письмо отъ Павла. 
И письмо его опять было коротенькое, но только содержа- 
H ie  письма заставило меня сначала протереть себе глаза, 
а  потомъ только пожать плечами. На лоскутке бумаги кра
сивыми, твердымъ почеркомъ Павла было написано:

«Поздравь м ен я ,— я  женюсь. Вчера Ольга дала свое со
гласие».

Вечеромъ я, конечно, пошелъ къ нимъ. Я засталъ ихъ 
вместе. Павелъ прямо весь преобразился: это было само 
олицетвореше счастья. Никогда ни до этого, ни после не 
видалъ я  его такимъ. Онъ положительно боготворилъ Оль
гу, дыш алъ ею, сдувалъ съ нея пылинки. И Ольга тоже 
была очень мила: лицо еще бледнее, чем ъ накануне, широ
ко раскрытые, задумчивые глаза съ такой доброй, согре
вающей улыбкой, светящ ей откуда-то изъ глубины зрач- 
ковъ, и эта милая женственность во всемъ...

Черезъ два дня я  уезж алъ  за границу. Они стояли подъ 
руку въ пыли проселочной дороги, махали платкомъ вследъ 
моему удаляющемуся экипажу и посылали свои пож ел атя . 
Я отвечалъ имъ тем ь  же. Ахъ, какъ мне хотелось тогда, 
чтобы они были счастливы.

ГЛАВА V.

Вечеромъ я, конечно, пошелъ къ нимъ. Я засталъ ихъ 
границей, и за эти года я  невольно усп'блъ утратить почти 
все  свои старыя связи. Съ смешаннымъ чувствомъ радости 
и любопытства подъезж алъ я  после такого долгаго отсутств1я 
къ  Москве, гд е  мне предстояло провести несколько дней 
по дороге на югъ Poccin. Я сталъ перебирать въ памяти 
имена знакомыхъ и родныхъ, которые по моимъ соображе- 
ш ямъ могли быть въ то время въ Москве, и  вспомнилъ одну 
свою кузину, года три тому назадъ вышедшую замужъ и 
жившую тамъ безвыездно. Къ н ей -то  я  и направился сей- 
часъ по проезде.

Несмотря на радость, вызванную моимъ неожиданнымъ 
посещешемъ, кузина моя была очень озабочена — у  нея 
былъ боленъ ребенокъ, и она съ минуты на минуту ждала 
врача. Видя, какъ некстати я попалъ, я  хотеть  сейчасъ 
же удалиться, но меня не пустили и заставили въ одино- 
ч:естве бродить по пустой гостиной. Я пересмотрелъ все 
альбомы съ фотограф1ями, пробежалъ несколько номеровъ 
неизменной «Нивы» и, наконецъ, принялся было за забы
тую к е м ъ -то  на окне геометрш Давыдова, когда въ  пе
редней раздался звонокъ, и вследъ за нимъ на пороге го
стиной появился такъ страстно ожидаемый въ семье док-
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торъ. Я поднялъ голову, и  наши взгляды встретились: пе
редо мной стоялъ Павелъ. Оказалось, что онъ уж е прак- 
тикуетъ въ Москве. Онъ д аль м не свой адресъ и взялъ 
съ меня слово, что я  въ  топ-, же день пр1еду къ нему.

Въ семействе моей кузины Павелъ лечилъ уж е не пер
вый разъ, и тутъ мне удалось узнать, что онъ давно же- 
натъ и имеетъ сына. Относительно жены его кузина моя 
выразилась какъ-то неясно: не то она ея не знаетъ, не то 
она ея не лю бить— словомъ, разобрать было трудно.

По дороге къ старому товарищу я  воекресилъ въ своей 
памяти образъ Ольги и пробовалъ представить ее себе въ 
роли матери, хозяйки. Я вспомнилъ наши разговоры въ 
Клали и невольно подумалъ при этомъ: вероятно, за это 
время все  сомнения ея уж е успели  улечься, и  изъ нея 
получился заурядный типъ мамаши.

Павелъ самъ открылъ мне дверь и нровелъ меня къ 
себе въ  кабинета. Тутъ при свете  лампы я хорошо раз- 
смотрелъ его: онъ сильно похуделъ, въ его каштановые 
волосы прокралась седина, въ маиерахъ проявилась не свой* 
ственная ему раньше суетливость.
. — Однако рано, братъ, ты вздумалъ седеть , — пошутилъ 

я, садясь съ нимъ рядомъ на удобную кожаную кушетку.
Павелъ улыбнулся.
— Это еще полбеды — лишь бы хуже чего не было,— 

произнесъ онъ, задумчиво глядя на светъ, и въ  голосе его 
послышались грустныя нотки. Но онъ сейчасъ же переме- 
нилъ тонъ и сталъ съ интересомъ разспрашивать меня о 
моей жизни за границей. Я много и  долго разсказывалъ ему, 
а самъ все посматривалъ на дверь въ ожидаши, что вотъ- 
вотъ появится Ольга, которую м не очень хотелось видеть. 
Наконецъ, дверь на самомъ д е л е  отворилась, но вместо ожи
даемой Ольги въ кабинета вошелъ маленький мальчикъ.

— Папа, пойдемъ обедать,— обратился онъ къ Павлу, 
но при виде чужого человека несколько смутился и остано
вился въ  нерешительности посреди комнаты.

— Сейчасъ, Алеша, сей часъ ,— засуетился отецъ. — Ска
жи, чтобы еще приборъ поставили: дядя съ нами обедать 
будетъ. Видно, Ольга не придетъ уж ъ сегодня къ обеду— 
я ео все поджидалъ, — обратился онъ ко мне, — у нихъ тамъ 
теперь такая масса дела.

— Где это у нихъ? — спросилъ я, направляясь вм есте 
съ Павломъ въ столовую.

— Ахъ да, — спохватился Павелъ, — ты ведь и не зна
ешь: Ольга уж ъ второй годъ, какъ на сцене. Всю прошлую 
зиму въ Н. играла, а въ этомъ году въ Москве.

— Вота какъ, — удивился я. — Я и не подозревалъ за 
ней сценическихъ наклонностей.

— Какъ же, какъ же, — продолжалъ Павелъ, подвязывая
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Алеш® салфетку и налитая супъ. — Четыре года усердно 
проработала, филармошю окончила., а теперь выступаетъ. Се
годня первый разъ въ Анфисе. Волнуется страшно. А игра- 
етъ хорошо, съ душой. Хочешь, пойдемъ сегодня, по- 
смотримъ?

Я охотно согласился.
II я  увидалъ ее на сцене.
Много хорошаго я внделъ  въ своей жизни на сцене. 

Все помнится, забывается, вспоминается. Но Ольгу въ роли 
Анфисы — я  никогда не забуду. Не потому, чтобы Ольга 
была уж ъ  такой талантливой артисткой, не Потому, чтобы 
роль Анфисы ей уж ъ такъ подходила. Н етъ. Но передъ 
нами на сцене былъ человекъ, который не игралъ — а ж иль, 
который не произносилъ «роль», а  вскрывалъ язвы душ и 
своей, и это страшно било по нервамъ. Когда она къ послед- 
немъ действш  вполголоса убаюкивала Костомарова — те- 
атръ не дышалъ. Я мелькомъ взглянулъ на Павла. Въ эту 
минуту онъ съ такой тоской и мукой гл яд ел ъ  на Ольгу, что 
мне его стало отъ душ и жаль.

По окончанш представлешя я  хотелъ ехать домой, но 
Павелъ удержалъ меня.

— Куда ты? Не хочешь даже повидаться съ Ольгой? Она 
узнаетъ — обидится. Поедемъ къ  намъ поужинать.

Я покорился, по Павелъ напрасно боялся, что Ольга оби
дится. Какъ въ  чаду вышла она изъ театра, машинально 
поздоровалась со мной, машинально отвечала на наши во
просы и машинально ела.

— Ольга? — обратился къ ней въ конце ужина Павелъ.— 
Алеша очень горевалъ, что не виделъ  тебя сегодня, и про- 
силъ меня, чтобы ты его на ночь поцеловала.

— Х орош о,— отозвалась Ольга и встала изъ-за стола.
Я сталъ прощаться. Павелъ пошелъ меня проводить.
—- Знаешь, брать, — предложилъ онъ мне, когда мы по

равнялись съ  небольшимъ каоачкомъ — вспомнимъ - ка ста
рину: зайдем ъ— побеседуемъ. Богъ знаегь, когда намъ еще 
суждено будетъ встретиться.

Мы завернули и опять заняли отдельный кабинетикъ, 
какъ много л етъ  тому назадъ. Павелъ потребовалъ пива.

— Ну, — началъ онъ, — смотришь ты на нашу жизнь и 
диву даеш ься? Говори правду.

— Да, признаться, не ожидалъ, что такъ ваша жизнь 
сложится. Какъ это вышло, что Ольга Сергеевна до сцены 
додумалась?

— Что она додумалась — въ этомъ ничего удивительпаго 
нетъ . Разве можно предвидеть, до чего она способна до
думаться? А какъ все это вышло? — Такъ я  этого и самъ 
какъ следу етъ не знаю. Поженились мы съ ней тогда вско
ре после твоего отъезда и такъ хорошо зажили, что лучш е
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и желать нельзя. Я университетъ кончалъ, а она себъ дома 
копалась: рисовала, играла, писала. Только прошло такъ 
съ  полгода, вижу — начала моя Ольга опять задумываться. 
Ничего мн'Ь не говорить и даже, наоборотъ, веселой быть 
старается, но В'Ьдь отъ меня довольно трудно скрыться. 
Сталъ думать, что за причина? Тоже ее не спрашиваю, 
а  только по м'Ьр'Ь силъ развлечь ее стараюсь. А тутъ она 
еще въ то время Алешу ожидала. Можетъ и эго, думаю, на 
нее вл1яегь. Зам1зтилъ, что охотн1ю всего она въ театръ 
ходить, и давай ее водить по театрамъ. Господи, чего только 
мы съ ней за-ту зиму не (пересмотр "Кти. Разъ какъ-то она и 
говорить мн1г.

— Знаешь, не будь я  замужемъ, я бы сейчасъ въ Москву' 
поехала и поступила бы тамъ въ филармошю.

— ЧгЬмъ же, спрашиваю, теб'Ь замужество мЪшаетъ? Вотъ 
я кончу, переТ>демъ въ Москву, и поступай, куда хочешь.

— Ну вотъ. говорить, калия глупости. Сама младенца на 
св1>тъ произвести собираюсь,- туть я дома нужна буду, и 
вдругъ въ филармошю пользу.

Даже обиделась на мое прсдложен1е.
— Что жъ, отвечаю, д'бло твое. Я ж ъ тебя ни въ чемъ 

не неволю.
Такъ на этомъ разговоръ у  насъ и кончился.
Наступила весна. Появился на св'Ьтъ Алеша. Вотъ тутъ и 

пошли пытки. Привязалась она къ нему сильно. Съ рукъ 
не спускаетъ. Все забросила — только съ нимъ однимъ и 
возится. А мальчикъ какъ на зло хир'Ьетъ не по днямъ, 
а  по часамъ. Вижу я, что ему Ольгино молоко не въ прокъ. 
Вся ея нервность, впечатлительность непосредственно на ре
бенка отражается. Высказалъ я  ей свое предположеше, посо
ветовались со врачомъ, онъ подтвердилъ, и пришлось 
намъ взять для Алеши кормилицу. М альчикъ сразу по
правился. Ольга долго молча присматривалась и къ  нему и 
къ кормилиц^, а  потомъ оовсЪмъ почти перестала въ датскую 
заглядывать. Грустная такая стала; сидитъ ц1злыми днями 
одна — читаетъ.

— Что это ты, Оличка, — спрашиваю я у нея однажды— 
совсЬмъ что-то къ АлепгЬ не заглядываешь?

— А зач1>мъ,— спрашиваетъ, — мнЬ туда заглядывать? 
Себя тЬшить? Кормилица у  него прекрасная, и больше пока 
ему ничего не надо.

— Что же ты такая грустная,— продолжаю я спраши
вать.

— Такъ, — говорить,—как ъ -то  обидно: даже тутъ на пер- 
выхъ порахъ я уже не погодилась.

— Полно, говорю, Ольга, нервничать изъ-за такихъ пу- 
стяковъ. Займись лучш е ч'Ьмъ-нибудь. Вонь ты рисоваше 
совс1шъ забросила, къ роялю уж ъ  и не помню когда под
ходила.
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— Что-го не хочется, отвечаетъ и опять за книжку.
Т ем ь временемъ мы переехали въ Москву, и я занялся

практикой. Въ последней мне повезло, и я сталъ про
водить массу времени вн е семьи. Забегу , бывало, разъ 
въ день въ дехскую къ Алеш'б, да Ольгу только за 
обедомъ да по ночамъ и виделъ . Замечаю, что ей опять 
сильно не по себе, хотя сама бодрится и даже виду подать 
не хочетъ. Ухаживаетъ за мной, объ А леш е опять заботить
ся стала, даже хозяйствомъ занялась, а по ночамъ, вижу, 
не сгштъ. Какъ заметить, что я  на нее смотрю, такъ глаза 
закроешь, но не спить. А у меня, какъ нарочно, больныхъ 
прибываетъ. Принимаю, а у самого кошки на сердце скре- 
бутъ — гложетъ меня Ольгино состояше да и только.

Прихожу разъ обедать, а Ольга мне и говорить:
— Знаешь, я сегодня въ филармонпо записалась.
— И отлично, говорю, сделала, — времени у  тебя свобод- 

наго достаточно: отчего не употребить его продуктивно.
Прильнула она ко мне, приласкалась, и даже глаза у 

нея заблестели.
— Такъ ты, говорить, значить ничего не имееш ь про- 

тивъ? Спасибо тебе. А я  уж ъ въ свою очередь постараюсь, 
чтобы вы съ Алешей отъ этой моей затеи  не пострадали.

II начала она «стараться». И вышло хуже, чем ъ до тЪхъ 
поръ было. Ни въ чемъ она какъ-то не можетъ найти ме
ры. Взялась за зан яп я  тадъ, какъ и представить себе не
возможно. Успехи стала делать невероятные. Но все это 
какъ въ лихорадке. Проработаешь такъ некоторое время, а 
тамъ начинаются угры зеш я совести: и не мать-де она,— 
Алешу забросила, и обо мне нисколько не заботится и т. д. 
С каж еш ь:

— Полно, Ольга, перестань себя м учить,— еще хуже.
— Ты самъ, говорить, отлично видишь, какая я  возму

тительная. Чего ж е ты меня утеш ать вздумалъ? Я не ре
бенокъ.

И вдругъ сразу прерветъ все  занятая, иерестанетъ со- 
всЪмъ читать и целыми днями напролеть съ Алешей на 
ковре играетъ. Иной разъ -тайе перерывы долго затяги
вались. Заметиш ь ей:

— Ты бы, Ольга, хоть немного занялась: ведь потомъ 
не по силамъ, трудно будетъ.

— А хъ,— ответить ,— отстань, пожалуйста. Слышать не 
могу объ этихъ з а н я т х ъ .  Все это одна ерунда. •

Но на самомъ д е л е  это оказалось совсемъ не ерундой. 
Она сама себя обманывала или старалась обмануть. Ее какъ 
бабочку къ  огню тянуло въ эту самую филармотю , только 
тамъ она и жила, только за заняиям и и оживлялась. Про
болтается такъ некоторое время, а  иотомъ ночи напролеть 
работаетъ, ни минуты отдыха себе не даетъ. Что это было 
за мученье, пока прошли эти несчастные четыре года. Сколь
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ко разъ бросала она заниматься, проклинала эту: филармошю, 
и въ концЪ концовъ все-таки  возвращалась къ  ней — оста
новиться совсЬмъ было уж е сверхъ ея силъ. Это была жизнь 
одними нервами.

— А теперь? — спросилъ я, видя, что Павелъ смолкъ.
— Что теперь? Д а и теперь не лучше. ВидЪлъ сегодня 

этотъ нервный подъемъ на сценЬ и эту невменяемость поел!» 
сцены? Теперь ей полный покой, отдыхъ нуженъ. А разве 
она будетъ отдыхать? Я уб'Ьждень, что она з ъ  данную минуту 
сидитъ надъ Алешиной кроваткой и занимается самоана- 
лизомъ, и копается въ душ Ь своей, и на утро нридеть 
къ  заключенно, что надо бросить сцену и ртдать себя цЬ- 
ликомъ семье, и будетъ мучиться, и не бросить. А черезъ 
два дня пожалучгге опять играть. Опять страшный нервный 
подъемъ и такъ безъ конца... Впрочемъ, въ посл'Ьднемъ я, 
кажется, къ сожал1>шю, не иравъ. Страшно боюсь, что въ 
одинъ прекрасный день настанетъ конецъ. Хотя какой? — 
Даже приблизительно не знаю.

— А чего ты въ сущности такъ боишься конца? Ведь, 
согласись, что таше ненормальный отношешя не могутъ 
долго тянуться, да что въ нихъ и  за толкъ? Вы оба толь
ко страдаете.

Павелъ задумался.
— Такъ-то такъ, — продолжалъ онъ, минуту спустя,—• 

сладости въ этомъ конечно мало. А только знаешь ли ты. 
что значить для меня Ольга? В едь это одновременно мое 
самое большое горе и моя лучш ая радость. Я ее такъ 
люблю и люблю именно такой, какова она есть, со 
вс Тми ея минусами и плюсами, что если бы мне сказали, 
что Ольга станетъ ровной, спокойной, что наша жизнь вой- 
детъ, наконецъ, въ нормальную колею, я еще не знаю, 
обрадовался ли бы я  этому? В едь тогда это была бы уже 
не Ольга... И я самъ не знаю, чего бы я хогблъ, стараюсь 
не заглядывать впередъ и объ одномъ только въ дупгЬ мо
лю, чтобы хуже не было.

Павелъ смолкъ и больше къ  этой томе не возвращался. 
Мы посидели съ нимъ еще .немного, поговорили о посто- 
роннемъ, и разошлись. На утро я хогЬлъ еще разъ къ 
нему зайти, но что-то помешало. А тамъ я  у'Ьхалъ. Такъ 
я его больше въ Москве и не видалъ.

ГЛАВА VI.

Прошло три года. Какъ - то по д'Ьламъ службы мн’Ь 
пришлось проезжать черезъ Н. Пассажировъ было немно
го, и я одинъ занималъ целое купе второго класса. Стан- 
цш  за три до Н. дверь моего купе щлогкрылась, и ко мне 
заглянулъ маленький тщедушный гимназистикъ.
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— Папа, иди сю да,— тутъ свободно,— обратился онъ къ 
следовавшему за ниыъ господину, и сгалъ поспешно рас
полагаться на противоположномъ диванчике. Минуту спу
стя, въ купе вошелъ худой, высокий, несколько сгорблен
ный господинъ, въ когоромъ я  не безъ труда узналъ Павла.

— Какими судьбами? — восклпкнулъ онъ, пожимая мне 
р у к у .— Вотъ уж ъ не ожидалъ встретить.

— А ты такъ  сюда изъ Москвы иопалъ? — спросилъ я 
въ свою очередь, осматривая его и Алешу.

— Алеша, иди къ н а м ъ ,— раздался детскш  голосъ въ 
корридоре, — у  насъ освободилось.

Алеша проворно исчезъ.
— Это что же там ъ —-твое дальнейш ее потомство? — спро

силъ онъ, указывая головой на корридоръ.
Павелъ грустно улыбнулся.
— Н етъ, гд е  тамъ. Мы уж ъ съ Алешей теперь бобыли.
— .Что значить, — бобыли? — спросилъ я  съ тайной тре

вогой, такъ какъ въ ту минуту въ голове у меня мельк
нула м ы сль,— уж ъ не умерла ли Ольга.

— Д а такъ, — ответилъ Павелъ тихо, — уш ла отъ насъ 
Ольга.

Въ купе воцарилось молчаше. Павелъ закурилъ папи
росу, затянулся и откинулся на спинку дивана. Встреча 
со мной и мой неуместный вопросъ очевидно многое раз
бередили въ его душ е.

— Помнишь, тогда въ Москве, — началъ онъ после про
долж ительная молчашя, — я говорилъ тебе, что боюсь кон
ца? Я предчувствовалъ, что онъ скоро будетъ. И это пред- 
чувств1е, къ сожалешю, меня не обмануло.

Немного времени спустя, после нашего разговора, при
ходить ко м не Ольга — такая серьезная, сосредоточенная. 
Я только взглянулъ на н ее ,— такъ сердце у  меня и сжа
лось: сразу понялъ, что сейчасъ конецъ будетъ. А она 
увидала, что я  занимаюсь у  стола и остановилась сначала 
въ нерешительности, а  потомъ говорить:

— Не можешь ли ты, Павелъ, уделить м не немного в р е - '
мени? . ,

— Пзволь, говорю, голубка, что хочешь?
С ели мы съ ней рядомъ на диванъ. Она молчнтъ. Ви

ж у ,— тяжело ей начинать. И страшно м не ее жаль стало. 
Пришелъ я  ей самъ на помощь.

— Я 'знаю, О л я ,— говорю я  е й ,— зачем ъ ты пришла: 
жизнь -тебе эта не по силам ъ,— не по тебе она. Правда?

— Д а ,— отвечаетъ, и опять замолчала.
— Такъ къ какому же ты исходу пришла? — спрашиваю.
Отвечаешь:
— Отпусти меня, пожалуйста.
Въ глазахъ у  меня въ тотъ меменгь помутилось, сте 

ны запрыгали, но я совладалъ съ собой. Спрашиваю только:
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— Какъ я^е ты хочешь, чтобы я тебя отпустилъ? Такъ 
просто, или... чтобы далъ разводъ?

— Это мне безразлично. Какъ ты самъ хочешь. Раз- 
ьодъ мне не нуженъ, — фамил1я  твоя меня не можетъ тяго
тить. Я просто пришла къ заключенш, что двумъ Богамъ 
служить не въ силахъ. Это не ж и зн ь,— а одно мученье. 
Всемъ намъ будетъ лучше, если мы будемъ жить порознь.

Такъ и порушили. Ольга уехала отъ насъ, сняла себе 
квартирку недалеко отъ театра и занялась своимъ деломъ. 
Я прождалъ целый го д ъ ,— все думалъ: можетъ она пе
редумаешь, захочетъ къ намъ вернуться, а какъ увиделъ , 
что это у нея уже крепко, — взялъ Алешу и переехалъ 
сюда: не подъ силу тяжело въ Москве для меня стало.

Стемнело. Павелъ смолкъ. Мне не видно было его ли
ца, только огонекъ папиросы вы делялся во мраке.

— А несправедливо какъ въ жизни бываешь, — началъ 
онъ снова.— Ведь вотъ живу я исключительно для Але
ши. Не будь его — я, можетъ быть, давно уж ъ спился бы. 
А спроси, кого любишь Алеша? — Ольгу. Меня онъ, прав
да, тоже любишь, но только совсемъ иначе, а въ ней такъ 
онъ положительно души не чаетъ. Ир1езжала она къ намъ 
эгимъ летомъ, прожила около месяца, — такъ онъ букваль
но ни на ш агъ отъ нея це отходилъ. Д а и теперь только 
и разговоровъ, какъ мы съ нимъ на Рождество къ маме 
поедемъ... Д а оно, впрочемъ, и попятно. Разве можно не 
любить О льгу?—Если бы только ты зналъ, какъ она хороша. 
Что это были за чудные дни, которые она провела здесь 
съ нами. И временами мне, безумцу, даже начинало ка
заться. что она, можешь быть, вернется. Но прошло неко
торое время, и мы опять начали ей становиться въ тягость. 
Поспешно собралась она и уехала, стараясь, чтобы я  не 
заметилъ ея 'состояшя... Н етъ ... Ольга уж е не вернзтся...

— Папа, намъ выходить, — раздался изъ корридора го- 
лосъ Алеши.

Павелъ поднялся. Мы крепко пожали другъ другу ру 
ки, и онъ вышелъ изъ купе. Когда поездъ остановился, 
я  виделъ , какъ Павелъ пошелъ рядомъ съ Алешей по де
баркадеру Н-скаго вокзала.

Поездъ двинулся дальше. Я продолжалъ смотреть въ 
окно. Стало совсемъ темно, и на черномъ фоне ночи передо 
мной ярко висту пиль образъ Ольги. Въ тотъ мемепшь я 
не у м ел ь  не обвинить се, ни оправдать, да и теперь, въ 
сущности, я этого не умею. Но только всякш  разъ, когда 
я встречаю въ жизни молодую девуш ку, задумывающуюся 
надъ сложнымъ ходомъ ж и зн и ,— я вспоминаю Ольгу, и 
когда я  вижу юную мать, — я опять вспоминаю Ольгу, и 
когда я вижу д ве  разбитыхъ жизни, — я тоже вспоминаю 
Ольгу. Уирекъ ли это ей?...

Лид1я Гондель.
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ихо... тихо... Уснула природа. Замерла... успо
коилась... Ни одинъ листъ не шелохнется, 
ни одинъ звукъ не тревожить таинственной 
тишины... ИзрЬдка налетать лЬнивый, еле 
замЬтный, в'Ьтерокъ, несмЬло тронетъ вер
хушки деревьевъ и, какъ бы испугавшись 
своей дерзости, замретъ въ листвЬ. Зв'Ьздъ 
не видно. Точно и онЬ боятся нарушить сво- 

пмъ блескомъ великШ, таинственный сонъ. Природа спить... 
Люди не спятъ...

Не спится имъ, безпокойнымъ... Манить ихъ эта тишь, 
манить подъ свою душистую, неподвижную сЬнь заснувппй 
лЬсъ. Ослабли намученные нервы, открывается душ а и 
ждетъ чего-то неизвЬданнаго, новаго, чего-то , непремЬнпо, 
прекраснаго. Ослабли струны души, какъ ослабЬваютъ стру
ны арфы, неумолчно и долго звучавипя... Чего хочешь ты, 
сердце неугомонное? Чего ждеш ь? Куда? Н австречу чему 
рвешься ты? ВЬдь нЬть ничего! Все обманъ... все мираж ъ!.. 
Это душ истая ночь такъ смутила тебя! Она что-то шепчетъ и  
что-то  су лить ... Тебя обманегь ея  тиш ина!..

Робкгй в'Ьтерокъ пахнулъ запахомъ тополя... к аш е-то  
цвЬты прислали на его крыльяхъ свой аромать...

Я помню другую такую же ночь. Я помню, какъ она 
окутала садъ своимъ волшебнымъ покрываломъ; какъ онъ 
замерь въ ея тахихъ и  властныхъ объяпяхъ . Помню, какъ 
одуряюще пахли цвЬты... помню, какъ лилш  нЬжно 6Ь- 
л'Ьли... Едва чернЬлся заброшенный прудъ... и рыбы и тЬ 
не играли...

Какъ была хороша эта ночь... какъ ласкала она послЬ 
жаркаго дня, какъ манила она... Сколько счастья сулила
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она и сдержать обещаю й своихъ не могла... Вотъ теперь 
я  одна... разбита душ а и не верится больше уж ъ этимъ 
ночамъ... А тогда... сколько веры  вселяли мне въ душу 
опе!..

Какъ доверчиво, жадно смотрела впередъ, сколько сча
стья ждала я  отъ M ip a ! .. Мы встречались тогда на скамье 
у  пруда... мы скрывали отъ всехъ наши встречи; мы лю
били таинственность этихъ минуть и мы съ трепетомъ ихъ 
ожидали...

Боже! какъ радостно, молодо билося сердце въ груди, 
какъ верилось въ счастье, въ любовь безконечную, какъ 
верилось въ силы свои молодыя!..

Помню я  эту дивную ночь!.. Все уснуло кругомъ... 
не спали лишь мы... До того ль было намъ, когда мы такъ 
безумно любили, когда м1ръ намъ казался волшебной стра
ной!

Д ля насъ такъ была хороша эта ночь, для насъ распу
скались и пахли цветы! Мы молчали... Да къ чему и слова, 
когда сердце за насъ говорило? Оно пело намъ громкую 
песнь любвп. и мы лишь той п есн е  внимали... Тесно при
жавшись другъ къ другу, мы слуш али шел есть листвы... 
Баюкала нежно насъ ночь голубая, своимъ осеняла кры- 
ломъ... Какъ полны были мы нашимъ счастьем ъ. тогда!..

Незаметно промчалося время, пора разставаться пришла. 
Какъ и л и  не хотелось намъ прочь отъ пруда, разставаться 
какъ намъ не хотелось!

Чуяло сердце тяжелые дни, знало, что счастья не бу
детъ; знало, что муки насъ ждутъ впереди... и такъ больно, 
тоскливо вдругъ сжалось...

Какъ много сулило намъ время былое и какъ мало оно 
намъ дало!..

И сегодня ночь какъ тогда хороша!.. Кого же снова 
обманешь она? О, какъ хочется снова попасть въ этотъ садъ, 
какъ хочется снова увидеть скамыо!.. Хоть на мигъ прежнее 
счастье вернуть, пережить еще разъ ту волшебную ночь!.. 
Заглянуть еще разъ въ голубые глава и прочесть въ нихъ 
восторгъ и любовь... И такъ нежно, такъ крепко родного 
обнять...

Но... ведь время ушло и его не вернуть... Не вернуть 
ни его, ни любви...

Зачем ъ  же ты, сердце, забилось опять? Зачем ъ ты тре
пещешь знакомой тоской? Замолчи! и не жди ничего!.. Все 
обманъ... все миражъ...

Графиня С. Ростопчина.
Петергофъ. 1913 г.
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асыпаетъ озеро лесное 
Подъ шатромъ задумчивой дубравы,
И  грустятъ въ таинственномъ покое 
II цветы  и трепетный травы...
С ъ  тихимъ плескомъ къ хмурому откосу 
В ъ полутьм^ русалка подплывала, 
Выжимала вьюшуюся косу 
И ({палку нужную срывала.
— „Ты скажи, душистая (|лалка,
Отчего ты грустная такая,
II какъ я, забытая русалка,—
Все молчишь, головкой поникая?' —
— „Оттого печальна и грустна я ,—
Ей <|палка молвила со вздохомъ —
— Истомила глушь меня лесная 
И т р а в а ,— унизанная мохомъ;
Вотъ уж ъ годъ, какъ тутъ  я появилась.. 
Говорили какъ-то мне зарницы,
Будто бъ  я слезинкою скатилась 
И зъ  очей обманутой девйцы...
Обманулъ девицу, обезславилъ 
Молодёцъ пригожш и покинулъ,
На позоръ несчастную оставилъ, 
Обманулъ безжалостно и—сгинулъ...
И  девйца вотъ сюда украдкой 
Приходила—плакала, томилась,
А потомъ... осталося загадкой;
Говорили, будто бъ утопилась...
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и вотъ тутъ, nrfe я росла, ф1алка,— 
У нея слезинка упадала...
— „Это я, промолвила русалка,
Это я, — и тихо зарыдала...
И къ  сосн'Ь русалка прислонилась, 
Н адъ ф1алкой сорванной мечтаиа,
З а  слезой слеза у ней катилась,
А она чуть слышно лепетала:
— „Простою я нынче, протоскую,
Д о разсв'Ьта самаго проплачу, 
Истерзаю грудь свою больную, 
Много слезъ о юности потрачу, 
Простою, проплачу подъ сосною, — 
П усть изъ слезъ тоскующей русалки 
Вырастаю тъ раннею весною 
Молодыя, н'Ьжныя ф1алки“...

Ив. Морозовъ.



Пермь. Пристань на КамЪ.

КАМА.
( От ъ  Ч е р д ы н и  до П е р м и . )  

ПУТЕВЫЯ ВПЕЧАТ/16Н1Я.

5 .  П е р м ь .  * )

ойдя въ Перми съ парохода на берегъ, вы сразу же 
попадаете въ сутолоку набережной. Громыхаютъ те- 
.тЬги ломовпковъ, 1',здятъ вверхъ и внпзъ по ropf. 
извозчики и частные экипажи, слышится грохотъ сва- 
ливаемаго груза, звучитъ «Дубинушка» работающнхъ 
крючниковъ, разгружающихъ пароходы или спешно 
заканчнвающпхъ нагрузку, гудятъ пароходы, свистятъ 
паровозы, снуютъ сотни рабочихъ и пассажировъ.

И немудрено: на неболыномъ участк’Ь понижающагося здЪсь бе
рега нанротпвъ пристаней расположепъ пассаж ирскш вокзалъ — 
«Пермь I-я», нисколько выше по теченш Камы — товарная станшя. 
Зд'Ьсь происходнтъ перевалка мнллшговъ нудовъ груза, пересадка ты- 
сячъ пассажировъ, Ъдущнхъ на Уралъ, въ Сибирь и обратно.

— Въ Перми, знаете, такъ удобно переезжать съ вокзала на при
стань ! — восхищаются туристы: — Взялъ артельщнкъ вещи, перенесъ 
на пароходъ и никакой заботы...

Черезъ часъ мы уже taa.ni дальше.
— А Пермь-то вы видЪлн?
— Мтъ, знаете ли, не пришлось: расписапья согласованы... По- 

томъ, &хать въ городъ, подыматься на гору... По съ парохода вн- 
д4лп: живописный городъ. Вообще изъ путешесшя вынесли массу 
впечатаЬнш... Кама, Уралъ, — живоиисныя мЪста, татя дитя и мрач
ный.. . Очень красиво и поучительно!

*) См. май — ш нь, стр. 3.
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Обычная манера все с.чотр’Ьть съ парохода или изъ окна вагона.
■Вдуть по ВолгЬ съ ц^лью noe.MOTpiTb ел красоты.
— Ну, какгя же впечатлбтя вынесли вы изт* вашего нутеше- 

сгая ?
— Ахъ, прелестно... Такое общество собралось милое, на парохо- 

дахъ полный комфорть... Капитанъ, бывшш морякъ, такой джентль- 
менъ.

— А самая р'Ька вамъ понравилась?
— Живописная местность... Что-то грустное, убогое, cipoe, свое...
— Нижшй - Новгородъ осматривали ?
— НЪтъ, прямо съ вокзала на пароходъ. По’Ьзда согласованы... 

Впрочемъ. мы Ъхали по ярмарка и набережной... П съ парохода ви- 
дЬли Кремль... Очень красиво. Коромыслова башня... Р’Ька былыхъ ле- 
гендъ... Очень поэтично!

— Казань посетили?
— Что вы: тамъ семь версть оть Волга до города!
Въ Симбирск  ̂— крутизны, въ Самар'Ь — несокъ... Въ Астрахани, 

гдЪ пароходъ стоить цЪлыя суткп, помешала жара... Выше Нпж- 
няго не •Ьздятъ, Оки не знаютъ, Вятка и БЪлая не по до port... 
Долгое время не ■Ьздили по КамЪ.

— Не принято.
Теперь показались туристы на КамЬ... Ъздятъ до Перми.
— Въ добрый часъ!
— Позвольте, но вы явно преувеличиваете! — воскликнеть пной 

читатель: — Я лично знаю многахъ, нутешествовавшнхъ съ останов
ками въ городахъ.

Радуюсь, если это такъ.
Но обычно осмотръ города делается на скорую руку, съ путеводи- 

телемъ въ рук,ахъ. Главная улица... Соборъ... Лучпйя здашя...
ПомНю, случилось мн’Ь встретить одного англичанина на КамЪ. 

Онъ $халъ съ Урала и везъ съ собой множество образчиковъ рудъ, 
камней, шлаковъ, стружекъ стальныхъ и мЪдныхъ, фотографш и ри- 
сунковх съ натуры.

— Вы художникъ ? — разепрашпвали его.
—  IliT b , я не занимаюсь никакой н р о ф е т е й .
— Но зачЪмъ же вы везете съ собой эту дрянь.
— Я изучаю страну.
На пристаняхъ онъ покупалъ все, что было характерно для той 

или иной местности. Местные промыслы зналъ въ совершенств^, но 
быль очень благодаренъ за мои указатя... Собиралъ на берегу цвет
ные камешки-гальки, обточенные волной и выкинутые на несокъ.

— Онъ — сумасшедший! — смылись на пароход .̂
— Англичанинъ, — снисходительно пожимали плечами друпе.
«Мы не любопытны», — совершенно справедливо замЪтилъ Год-

чаровъ.
Мало ли москвичей, не бывавшнхъ въ Грановитой палатЬ?
«Велико пезнанье Poccin посреди Poccin»...
Давно написаны эти слова, а приложимы они къ намъ и въ на
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стоящее время... Нетъ города, где не было бы чего-нибудь любопыт- 
наго, где старожилы не разсказали бы чего-нибудь не попавшаго въ 
путеводители и друпя издашя; повсюду найдется много характер
на™ и пезнакомаго, только нужно суметь его найти, и тогда пу
тешествию будешь интересно и поучительно.

Но возвращаюсь къ Перми.
По набережной ота пристаней и вокзала вы подымаетесь въ гору.
Справа оть васъ у подножья нагорнаго берега, па которомъ рас

положена Пермь, бичевникъ съ пристанями, слева здашя Управлешя 
Пермской железной дороги и выемка для железнодорожная» полотна 
съ переброшеннымъ черезъ нее мостомъ-улицей. Миновавши мосгъ, вы 
проходите мимо краспвМшаго здашя въ города — дома Мешкова *), 
расположеннаго на самомъ видномъ месте и привлекающая невольно 
внимаше каждаго, побывавшаго въ Перми. Дал fee, слева на углу 06- 
впнекой и Набережной — почта и телеграфъ. Домъ казарменнаго типа 
и желтой окраски, но на м’ЬстЬ этого здашя до пожара Перми въ 1842 
году бы.ть домъ, гдЪ жиль сосланный въ 1812 году въ Пермь Сне- 
рансий.

Дал lie по набережной, налротивъ почты, разбить садъ, носящш 
среди обывателей назваше «Козьяго загона».

— Почему это ? — спрашиваю я у одного скуластаго пермяка.
— Потому, что мы нашихъ супружницъ сюда для прохлады по 

вечерамъ загоняемъ.
Этоть отрывокъ взять мною изъ книги Вас. Ив. Немировича-Данчен- 

ки — «Кама и Уралъ». Не описывая Перми детально, путешествен- 
никъ сдЪлалъ несколько набросковъ физюномш города, не скажу, что
бы привлекательной и верной. Правда, авторъ быль въ Перми въ 
1876 году, а Пермь развивается не по днямъ, а по часамъ, но и 
для того времени, по разсказамъ сторожиловъ, краски черезчуръ 
сгущены

И пермяки не остались въ долгу передъ беллегристомъ: при его 
разспросахъ ему давали самыя невЬрныя сведЪтя. Скуластый пер- 
мякъ (Немировичъ-Данчеяко счелъ ихъ, типичныхъ финновъ — типомъ 
сибиряка), если только онъ, действительно, ответилъ словами, приве
денными мною выше, прямо даль нелепую и плоскую остроту, которой 
никто вт. Перми пе повторить.

— Козъ и загоняли, потому что ихъ много здесь было у первыхъ 
жителей Перми, — ответить вамъ.

А въ лЪтописи города Перми, составленной историкомъ края Дми- 
тр1евымъ, вы найдете даже историческую справку о садике:

«9-го марта полученъ достопамятный манифеста объ освобождеши 
крестьянъ отъ крепостной зависимости. Въ Пермь манифеста доста- 
вленъ особо командированными. свиты Его Величества генералъ-май- 
оромъ кн. Багратюномъ. Пермское городское общество въ знакъ призна
тельности доброму вестнику князю Багратюну постановило назвать его 
именемъ площадку для прогулокъ на берегу реки Камы».

*) Домъ Мешкова строилъ известный въ Перми архитекторъ А. Б. Тур- 
чевичг.
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Назваше, впрочемъ, не привилось, какъ не прививается и совре
менное—-«Набережный садъ», красующееся на вывеске при входе.

Внутри сада прекрасные цветники, фонтаны, много скамеечекъ для 
публики, по вечерамъ собирающейся полюбоваться красавицей - рекой. 
Приходить сюда, впрочемъ, публика попроще: интеллигенщя ходить 
на пароходы и въ загородный садъ общественного собрашя.

А видъ изъ Набережнаго сада красивый на редкость. Далеко, да
леко, насколько хватить глазъ, словпо безбрежное море, уходить i t e  
Оханскаго уезда на противоположномъ берегу и, кажется, н'Г.тъ конца 
этому темно-зеленому лесистому простору... Вдоль берега рядъ доми- 
ковъ — Закамскш поселокъ, сдивающШся съ Верхней Курьей, — дачныя 
места пермяковъ, на горизонте слева— кружево жел4знодорожнаго мо
ста, справа — пароходныя пристанп и вдали, окутанпая клубами чер- 
наго дыма, — Мотовплпха... Внизу на Каме множество лодокъ, барокъ,1 
баржь, иногда буксщжый пароходъ пройдетъ или пассажпрскш. Встре
чать его всегда сходится множество пермяковъ, и любопытство 
обывателей часто д'Ьлаеть пребыванье на пароходе нещиятнымъ...

Въ полугор* подь Набережньпгь садомъ проложено полотно железной 
дороги и проходъ дневного поезда также вызываетъ любопытство са
довой публики: если въ этоть моментъ смотреть снизу отъ переезда— 
шлагбаума вверхъ на «Козш загонъ», то можно увидать поверхъ за
бора, окружающаго садъ, «живую изгородь» изъ обывательскпхъ го- 
ловъ. Иногда машинисты обдаютъ эти головы клубами дыма, но про
копченые зеваки только выругаются, и снова при свисткЪ паровоза 
бросаются смотреть на поёздъ.

Изъ воротъ Набережнаго сада мы выходимъ на Сибирскую улицу.
— Нашъ Невскш проспекть, — говорятъ пермяки.
Впрочемъ, прплегающш къ набережной кварталъ не отличается 

красотой и изяществомъ построекъ и даже не наломинаетъ главную 
улицу города.

На углу Сибирской и Петропавловской улицъ находится здаше го
родской управы; верхнш этажъ занять обществеппымъ собрашемъ. Въ 
доме же городского общества помещается городская биб.йотека, доста
точно богатая для такого города, какъ Пермь (45 тысячъ томовъ).

На противоположномъ углу — мужская пппкшя: здаше общеказар- 
мепнаго типа, мрачное, тесное п темпое внутри. Теперь сделаны боль- 
пия окна и неиргятная желтая окраска стЪиъ заменена ласкающей 
взглядъ сиреневой, но несмотря на модный цвЪтъ внутренность учеб- 
наго заведешя не стала пригляднее: потолки нонрежнему низки, 
классы тесны, корридоры нижняго этажа напомннаютъ погребъ своими 
сводами

Рядомъ съ гимназий на Сибирской улице — казначейство, выходя
щее угломь на Покровскую улнцу, и здесь зимою наибольшее ожи- 
влеше ио всей улице. Отъ шести часовъ вечера и до восьми густая 
толпа двигается сплошньгаъ иотокомъ на протяженш двухъ кварта- 
лсвь, on. казначейства до дома губернатора, и пробиться чрезъ нее 
не представляется никакой возможности. На этомъ же протяжен»! 
двухъ кварталовъ находятся лучнпе магазины, но красивыхъ здатй
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на Сибирской неть, если не считать вновь перестроеннаго дома гу
бернатора, выходящаго на Екатерининскую улицу.

На последней, недалеко отъ дома губернатора, находится домъ Лю
бимовой, построенный А. Б. Турчевичемъ. но менее эффектный, чемъ 
домъ Мешкова благодаря садовой решетке, закрывающей его съ улицы.

Кварталомъ дальше отъ дома губернатора на Сибирской улице на
ходится Благородное собрате, — домъ съ колоннами и фронгономъ гре- 
ческаго стиля, а влево отъ ообрашя на Воскресенской площади на
ходится Воскресенская церковь и реальное училище.

Церковь во имя ев. Вос.крееешя — первый по времени памятникъ 
освобождешя крестьянъ отъ крепостной зависимости. Закладка церкви 
состоялась въ 1864 году, и большая половина средствъ на постройку 
составилась пзъ добровольных!) пожертвовашй крестьянъ.

Сибирская улица заканчивается заставой — двумя обелисками съ 
орлами наверху. Дальше идеть Спбирскш трактъ, но городъ на
столько разросся, что застава оказалась въ центре и до конца Ста
рой слободки, начинающейся за заставой, разстояше едва ли не боль
шее, ч'Ьп, отъ последней до Камы. На Сибирскомъ тракте интересны 
пересыльный замокъ съ его рвами и башнями, преобразованный теперь, 
съ упразднешемъ знаменитой «Владошрки», въ арестантское исправи
тельное отд’Ьдеше, и помещающееся напротивъ замка училище сле- 
пыхъ д^тей.

Справа отъ сибирской заставы начинается «бульваръ», березовая 
аллея, некогда соединявшая Сибирскш трактъ съ Казанскимъ, и два 
прнлегающпхъ къ бульвару сада: ботанически!, где собраны (къ со- 
жаленш,— не систематично) представители местной и сибирской 
флоры, и садъ Общественнаго собрашя, въ яросторечш — «садъ за буль- 
варомъ»,—любимое место прогулки пермяковъ. Здесь съ перваго мая 
по сентябрь играетъ оркестръ (теперь военный, но пргжде бывали не
дурные симфоннчеше) и подъ звуки его гуляютъ обыватели исклю
чительно по главной аллее на пространстве 200 сажеиъ. Толпа се
ренькая, безцветцая и невеселая: въ хмурой Перми на гулянье все 
словно несутъ нещлятную обязанность и даже смёхъ звучитъ какъ-го 
деланно, искусственно.

Казанская застава, съ такими же обелисками, какъ и Сибирская, 
стоить на тракте, ведущемъ въ Казань. Летъ тридцать съ неболь- 
шпмъ этоть трактъ зимой представлялъ единственный путь изъ да
лекой Перми въ Москву.

Неподалеку оть Казанской заставы— земская больница, названная 
Александровской въ память проезда Императора Александра I черезъ 
Пермь въ 1824 году. Больничный зда-шя занимаюгь целый кварталъ. 
Главный корпусъ находится во дворе среди лиственницъ, фасадомъ 
къ обширной площади нередъ заставой. Огь этой площади начинается 
Красноуфимская улица, бойкая, торговая и оживленная, соединяющая 
два базара — Сенной рынокъ съ Чернымъ. На Сенномъ рынке нахо
дятся щепные ряды и толчокъ. Ту-тъ же подле ограды Единоверческой 
церкви торгуютъ кустари телегами, ходами, веялками и боронами. 
Образцы работъ кустарей Юговскаго завода (въ 30 верстахъ отъ Перми) 
находятся на этой же площади въ особомъ павильоне.
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Мпновавъ Черный рыпокгь, где торгуютъ съестными припасами, 
бакалеей, галантерейными н мануфактурными товарами, и, подняв
шись на гору къ контрольной палат^, мы выйдемъ на Монастырскую 
улицу, где интересна по своей архитектуре очень изящная мечеть. 
Взявши отъ контрольной палаты направо, мы пройдет мимо духов
ной семинарш (большого, неуклюжего здашя, едва ли не более мрач- 
наго внутри, чемъ мужская гимназк) и выходимъ на Соборную пло
щадь къ каеедральному собору.

Прежде всего въ соборе поражаетъ его высокая колокольня. Но 
по проекту она должна была быть еще выше на целый ярусъ. Храмъ 
разделепъ на две половины: зимгай ооборъ во имя св. Стефана Ве- 
ликопермскаго и летшй— Преображепсый. Въ летнемъ соборе ико- 
ностасъ Пыскорскаго монастыря, о которомъ я уже упоминалъ, но 
иконы въ немъ не Строга.новск1я: по свидетельству одного изъ бы
тописателей Пермп, Смышляева *), иконы написаны въ 1762 г. ака- 
демикомъ Базилевскпмъ. Въ соборе хранятся знамена ополчения 
1812 года,

Нконостасъ зимняго собора изъ разноцветнаго мрамора. Заказан
ный псрмскпмъ вице-губернаторомъ Борповодоковымъ для церкви въ 
его mieuiii, нконостасъ, въ виду отдачи заказчика за лихоимство подъ 
судъ, былъ взятъ въ казну и предложенъ для Казане,каго собора въ 
Петербурге, но Пмператоръ Александръ I по ходатайству президента 
Академш Художествъ Строганова пожертвовалъ нконостасъ пермскому 
собору. Щедрый даръ Государя былъ дополненъ пожертвованными Стро- 
гановымъ иконами работы Угрюмова, Боровпковскаго, Вптберга и Его
рова, но во время реставрацш и чистокъ иконостаса по работамъ 
знамепитыхъ художниковъ пробежали резвыя кисти пермекпхъ маля- 
ровъ, и произведенья искусства, «псправленныя и дополненным», на
половину утратили свою ценность.

Отъ Соборной площади спускается подъ гору широкая улица съ 
липовой алееи посредине, юффищально Кунгурская улица, но назва- 
Hie это пермяками не усвоено и заменено «Проснектомъ» или «Шп- 
рокимъ проулкомъ».

Готовъ поручиться, что пи одинъ извозчпкъ въ Перми не пове- 
зетъ васъ на Кунгурскую улицу.

—• Нету такой! — сурово скажетъ онъ, поглядевши па васъ съ 
высоты козелъ.

Пройдя два квартала и мпновавъ пересекающую «Проспекта» Тор
говую улицу —  центръ торговой ж и з н и  города, но мало интересную для 
обозревателя, мы выйдемъ къ часовне св. Стефана Великопермскаго.

Хотя самъ св. Стефапъ и ие былъ въ пределахъ Пермской губер- 
niu, а подвизался въ .Усть-Сысольскомъ и Яренскомъ уездахъ ны
нешней Вологодской губернш по рекамъ Вычегде, Лузе, Сысоле п 
Выму, Пермь не можетъ не чтить памяти его, какъ своего апо
стола и просветителя: деятельность ученнковъ св. Стефана, уже опи
санная мною ранее,, озарила при св. 1оне светомъ Христова учешя 
Пермь Великую — Чердынь. Св. Стефанъ далъ зырянамъ богослужеб-

*) Нзт- ярошлаго. О старыхъ временахъ и людяхт.
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ныя книги на ихъ родномъ языке, близкомъ къ пермскому, и потому 
новообращенные пермяки легко усваивали молитвы и песнопешя при 
богск-лужен!я. что, конечно, весьма облегчало проповедь просвегите- 
ллмъ края.

«II попове его, — ппшеть Епифанш Премудрый, составивши-! жит!е 
св. Стефана Велнкопермскаго: — Пе_рмскимъ языкомъ служаху обедню, 
за утре пк) же и вечерню, и канонархи его по пермскимъ кпигамъ ка- 
нонархаша, певцы же всякое п1;ше Пермски возглашаху*)».

Св. Стефапъ былъ родомъ изъ Устюга Великаго; по свидетель
ству Епифашя — «смнъ некоего христолюбца, мужа гЬрна-христшша 
именемъ Симеона, единаго отъ клирнкъ велитя еоборпыя церкве свя
тая Богородицы, иже на Устюзе». Такъ какъ городъ ведь меновую 
торговлю съ зырянами-звероловами, то св. Стефапъ имелъ возмож
ность говорить съ последними и научиться ихъ языку. Ознакомив
шись съ веровмшшн зырянъ, бывишхъ язычниками, опъ задумалъ 
привести ко Христу населеше обншрнаго края и для подготовки къ 
MiicciouepcKoii деятельности ушелъ въ Росговъ Ведикш (теперь уезд
ный городъ Ярославской губернш) и поступилъ въ Григорьевскш мо
настырь, бывшш въ то время лучшей богословской школой па Руси.

«II изучися самъ языку пермскому и грамоту нову пермску сложи и 
азбуки незнаемы счинп, п книги русс к i я на пермскш языкъ п ре ке
де, преложи н преписа»...

Сорока ле-гъ, въ сане 1ер»монаха, съ крестомъ и евангел1емъ въ 
рукахъ, горячей верой въ Бога, Помощника и Покровителя, появился 
св. Стефапъ на Вычегде въ Котласе, въ 60 верстахъ отъ Устюга 
Велпкаго, своей родины. Онъ шелъ одинъ съ жнвымъ убеднтельпымъ 
словомъ на устахъ къ тысячамъ язычниковъ и его горячая, убеди
тельная проповедь сразу же обратила ко Христу сердца многпхъ ту- 
земцевъ. Успехъ первой проповеди окрылц.ть св. Стефана, и онъ по- 
шелъ на Вычегду въ селеше Усть-Вымъ, где стояла «Прокудливая 
(капризная) береза» отвечавшая скрипеньемъ па предлагаемые вопро
сы, какъ Додонскш дубъ въ древней Грецш. Срубнвъ березу и посра
ми in> жреца и кцязька зырянскаго Пама, мешавшаго проповеди св. 
Стефана, но отказавшагося юти въ огонь и воду для выяснешя истин
ной веры. св. Стсфапъ крестилъ зырянъ и поставплъ въ Усть-Выме 
три церкви.

Рукоположенный во епископа Нермекаго святитель долго н много 
работалъ надъ устройетвомъ своей enapxiu п былъ защитником!. зы
рянъ огь новгородской вольницы — ушкуйнпковъ, вятичей и вогулъ, съ 
одной стороны, ц огь притеснение и поборовъ московскихъ еборщи- 
ковъ податей, — съ другой.

18 легь неустанно потрудился святитель па своемъ посту, по 
умеръ онъ въ Москве, куда бы.гъ вызванъ для уча,спя въ церковномъ 
соборе въ 1396 году. Мощи его почиваюп. у Спаса на Бору, святи 
тедьскш иосохъ находится въ иермскомъ каеедра.тьномъ соборе.

Въ 1896 г. Пермь торжественно праздновала оОО-лЪме со дня кон
*) Архимандрита M auapiS. „Сказаше о жизни п трудахъ св. Стефана, 

еп. Перыскаго".
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чины своего апостола и былъ поднять воirрост, о перенесенш св. мо
щей его въ Пермь. Возбуждались ходатайства, объ этомъ и въ после 
дующге годы, по ходатайство удовлетворено не было.

Часовня св. Стефана Великопермскаго заложена была въ 1882 г. 
Построена она на средства «Общества къ поддержание чистоты нра- 
вовт. въ народ'!', по духу православной Церкви», органнзованнаго про- 
тйереемъ о. Евгешемъ Поповы», но просуществовавшего сравнительно 
недолго. Въ настоящее время въ часовне ведутся духовно-вравственныя 
беседы.

Повернувши палево отъ часовни по Петропавловской улице къ Си 
бпрскон мы дойдемъ до невзрачпаго дома, где помещается Научно- 
Промышленный музей. Но если здаше музея снаружи не богато, то 
богатство коллекцш мрел (145 коллекцш и 16435 нредмеговъ въ де
вяти отдйлахъ) удовлетворить самаго взыскательнаго обозревателя. Можпо 
безъ преувеличешя сказать, что музей собрать въ своихъ стенахъ 
все, что только можпо было достать изъ нредметовъ, относящихся 
къ Пермскому краю и пермской старине.

Въ музее устраиваются чтешя, собпраюиця большое число слу
шателей, члены музея работають не покладая рукъ, и исключитель
но благодаря пхъ . энергш музеи за 19 летъ своего существованья 
достигь блестящнхъ результатовъ въ своей культурно-просветительной 
деятельности: OTHomeuie города и земства къ музею довольно без
различное, чтобы не сказать больше...

Пдя далее по Петропавловской улице мимо управы и мужской 
гимнами переейкаемъ Сибирскую улицу и выходимъ къ Театральному 
саду, лучшему изъ городскихъ садовъ въ Перми (не считая заго- 
роднаго сада — «за бульваромъ»), Здесь разбиты прекрасные цветни
ки. бьета фонтань съ живой рыбой въ бассейне, два раза въ не
делю играетъ духовой оркестръ.

Въ подков!;, образуемой садомъ, находится городской театръ.
«Въ городе, несмотря на то, что есть деревянный театръ, строится 

громадный каменный», — пнеалъ Немпровнчъ-Данченко въ 1876 году
— Хоть въ столицу, — хвастаются пермяки.
«Мне только непонятно, на какую публику разечитываетъ строитель? 

Разве купцы съ собой станута козловъ брать, — другое дело».
А въ 1906 году пермяки роптали на строителя:
— Не могли театра выстроить побольше.
Пермь — городъ музыкальный: здесь цепятъ н любягь хорошую опе

ру, здесь имеется Отделе nie Нмператорскаго Музыкальнаго общества. 
Филармоническое общество, Музыкальный кружокъ.

— Оборъ въ Пермь не повезешь, — еще недавно говорили антрепре
неры передъ сезономъ въ Перми: — Нхъ тамъ дирекщя набаловала...

Н действительно, «время дирекцш», когда театромъ управляла вы
борная думой компшя изъ лиц!), преданпыхъ делу и знавшнхъ его, 
до сихъ поръ съ удовольсттпемъ вспоминается какъ пермяками, такъ 
и артистами, служившими тогда въ Перми.

— Составчпки были! — съ восторге мъ говорягь первые. — Нисколь
ко лета опера была и артисты одни лучше другнхъ.
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— До последней копейки получили все въ сезоне, — съ удоволь- 
ствкмъ вепояшшоть жрецы искусства, — Полнымъ рублемъ платили 
и безъ задержки...

За театромъ — женская гимназгя: большое здаше въ русскомъ сти
ль съ светлыми классами, паркетными полами и большимъ актовымъ 
заломт. въ два света. Красивая церковь женской гимпазш выходить 
на Обвпнскую улицу и хорошо видна съ набережной отъ почты.

Идя дальше по Петропавловской улице, мы пройдемъ мимо епар- 
xiaabnaro учплпща, которое теперь не въ состояши вместить всЬхъ 
желающпхъ учиться. Правда, выстроено большое здаше рядомъ (со 
стороны Соликамской улицы), но «за скудостш средствъ» оно пе закон
чено постройкой, и когда закончится — неизвестно.

Петропавловская улпца упирается въ Петропавловскую площадь, где. 
находится старейшая церковь въ Перми — Петропавловскш соборъ. 
Когда-то здесь былъ центръ города и потому я позволю себе при
вести нисколько нсторическихъ сведений о Перми.

«Лета отъ сотворешя Jtipa 7231, отъ воплощешя же Господа Бога 
и Спаса нашего Incyca Христа 1723, по открытш въ здЬшнихъ м4- 
стахъ м’Ьдныхъ рудъ начать строить медно-плавильный заводъ по имян- 
ному поволен™ Великаго Государя Императора Петра Перваго быв- 
шпмъ тогда въ Екатеринбурге главнымъ Сибирскнхъ казенныхъ за- 
водовъ правителемъ, генералъ-лейтенантомъ и кавадеромъ Вильгедьмомъ 
Ивансвпчемъ Дегеннинымъ (де-Гениинъ)», — сообщаетъ пермшй лего- 
пнеецъ о. Гавршлъ Сапожнпковъ.— «Прежде же того на семъ месте 
былъ лЬсъ, почтп никемъ не обнтаемъ, въ которомъ тогда нередко 
упрыгались разбойники, которые производили различные грабежи, какъ 
плывущимъ то вверхъ, то виизъ по Каме, такъ и подле оной nf>- 
шешествующимъ. А хотя и была деревня-однодворка господъ Строгано- 
выхъ, называемая Брюшпнкиной (Брюханова — по другимъ нсточнн- 
камъ), но оная отстояла отъ устья рЬчки Ягошпхи более версты».

«Въ сл'Ьдующемъ 1724 году заводъ приведенъ въ совершенное дМ- 
CTBie, По умножешн въ ономъ жителей въ томъ же году заложена 
церковь деревянная во имя святыхъ Первоверховпыхъ Апостоловъ Петра 
и Павла, въ честь тезоименитства Императора Петра Великаго.

Въ 1759 г. былъ иожаловапъ Ягошнхдгаскш заводъ Императрицей Ели- 
саветол Петровной канцлеру графу Михаилу Лармповичу Воронцову 
во влад'Ьше».

7-го ноября 1775 г. былъ данъ манифеста «Учреждешя о губер- 
шяхъ», начало административной реформы Екатерины II и приступили 
къ постройка новыхъ городовъ. Командированный на Каму князь Ме- 
щерскщ указалъ на Ягопшхиискш заводъ, какъ удобный администра
тивный центръ, и въ 1781 г. здесь былъ торжественно открыть го
родъ, названный Пермью и пожалованъ городу гсрбъ — «На крас- 
номъ поле белый медведь; на спине его евангел1е въ золотомъ 
окладе п серебряный кресть».

Такимъ образомъ Перми всего 130 летъ и, глядя на теперешнюю 
Пермь, трудно представить себе городъ такимъ, каковъ онъ былъ до 
пожара 1842 года или даже въ 1876 г. по оннсанш Немировича- 
Данчепкс.
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Правда, на окрапнахъ еуществуютъ до с ихъ поръ незамощешшя ули
цы и деревянные тротуары (особенность нс1;хъ северныхъ и северо- 
восточныхъ городовъ), городъ лЪтомъ страдаетъ отъ ныли, но, съ другой 
стороны, Пермь прекрасно распланирована, превосходно освещена элек- 
трпчествомъ, имеетъ водопроводъ (какъ последнш, такъ и электри
чество въ рукахъ города), подумываютъ о трамвай н каналнзацш.

Въ городе — 3 мужскпхъ гнмналш, 4 женскихъ, реальное учи
лище, железнодорожное, женское епархиальное, духовное училище, ое- 
MHiiapia, несколько нрогнмназш л начадьныхъ учнлищъ — всего 49 учеб- 
ныхъ заведеши. Мечтаетъ Пермь н о высшемъ учебпомъ заведеши— 
политехникум!;, но у нея здесь имеется опасный конкурента въ лице 
Екатеринбурга.

— Щл’Ьзжаите черезъ десять л1>тъ, такъ Перми не узнаете, — съ 
гордостью заявляюсь пермяки.

II глядя, какъ быстро растетъ и развивается городъ, невольно ве
ришь этому и желаешь успеха энергичнымъ пермякамъ.

6. ПермскШ пушечный заводъ.

Быть въ Перми и не осмотреть Мотовнлпхинскаго завода, то же, 
что въ Астрахани не видеть рыбныхъ иромысловъ, въ Курск!;— фрук- 
товыхъ садовъ, въ Крыму — внноградниковъ.

Пропускъ на заводъ сравнительно свободный, по особому разреше
ние, выдаваемому въ конторе, сообщеше удобное и недорогое (но же
лезной дороге или на пароходе 5 копеекъ), осмотръ ингересенъ и 
не для военныхъ, такъ какъ помимо своей прямой спещальности— 
орудщ и снарядов?.,— заводъ иршшмаеть н друпе заказы: спайку 
колоколовъ электрнчествомъ, отливку машинныхъ частей, пароходныхъ 
валовъ и проч.

Въ Мотовилиху можно иопасть тремя путями: иароходомъ, по же
лезной дороге и на лошадяхъ, или пЪшкомъ (до завода 4—5 верегь).

Пароходъ маленькш, неуклюжШ, обычно перегружается публикой 
до крайпихъ нредеювъ. Когда эта переполненная народомъ посудина 
следуеть по реке вдоль берега, — смотреть страшно...

Впрочемъ, езднвиие одобряютъ:
— Въ тесноте да не въ обиде... А что насчегь опасности ежели, 

такъ за этпмъ следятъ: какъ къ одному борту шибко (очень) много 
народу насядегь, такъ сейчасъ ихъ на другое место и погонять... 
Пароходъ опять и выправится.

Путь по железной дороге очень однообразен, но онъ но времени 
непродолжителенъ н предпочитается не располагающими свободнымъ 
временемъ. Темъ же, кому не жаль лпшняго часа или двухъ, всего лучше 
•отправиться черезъ деревню Горки по Соликамскому тракту. Быть 
можетъ, этотъ путь утомительнее, но онъ гораздо живописнее.

Огь Петронавловскаго собора вы направляетесь черезъ площадь
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«Разгуляй», остатокъ былого Егошихинскаго меднонлавндьнаго завода, по 
дорог! къ старому кладбищу мимо тюрьмы. Оставивъ за собой городъ, 
спускаетесь по Соликамскому тракту къ ptfrft Егошихе и, переехавши 
«6 по моету, начинаете подыматься на высокую гору. Дорога, прекрас-ноз 
шоссе, идеть вверхъ винтомъ по склонамъ горы, и съ вершины послед
ней, доминирующе!! надъ городомъ, вы видите всю Пермь съ ел церк
вами, массой здашй, множествомъ садовъ, слободами и предместьями, 
окаймленными темной ])амой хвойныхъ лгЛоовъ. где теряется Сибнр- 
скiй трактъ, п широкой Камой съ многочисленными судами у при
станей, и ажурнымъ силуэтомъ желЬзнодорожнаго моста вдали. За 
Горкамп трактъ идетъ среди полей до деревни Дальнпхъ Горокъ, от
куда начинается спускъ къ Каме. Перейдя железнодорожный путь, 
трактъ выходить на берегъ Камы и вы едете между полотномъ же
лезной дороги и заборомъ пушечныхъ заводовъ, огораживающимъ ме
сто дровяныхъ складовъ. Здесь васъ несомненно запнтересуетъ высокая 
красная платформа нодъ навесомъ на берегу Камы.

— Проба, ■— лаконически пояснять вамъ.
Здесь испытывается годность оруд1я передъ приемщиками. Поли 

гонъ находится на противоположномъ (Оханскомъ) берегу, и снаряда 
летать черезъ Каму. Полигонъ тщательно огороженъ и охраняется на 
время испытания. Повсюду вывешиваются флаги, предупреждающее о 
начале стрельбы. Канонада бываеть слышна въ Перми и выстрелы очень 
смущаютъ своей неожиданностью лпцъ, недавно пр1ехавшихъ въ Пермь, 
нсстыо.

Вы проезжаете мимо ряда заводскихъ зданш и здесь ваше внимание 
несомненно нривлечетъ большое здаше съ башней подъ шатровой, пи
рамидальной крышей. Это кузнечпо - молотовая пушечныхъ заводовъ, 
где помещается самый большой молоть не только Пермскихъ пушеч
ныхъ заводовъ, но и первый въ Россш по величине.

Вы получаете въ управленш заводами пропускъ и выходите на 
заводскш дворт> съ множествомъ строеяш, дымящихся трубъ, куз-
нипъ, печей. Откуда-то доносятся rayxie удары молотовъ, где-то пых- 
тятъ паровики, слышенъ лязхъ железа. Во все стороны по двору,
словно змеи, пробежали рельсы дорогъ, и по нимъ медленно пере
двигаются нерегруженныя вагонетки. Лошади въ запряжке прекрасно 
выглядять: тяжеловозы, пной разъ полуардены, въ хорошемъ теле и 
видимо превосходно содержатся.

— Слепнуть оне у насъ, — жалуются служащее: — огь печей или 
оть раскаленнаго железа, но только долго не выдерживаютъ.

— Можетъ быть, огь тяжелой работы?
-— Петь, работа не тяжела: ведь вагонъ лишь съ места взять

трудно, а потомъ онъ нойдетъ. А железо и чугунъ при беломъ кален!и 
портятъ вообще глаза. У насъ рабочге въ некоторыхъ цехахъ цвет
ным стекла носятъ, а подъ ко-нецъ и у нихъ зрёше никуда не го
дится... Рабочему приходится ннвалидомъ на весь остатокъ дней быть, 
а слепые кони работаютъ не хуже зрячихъ: дорогу они заиоминаютъ
прекрасно и около печей не пугаются...

Осмотръ завода обычно начинается съ чугунно- стально- п медно- 
литейпаго цеха. Въ первомъ изъ нихъ три отражательныхъ печи и
восемь вагранокъ, но оне никогда не дейетвуюгь все вместе, а лишь
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Мотовилихинскш С. Мотовилиха
пушечный заводъ. близь Перми.

Управлен1е, м узей  и библютека пермскихъ пушечныхъ  
заводовъ въ Мотовилнх1>.

4*
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въ случай особо большой работы на завод!;. Обычно работастъ одна 
вагранка, выплавляющая въ сутки до 500 нудовъ чугуна. Рабогаютъ 
здЪсь на антрацигЬ, при чемъ пудомъ топлива проплавляется 6—7 
пудовъ металла. Отражательныя печи (две на 600 пудовъ металла 
и одна на тысячу пудовъ) работаютъ на дровахъ. На одной куб. 
сажени дрот, плавится 250—300 пудовъ чугуна; угаръ металла (по
теря его при выплавке) 12Уг ■ фунтовъ на пудъ.

Воздухъ для дутья въ вагранки и печи доставляется особыми воз- 
духодувпыми цилиндрами, въ помощь которымъ ставится особый вентп- 
ляторъ системы Шилопосова.

ПослЪдшй, бывшш мастеровой пермскнхъ пушечныхъ заводовъ. одинъ 
пзъ многочислеипыхъ русскихъ самородковъ, изобретатель остроумней- 
шпхъ приборовъ, орпгпнальныхъ станковъ и машнпъ. Подъ наблюде- 
iiieM'b Шилопосова на верфи Мотовилихи былъ высгроенъ въ 1886 году 
для Лупегова пароходъ «Гражданинъ» съ колесомъ сзадп, по тппу только 
что пущениыхъ тогда на Волгу пароходовъ Зевеке. Шплопосовъ же 
построить и плавучую лесопилку, приводившуюся въ движете есге- 
ствеппымъ тсчешемъ рЬкн. Судьба изобретены Шилоносова — обыч
ная судьба русскихъ изобретений: опн не получили распространен!», 
изобретатель умеръ, и о пемъ забыли... Когда одно изъ его изобре
тет й появится у насъ, какъ продуктъ заграничнаго мышлешя, быть 
можеть, кто-нибудь п вспомнить объ родномъ изобретателе, да и то 
наврядъ ли...

«Мы пе любопытны»...
Медно-литейный цехъ — невеликъ, и находится въ пристройке къ 

чугунно-литейпой. Медь плавится въ тнгельныхъ горнахъ на иефтн. 
Ставится по два тигля, вместимостью по три пуда каждый, процессъ 
плавки длится 2 часа съ пеболыипмъ, всего выплавляется 18—20 
пудовъ въ день.

— Вспомогательный цехъ, — объясняютъ вамъ:— Намъ много меди 
пе пужпо.

Зато сталелитейный цехъ — цеитрь всего плавильнаго производства: 
здесь зарождаются те предпазпаченпыя къ истреблепш человека че- 
ловекомъ орудая, сооружепш которыхъ главнымъ образомъ и посвя- 
щепа вся деятельность завода. Сталь для отлпвкп готовится или въ 
нечахъ Мартэпа, или въ тнгельныхъ печахъ Сименса, благодаря чему 
сталь разделяется па мартеновскую и тигельную.

Отливокъ пушечныхъ болвапокъ мне пн разу видеть не прихо
дилось и поэтому я беру oiiiicaiiio этого интореснаго момента заро- 
ждешя ору.ця изъ «Отчета о поЪздке министра земледе.вя и гос. пму- 
ществъ Ермолова па Уралъ» И. А. Вологдина.

«Процессъ отливки пушечныхъ болванокъ въ буквальпомъ смысле— 
фее pi я. Дейгппе происходить въ верхнемъ этажЬ литейной башни. Въ 
иереднемъ конце фабрики открывается круглое отверсто, въ полу, какъ 
бы конецъ трубы: это верхшй конецъ формы, въ которой должпа 
отлиться болвапка, т.-е. целый стальной чурбанъ, веретенообразно 
утолщенный къ одному концу. Форма въ вертнкальпомъ иоложеиш на
ходится подъ ноломъ. Она пагрета. Далее ндуп, ряды печей. Видны 
только раскаленныя заслонки... Но вотъ, все готово. Къ отверст1ю формы.
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становится инженеръ, заведующш фабрикой и м а стерт.. Дальше—около 
сотни рабочихъ парами, одна за другой, держать наготове желез
ный носилки для тиглей. Одна за другой открываются заслонки пе
чей, вынимаются до бела раскаленные тигли. Носильщики чуть не 
бЪгомъ,. пара за парой б-far уть съ ними къ отверстш формы, въ ко
торую и вылнваютъ огненно-жндкш метал.ть. Пзъ формы взвивается 
пламя. Отъ печей, ослепительно - блестящей расплавленной стали п on. 
раскаленныхъ тиглей вся фабрика кажется въ пламени. Кипучая огнен
ная работа продолжается до тйхъ поръ, пока форма не будегь налита 
до-верху».

Охлажденная и вынутая изъ формы болванка по конно-железной 
дороге доставляется въ кузнечно-молотовый цехъ, или большую моло
товую, едва ли не одно изъ самыхъ грандюзныхъ сооружепш па за- 
водё, где помещается главная достопримечательность Нермскихъ пу
шечныхъ заводовъ — 50-титонный (3.100 пудовъ) молоть.

— Такихъ молотовъ во в семь Mipe больше няти не насчитаете,— 
съ гордостью говоря'гь вамъ служапце на заводе.

Въ Pocciu это единственный паровой молоть въ 50 тошгь: одина
ковая веса молоть Обуховскаго завода разобраиъ п замененъ гидра- 
влическимъ ирессомъ.

HepMCKifi молоть поставленъ первымъ начальникомъ и строителемъ 
Нермскихъ пушечныхъ заводовъ Н. В. Воронцовымъ (впоследствш 
бывшпмъ днректоромъ горнаго института), талантливымъ ппжеперомъ 
п недюжннымъ математнкомъ. Имея лишь простыхъ мастеровъ п ра- 
бочнхъ, онъ не задумался у себя на заводе отлить чугунный стулъ 
подъ наковальню въ 40 тыс. пудовъ, поставить его на граддюзный 
фундамент!, изъ бутовыхъ камней, огромных-!, глыбъ въ 2,000 пудовъ 
вёсомъ каждая, закончп.ть остальныя сооружения и сразу же, безъ 
предварительныхъ испыташй, начать ковку казенной части 11-дюймо- 
ваго оруд1я.

Результаты получились блестя mie, и торжество математики и 
■строительной техники было полное. А еще отраднее было сознаше, 
что вся работа была сделана русскнмъ инженеромъ при помощи рус- 
екнхъ рабочихъ п все было выполнено на местЬ, въ Poccin, на дале- 
комъ Урале, считавшемся чуть не краемъ света, въ той самой Перми, 
где пьяные обыватели, по описанш Немировича-Данченко, первобыт
ными людьми себя воображали и въ одной квартире масгптаго бел
летриста. укусили за ногу.

Молоть куеть орудшные стволы, кольца, снаряды. Огромныя, раска- 
.тенныя до-бе.та болванки вздрагиваютъ подъ его ударами и какъ будто 
глухо стонугъ. Снопы золотыхъ пскръ огненнымъ фейерверкомъ взле- 
тають вверхъ при каждомъ ударе, стеиы башпи содрогаются п кажется 
земля уходить изъ-подъ погь... У молота 24 человека рабочпхъ въ 
смене. Какими пигмеями кажутся они передъ этпмъ гигаптомъ и 
как-!, ловко и быстр работаютъ они вокругъ!

После этого колосса остальпые три молота — двенадцати-, восьми- и 
пятитонный *), кажутся уже незначительными п удары ихъ не про- 
изводять особеннаго впечатлЬшя. Такъ, подле храма Христа Спаси

*) 744 пуда, 496 п. п 310 пудовг.
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теля въ Москве выглядитъ маленькая приходская церковь близъ Ка- 
меннаго моста.

Менышс молоты исполняютъ более мелыя работы, изъ которыхъ 
особенно интересна разрубка мартэновскихъ болванокъ, до смешного 
напоминающая колку сахара,

Закалочная фабрика — длинная зала, где въ одномъ копце стоить 
большая облицованная железомъ печь, а передъ ней бассейнъ съ же
лезными степками, наполненный льнянымъ масломъ. Раскаленное въ 
печи оруд1е, при помощи крана, движущагося по рельсамъ подъ по- 
толкомъ, выводится изъ печи и погружается въ масло, где и остается 
до полнаго охлажден in. Аналогичвымъ образомъ производится и за
калка снарядовь въ снарядо-закалочной фабрпке.

Цехи -— токарный, снарядный, слесарный и орудпшый иоказываютъ 
постепенное превращение грубо-выкованнаго стального чурбана нъ бле
стящее орудге. Здесь пушки сверлятся, обтачиваются, полируются, 
нарезываются... Это самый большой отделъ заводовъ и входить въ 
детальный описашя въ краткое очерке почти невозможпо, темъ бо
лее, что отде.ть этоть спещальный. Въ этомъ цехе занято 1,500 ра- 
бочпхъ и протяжеше всехъ галле-рей равняется одной версте. Все 
работы совершаются машинами и pafioqie только следять за правиль
ностью ихъ хода и подливаюп. масла- Въ залахъ тихо, только сви- 
стягь сверла, гудятъ шкивы и колеса прпводовъ, тянутся стружки, 
визжать напильники.

Словно тысячи пчелъ на пасеке гудятъ въ ясный летшй полдень...
После орудшныхъ фабрпкъ можно пройти на заброшенную верфь. 

Теперь судостроеше оставлено, но прежде Мотовилиха исполняла за
казы многпхъ п а р о х о д о в л а д ел ь не въ: помимо упомяиутаго мпою «Гра
жданина» здЪсь былп построены гпгапгъ — буксирный пароходъ «Ге- 
дедя, кн. Коссогскш», съ машпной въ 500 номпнальныхъ силъ, по 
силе и размерамъ пе имевшш соиерниковь па Волге, «Медведь» — 
первый опытъ замены системы Компаундъ машиною тройного расши- 
решя, наконецъ. два пассажнрскихъ парохода «Бояринъ» и «Боярыня» 
для общества «По Волге».

Въ заключеше осмотримъ наиболее интересный цехъ — электриче- 
ск1й, обязанный своимъ существовашемъ Н. Г. Славяпову, изобрета
телю электрическаго плавлетя металловъ, что дало возможность за-> 
водамь производить починку и поправку самыхъ разнообразныхъ пред- 
метовъ — частей паровыхъ машинъ, испорченныхъ маховиковъ, сбн- 
тыхъ зубцовъ колесъ, разбитыхъ колоколовъ.

Не могу ни привести описашя, какъ былъ починенъ первый ко- 
локо.ть по способу Славянова въ Мотовнлпхе 18-го февраля 1893 г. *).

«Разбитый колоколъ былъ привезенъ въ Мотовилиху изъ Уиискаго 
завода, Осннскаго уезда, вЪсомъ въ 48 пудовъ, отлитый въ 1815 году 
и треснувши! въ 1878 году. Колоко.ть иметь трещину, проходившую 
отъ края до ушей въ виде буквы S. Трещина эта была разрублена 
въ виде канала около 3/ 4 дюйма шириною и разрубленный каналъ 
разделена, на части пробками нзъ прессовапнаго кокса. Предъ операщей

*) П. А. Вологдннъ. Объ электрическомъ сплавлеши металловъ по спосо
бу г. Славянова.
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заливки колоколъ былъ нагреть довольно сильно, но не до краонаго 
калешя, разожженнымъ кругомъ него углемъ. Когда опнсаняымъ обра-
зомъ колоколъ былъ подготовлепъ къ операцш, его соединили помощью 
изолированная проводника-проволоки съ динамо-машиной. Такимъ обра- 
зомъ, колоколъ явился Юднимъ электродомъ, другимъ же былъ вста
вленный въ паяльникъ стержень изъ однородная съ колоколомъ ме
талла. При приближен in стержня къ трещинамъ колокола мгновенно 
вспыхивала ослепительная звезда (вольтовой дуги, при чемъ плавился 
не только конецъ стержня, но и стенки трещины... Вся операция 
продолжалась не бол+.о. трехъ часовъ, вечеромъ 18-го февраля.

На другой день, 19-го февраля, колоколъ былъ поднять на кранъ. 
Торжественна, достойна поэтическая пера Шиллера, была картина, ко
гда отъ удара молотомъ колоколъ издалъ совершенно чистый, какъ 
новый, звукъ. Находивнпеся при этомъ прпвелпйе колоколъ мужнки- 
уинцы сняли шапки и осенили себя крестнымъ знамешемъ, а одннъ 
изъ нихъ, почтенный старецъ, едва ли пе одногодокъ съ колоколомъ, 
восторженно произнесъ:

-— Батюшка ты нашъ! Пятнадцать лета твоего голосу не слыхали 
и опять запеть, какъ новепькш!

Трогательна была благодарность этихъ мужнковъ виновнику возро- 
ждешя 78-летняя старца-колокола Н. Г. Славяпову. Да и было за 
что: за переливку этого колокола на заводе Бакулева въ г. Слобод- 
скомъ (блпже нЪгь заводовъ) просили 400 рублей, а въ Мотовилиха 
имъ это стоило всего сто рублей».

ВслЬдъ за первымъ колоколомъ исправлены были десятки дру- 
гихъ нзъ Пермской, Вятской, Уфимской и даже Казанской губершй. П 
загудели призывнымъ благов’Ьстомъ на старыхъ колокольняхъ этп ко
локола въ родной глуши, созывая, какъ и прежде, прихожанъ на мо
литву, н не одннъ человЪкъ помянулъ добромъ изобретателя - инже
нера, давшаго возможность беднымъ людямъ въ далекихъ заброшен- 
ныхъ углахъ возстановить yoorie колокола бедныхъ церквей за не
значительную, сравнительно, плату.

При началг1’, спайки въ next, вамъ даютъ деревянную дощечку съ 
краснымъ стекломъ, предупреждая, что света слишкомъ спленъ для 
невооруженная глаза. Предназначенный для спайки предмета поме
щается на особыхъ подставкахъ въ спещалддую печку изъ трехъ сто
пой.— покоемъ. Рабоч1е иадеваюта красные очки и включаюгь штеп
сель. Вспыхиваетъ белое пламя, перебегающее по краямъ излома, 
слышно какое-то шипенье. Вся операщя кончается очень быстро, даже 
жаль, что такъ быстро кончается.

Неменее важно для металлургическая производства изобретете 
Славянова въ применен»! къ уплотненно отливокъ, т.-е. пзбежашв 
пустстъ, раковинъ п другпхъ пороковъ отлптыхъ металловъ путемъ 
прилпва жидкаго металла, заполняющая этп пустоты.

Къ сожалбнш, подробности этого въ высшей степени интересная 
способа — предмета слишкомъ спещалышй и, не будучи въ немъ ком- 
петентнымъ. я не берусь передать его читателю.

Электротехническимъ отдёломъ обозреше Мотовилихинская завода 
обычно заканчивается.

А- Маккъ.

X
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X X  *).

1>ра Семеновна сидела въ кабинет^ на сво- 
емъ обычномъ M'fecrfe. въ кресла, и читала 
Дюма.

Послышался легкш  стукъ въ дверь.
— Кто зд1>сь?— по - французски спросила 

ЛутоЕИНова.
— Это я, Blvpa Семеновна. Можно войти?— 

раздался вкрадчивый голосъ Дорогиной.
Генеральша сделала недовольную гримасу и не сразу от

ветила. Она не любила, когда прерывали ч т е т е  на самомъ 
интересномъ м^зсгЬ.

— Вамъ очень надо? — спросила Лутовинова.
— Да, ваше превосходительство.
Титулованie и KaKoii - то особенный, подчеркивающей тон ъ 

гувернантки обратили на себя вним ате Лутовиновой.
— Войдите, — сказала она, кладя книгу на столъ.
— Простите, что я безпокою в а с ъ ,— промолвила Л1я 0с- 

доровна, останавливаясь у кресла генеральш и:— но то, что 
заставило меня нарушить ваше заняпе, на мой взглядъ, 
слишкомъ важно...

— Что такое ? — перебила Лутовинова.
*) См. май—ш нь, стр. 44.
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Она встревожилась и не знала, что подумать. У пея 
вдругъ мелькнула мысль, что внучекъ расшибся.

— Съ Димой несчастье? Д а? Не скрывайте, говорите ско
р е е ! — воскликнула она, бЛ'Ьдн'Ья.

— О, нЬтъ, успокойтесь, Бога ради! — ответила гувер
н ан тк а :— Дима еще не вернулся, и лошадь у него настоль
ко смирна, что баяться нечего.

— Въ чемъ же дЬло? — спросила Лутовинова уже бол'Ье 
спокойно,' хотя все еще съ  некоторой тревогой въ голо
с а . — Да, сядьте, пожалуйста, что же вы стоите,— добави
ла она, указывая гувернантка на стулъ вблизи себя.

Дорогина сЬла.
— Въ чемъ же дЬло? Если бы сейчасъ, за нисколько 

минуть до васъ, не приходила Маша отъ Нади за «Revue des 
deux mondes», то я  бы подумала, что случилось что - нибудь 
съ ней!

Дорогина молчала, глядя на генеральшу и какъ -б ы  со
ображая, съ чего удобнее начать.

— Над’Ьюсь, ваше превосходительство...— заговорила она.
— Ахъ, оставьте пожалуйста, это титуловаше... Сами вы 

сказали: важное дЬло... Такъ не тяните... Что такое?
— Простите меня, но я  должна сказать... Это нужно... Я 

позволяю надеяться, что вы успели убедиться въ моей пре
данности вамъ и въ томъ, что все, касающееся васъ, я 
близко принимаю къ  сердцу.

— Да, я знаю н очень благодарна... Я ц’Ьню ваше уча- 
cTie... Но что же такое... Вы мучаете меня, милая Л !я в е 
доровна, — нетерпеливо произнесла Лутовинова.

— Вотъ прочтите! —- сказала Дорогина и, доставь изъ кар
мана письмо Ландовскаго, протянула его генеральшТ>.

— Что это? — удивилась та.
— Это письмо къ Ломакину- отъ его товарища!
— Къ Ломакину? Письмо? Но зач1змъ оно Mirfe?— про

молвила генеральша, вспыхнувъ, Я, Л1я ведоровна, не при
выкла читать чуж ихъ иисемъ. II какъ оно попало къ вамъ?

Она устремила пытливый взглядъ на гувернантку.
Дорогнна хогЬла сказать, что наш ла письмо въ кор

рид o p i. Она такъ и реш ила въ своей комнатЪ, но теперь, 
сидя уж е въ кабинет^ Лутовиной, вдругъ сообразила, что 
выдумка никуда не годится. «А если генеральша захочетъ 
оставить у себя письмо? Что тогда?»
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И она реш илась действовать прямо.
— Я взяла у него изъ стола! — твердо промолвила Доро- 

гина, съ сознашемъ своей правоты, и чуть не вызывающе 
посмотрела на генеральшу.

— Вы... изъ стола? — точно но веря своимъ уш амъ, спро
сила Лутовинова.

— Да, изъ стола.
— Но в^дь это...
Въ тоне Лутовиной послышалась обидная для девуш ки 

нота.
— В едь это... некрасиво, Л1я ведоровна,.. Неужели вы не 

понимаете? — докончила генеральша, и съ невольнымъ чув- 
ствомъ гадливости посмотрела на нее.

— Какъ понимать, В ера Семеновна, — возразила Дороги- 
на, подавляя въ  себе оскорбленное чувство.— Если бы я 
сделала это изъ любопытства... да... но я...

— Что бы ни руководило вами, фактъ все-таки остается 
фактомъ, — перебила Лутовинова. — Но зачем ъ же вы при
несли его мне? — прибавила она презрительнымъ тономъ.

— Потому, что оно васъ касается... Потому, что некра
сивый поступокъ, какъ вамъ угодно было выразиться, я 
сделала ради васъ, спасая ваш у крестницу. И, простите 
меня, я не думала, что заслужу отъ васъ только эти обид- 
ныя слова. Я надеялась, что вы поймете мое чувство...

Голосъ девуш ки задрожалъ и слезы показались на гла- 
захъ.

Генеральша была всегда расположена къ  Дорогиной, в е 
рила въ ея преданность. Ей стало не то ж аль девуш ки, 
не то стыдно за ту обиду, какую она нанесла ей. «Ведь 
очень вероятно, что она поступила такъ ради меня...» II въ 
глазахъ Лутовиновой даже самый поступокъ гувернантки 
какъ бы потерялъ уже половину своей некрасивости, а угго- 
м и н ате  о Наде встревожило ее.

— Я не хотела васъ оскорбить, Л1я ведоровна,— сказала 
Вера. Семеновна, какъ бы извиняясь, но съ достоинствомъ.— 
Повторяю, я  очень благодарна вамъ... Но при чемъ тутъ 
Надя?

— Вы поймете все изъ письм а,— сказала Дорогина.
Лутовиновой претило читать письмо, добытое такимъ пу-

темъ («Ведь я делаюсь соучастницей»,—подумала она), но 
другое чувство победило, и она, после недолгаго колеба-
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ш я, взяла изъ рукъ гувернантки письмо. По м ере  того, 
какъ она читала, выражеше ея лица менялось. Она за
была о своемъ достоинств*, о щепетильности, и вся была 
охвачена гЬмъ возмущеннымъ чувствомъ, какое породило 
въ ней письмо Ландовскаго.

Дорогина следила за выражешемъ лица генеральши, и зло
радная улыбка змеилась на ея тонкихъ губахъ. Но, когда 
Лутовинова кончила письмо и подняла глаза на Дороги- 
ну, она уж е более не улыбалась, и на ея лице, въ гла- 
захъ, виднелась одна грусть, или, вернее, то же возму- 
щеше. какимъ была преисполнена генеральша.

Секунду длилось молчаше.
— Значитъ... у  нихъ все кончено... Они объяснились?— 

промолвила, наконецъ, Лутовинова,.
— Въ этомъ не можетъ быть сомнешя.
— И она его... любитъ?
— Это тоже вне сомнешя.
— Но... какъ же... Какъ же мы не заметили? Помните, 

я  спрашивала васъ... и вы ... сказали, что «едва ли»!..
— Что делать, всегда хочется думать лучш е о людяхъ.
— Это ужасно. Это... даже непонятно!— проговорила ге

неральш а.— Что она въ немъ могла найти? Иоложимъ, онъ 
недуренъ, или, скорее, симиатиченъ... Но ведь... это же...

Она пожала плечами, какъ бы не находя надлежащаго вы- 
р а ж е тя .

— У любви свои законы, В ера Семеновна, — не то на
смешливо, не то грустно произнесла Дорогина. — Онъ уменъ, 
надо сказать правду... А Надежда Кронидовна еще такъ 
неопытна... Ее нельзя випить!

— О, разумеется, онъ виноватъ! — воскликнула генераль
ш а .— Но... и она... Однако, гд е  же они могли видеться?.. 
Кажется, за последнее время...

— Я имею осиоваше предполагать, Вера Семеновна, что 
онъ посещ алъ Надежду Кронидовну въ ея комнате, когда 
все ложились спать!

— Позвольте, Л1я ведоровна!.. Вы уже, кажется, пере
шли границы... въ вашемъ усердш! Я не позволю клеве
тать на Надю...

II Лутовинова вся побагровела при этихъ словахъ.
— Я знаю, что вы въ  праве такъ отнестись къ моимъ
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словам ъ,— сдержанно промолвила д ев у ш к а .— Все-таки это 
правда, и я повторяю ее!.. Но я  опять скажу: Надежда 
Кронидовна совс'бмъ ребенокъ, и ее нельзя винить... Она 
увлеклась и не - сообразила, что это... неудобно...

— Но... но...
Лутовинова никакъ не могла выговорить той фразы, ко

торая вертелась у нея на язы ке. Дорогина поняла ее.
—■ Ломакинъ— честный человекъ... II это — еще счастье 

Надежды Кронидовны!
— Вы уверены? Д а? — вырвалось у Лутовиновой, бла

годарной гувернантке за то, что- та догадалась избавить ее 
отъ тяжелаго вопроса.

— Да, уверена! Онъ, конечно, серьезно любить Надежду 
Кронидовну и намеренъ жениться.

— Н етъ, онъ все-таки негодяй!— воскликнула Лутови
н о в а :— увлечь девуш ку... видеться тайкомъ... Можетъ быть, 
уж е онъ у говори л ь  ее беж ать... Но куда... на что? Нипцй!.. 
Ведь не разсчитываетъ же онъ, что я  дамъ что-нибудь 
Наде, если она выйдетъ за него? Ахъ, Боже мой, — восклик
нула Лутовинова, хватаясь за голову :— я бы знала, что 
«делать, но какъ ж е... какъ же Дима? Скоро экзамены!.. 
И такъ онъ отсталъ...

— Отправьте Надежду Кронидовну, — посоветовала гувер
нантка.

— К уда!.. И что ж е это? Н етъ, я  не могу его видеть 
больше. Это возмутительно! Я откажу...

— Въ такомъ случае позвольте посоветовать вамъ...
— Что?
— Вы знаете учителя Михаила Ивановича Полякова?
— Это учитель гимназпт?
- Д а .
— Ну, и что же?
— Переговорите съ нимъ. Онъ берется подготовлять къ 

гимназш.
— Боже мой, но ведь когда же?
— Видите... Онъ беретъ пятьсотъ-шестьсотъ рублей и... 

гарантируетъ npieMb! Понимаете «гарантируетъ»! Это доро
го, но..

— Ахъ, что дорого!.. Если уж ъ надо... Да правда ли?
— Я знаю наверное.
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— Но какъ ate сделать? Кто погЬдетъ?
— Позвольте мне съездить. Я устрою.
— Ахъ, пожалуйста! Я очень благодарна вамъ!
II она протянула было руку Дорогиной, но вдругъ от

дернула ее, смутилась сама своего поступка и промолвила, 
вставая:

— Я очень, очень благодарна вамъ. Это надо какъ мож
но скорее же. Вы съездите, а я... Я устрою все здесь 
сама. Возьмите же письмо, — прибавила она, передавая его 
Дорогиной,— и положите, пока онъ еще не вернулся. II 
прошу васъ ни однимъ словомъ не дать понять ему, что 
мы знаемъ... читали. Это, какъ хотите, все-таки некраси
во... А я  найду предлогъ... Конечно, ни слова Наде.

Она поклонилась, отпуская этимъ Дорогину.
Д евуш ка ответила иочтителышмъ поклономъ и вышла.
В ера Семеновна посмотрела ей вследъ и подумала:
«Преданная девуш ка... И не знай я  этого... пожалуй, 

можно было бы подумать, что она старается не совсемъ, 
безкорыстно!»

II вдругъ у нея явился вопросъ:
«А если и действительно такъ : не безкорыстно хлопо- 

четъ она, а потому, что... сама любить Ломакина?»
II губы Лутовиновой сложились въ  пренебрежительную 

улыбку.
«Что ж е... Ихъ пара: только она очень некрасива, вотъ 

ея несчастье!»

XX I.

Къ чаю не вышла ни Надя, ни генеральша, у которой 
вдругъ сделалась мигрень.

Ломакинъ выпилъ стаканъ чаю и уш елъ къ себе. Отъ 
ужина онъ отказался. Онъ почувствовалъ, что «повеяло 
натянутостью». «Что такое? Узнали что-нибудь?.— зада- 
валъ онъ самъ себе вопросъ.— Ахъ, скорее бы шло 
время... Сдалъ бы экзаменъ этотъ идаотъ, и уехалъ  бы я 
въ Петербургъ... Что-нибудь да устрою тамъ». У Ломакина 
была начата повесть, и онъ хотЬлъ ее кончить къ отъ
езду , но теперь совсемъ не могь писать... Ужъ несколько 
дней онъ почти ни однимъ словомъ не перекинулся съ На
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дей. А тутъ она заболела и два дня совсемъ не выходила 
изъ своей комнаты. Ломакинъ и тревожился, и скучалъ, 
и не зналъ, какъ передать ей письмо, которое носилъ эти 
дни въ карманЪ. З а  это время онъ окончательно воз- 
ненавиделъ своего ученика, который продолжалъ шшонить 
за нимъ.

Вошла Маша съ кувшиномъ воды.
— Что, Надежда Кронидовна очень больна? — не утер- 

пТ.въ, обратился къ ней молодой человекъ.
— Но то, чтобы... а, нетъ -нетъ , и приляжетъ... и скуч- 

ныя так1я...
Она едва заметно улыбнулась.
Черезъ несколько минуть она снова пришла съ бу тыл- 

вой фруктовой воды и съ  блюдечкомъ варенья.
— Унесите, я не хочу! — промолвилъ Ломакинъ.
Маша удивленно посмотрела на него.
— Можетъ быть, нужно что-нибудь передать барышне?— 

спросила она, останавливаясь въ  дверяхъ.
«Разве передать Н аде письмо! — промелькнула у него 

м ы сль.— Она, кажется, хорошая девушка».
И онъ сдЬлалъ было д ви ж ете  рукой, чтобы вынуть изъ 

кармана письмо.
«Нетъ, — передумалъ онъ: — нельзя... Все оне хороши... 

Кто ее знаетъ, а если она подкуплена Дорогиной?»
И онъ въ  первый разъ раздраженно ответилъ М аше:
— Что мне передавать Н адежде Кронидовне! Скажите, 

что я  желаю ей скорее выздороветь.
— Хорош о-съ,— ответила девуш ка и вышла.
«А ведь, можетъ быть, и передала б ы ,— пож алелъ Ло

макинъ по ея уходе. — Н етъ, лучш е, что не далъ... Спо
койнее».

Онъ машинально н аделъ  ш ляпу и вышелъ въ садъ.
Ночь была тихая, теплая. На темномъ небе ярко го

рели  звезды . Молодой человекъ прошелся по дорожке, 
вернулся назадъ и посмотрелъ на окно Надиной комнаты. 
Оно было открыто. Изъ-подъ тонкой, не доходящей до низу 
шторы, светъ узкой полосой ложился на землю. «Да чего 
же легче — взять и бросить письмо въ окно!— сообразнлъ 
Всеволодъ Прокловичъ. И какъ это онъ не догадался рань
ш е .— Да пилоны эти меш али все, — злобно подумалъ онъ.—
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Но теперь н'Ьтъ никого. Только опять штора меш аетъ, да 
и Надю можно испугать. Если бы она выглянула...»

Онъ опустился на скамью вблизи и сталь наблюдать за 
окномъ. Прошло около четверти часа, но штора не поднима
лась. «А все-таки выглянетъ, если будетъ закрывать окно»,— 
рЬш илъ Ломакинъ и остался дожидаться.

Мысли одна за другой проносились въ его голове.
То онъ вспоминалъ свои разговоры съ Надей, то раз- 

мышлялъ о будущем'ь. Уверенность въ  любви девуш ки сме
нялась сомнешемъ, боязнью, что она его разлюбить, когда 
онъ уедетъ.

Кто устоигъ противъ разлуки—
Соблазна новой красоты!—

вспомнились ему вдругъ стихи изъ «Демона». А самъ онъ? 
Р азве  онъ не можетъ увлечься? О, никогда! Онъ чувство- 
валъ, что никого и никогда больше не полюбить. Но она... 
Она, конечно, искренно любитъ теперь, но она молода... 
Останется од н а ,— долго ли убедить, уговорить, а то и за
ставить...

Какъ же быть? Что делать? Надо непременно перепи
сываться. Онъ оставить ей адресъ Ландовскаго, чтобы она 
могла писать ему. А какъ же она будетъ получать письма?

Вдругъ на шторе образовался силуэтъ Нади, и черезъ 
минуту ея рука протянулась за штору, чтобы закрыть окно.

Молодой человекъ подбежалъ къ окну и окликну л ь :
— Надежда Кронидовна!
Рука снова быстро скрылась, но черезъ секунду Надя 

выглянула въ  окно.
— Это я , — сказалъ Ломакинъ и кинулъ въ окно письмо.
Н евдалеке послышались чьи-то шаги. Окно захлопнулось,

а Ломакинъ быстро исчезъ въ темноте. Онъ направился въ 
глубь сада и долго-долго ходилъ взадъ и внередъ по пу- 
стыннымъ аллеямъ.

Ночь спалъ онъ крепко и проснулся, когда уже было 
около десяти часовъ.

Онъ позвонилъ Машу, которая всегда подавала ему умы
ваться.

— А барышня у е х а л а !— доложила она съ своей обычной 
улыбкой.
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— Какъ? Куда? — воскликнулъ Всеволодъ Прокловичъ,. 
поднимал на горничную мокрое лицо.

— Къ Чудновымъ, кажется.
— ЗачЪмъ ж е?
— Не знаю-съ.
— II... надолго?
— Тоже не знаю-съ. Кажется, до завтра, наверное не 

могу сказать! А вамъ не принести ли чаю сюда? — при
бавила она, ставя кувш инъ на полъ.

— Да, хорошо, принесите!— машинально отв'Ьтилъ мо
лодой челов'Ькъ, пораженный внезапнымъ отъгЬздомъ Нади..

«Что это значитъ? У ехала — зачем ъ? Вчера была еще 
больна и вдругъ сегодня уехала  такую рань!»

Онъ терялся въ догадкахъ.
Маша принесла чай, но Всеволодъ Нрокловичъ не до

тронулся до него. Черезъ полчаса его позвали къ Луто
виновой.

«Это еще зачем ъ ?»
II вдругъ ему сделалось ясно, почему уехала Надя.
Онъ усмехнулся не то грустно, не то радуясь развяз

к е , и отправился къ Лутовиновой.
— Вамъ угодно было видеть меня? — иромолвилъ онъг 

входя въ  кабинеть и д елая  легкШ поклонъ В ере  Семе
новне.

— Да! Садитесь, пож алуйста,— промолвила та любезно, 
но холодно.

Онъ селъ , ожидая, что она скажетъ. Лутовиновой, ви
димо, было несколько трудно начать, и она промедлила съ 
минуту, оправляя лепты фишю.

— Я хочу поблагодарить васъ, Всеволодъ Нрокловичъ, 
за Диму. Заниматься старательнее, чем ъ вы—едва ли мож
но. Но... я  согласна съ  вами теперь, я  убедилась сама, 
что онъ ленивъ и едва ли будетъ въ  силахъ сдать экза- 
менъ...

Она взглянула на Ломакина, какъ бы ожидая что-нибудь 
услышать отъ него, но молодой человекъ молчалъ. Луто
винова продолжала:

— Времени осталось очень мало... А мне хочется не
пременно, чтобы онъ поступилъ. Мне советуютъ обратиться 
КТ) одному учителю въ городе, который приготовляетъ съ.
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гарантией... Конечно, это... вы понимаете... немножко отдаетъ 
взяткой, но... Что д е л а т ь !.. если иначе нельзя... II вогь 
приходится...

— Понимаю,— перебилъ Ломакинъ, вспыхнувъ:—я вамъ 
больше не нуженъ, и вы отказываете мне?

— Я очень благодарна вамъ, Всеволодъ Прокловичъ, и 
если Дима сколько-нибудь успелъ , такъ онъ обязанъ этимъ 
только вашему старанш ... II мне очень жалко...

Въ Ломакине вдругъ проснулся тотъ плебей,■ которому 
чуж да тонкая политика аристократической среды.

— Къ чему эти сладше гарниры, ваше превосходитель
ство?— промолвилъ онъ съ прошей въ голосе: — вы, пожа
луйста, не стесняйтесь... Не нуженъ я вамъ, ну, и кон
чено.

II онъ поднялся со сгула.
— Но вы не безпокойтесь, — сказала Лутовинова, отча

сти радуясь такому обороту объяснения, хотя въ то же вре
мя и возмущаясь резкостью у ч и те л я :— вы не теряете отъ 
этого ничего и что следуетъ...

Ломакинъ переменился въ лице.
— Позвольте, ваше превосходительство, — перебилъ онъ 

ее, и голосъ задрожалъ отъ обиды: — вы вольны отказать, 
но прежде, чем ъ бросить подачку, вамъ следовало бы спро
сить: примутъ ли ее отъ васъ?

Генеральша никакъ не ожидала этого.
— Но ведь я ... я  нарушаю условие, monsieur Ломакинъ!— 

воскликнула она, уж е не скрывая своего возмущения.
— Да, вы, — произнесъ о н ъ : — и я  даже знаю причину., 

вследствие которой вы мне отказываете!
Онъ засмеялся.
— Тем ъ хуже для васъ! — сказала Л утовинова.— Я не 

хотела говорить вамъ это... Я разсчитывала на вашу де
ликатность, но...

— Вы хотите, чтобы я  сегодня ж е у ех ал ъ ?  — перебилъ 
Ломакинъ.

— Я буду вамъ очень благодарна!
— Хорошо-съ!
Опъ поклонился и вышелъ изъ комнаты.
«Боже!.. Да онъ... онъ... И Надя могла его полюбить!»— 

съ ужасомъ подумала В ера Семеновна, продолжая гля-
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д ^ть  на дверь, словно ожидая, что молодой челов'Ькъ вер
нется и скажетъ ей еще что-нибудь более грубое.

Вечеромъ въ  этотъ ж е день Ломакинъ уехалъ .
Дорогина не вышла проститься съ  нимъ. Она не р е 

шилась на это. Она стояла у окна своей комнаты и гля
д ел а , какъ онъ садился въ экипажъ, какъ укладывали его 
вещи. Она видела, что онъ былъ бледенъ, и ей показа
лось даже, что глаза его красны. Плотно сж авъ губы, она 
смотрела на дворъ, и взглядъ ея выражалъ торжество, Но 
когда зазвенелъ колокольчикъ, и лошади тронулись, она 
вдругъ побледнела, и у ней словно что-то оторвалось отъ 
сердца. Она поняла, что Далеко заш ла въ своей мести.

Ш атаясь, добралась она до постели, упала головой въ 
подушку и зарыдала.

XXII.

Надя уже хотела ложиться, когда Ломакинъ неожидан
но бросилъ ей въ окно письмо. Д евуш ка очень обрадова
лась. Ее томило невольное заключеше, и она скучала, не 
встречаясь съ  учителемъ. Если ей нельзя было говорить 
при другихъ, о чемъ хотелось, то все же она перекиды
валась съ нимъ несколькими фразами, обменивалась по
клонами, взглядами и улыбками. Это былъ своего рода 
языкъ, и языкъ очень интересный для девуш ки, которой 
доставляло некоторое удовольетше даже самое стеснеше, 
вносившее въ  отношешя къ любимому человеку что-то не
заурядное, волнующее, какъ и ночное свидаше, напоминав
шее ей страницы изъ прочитанныхъ романовъ. Но оставаться 
въ  комнате одной, лежать въ постели, совсемъ не видеть 
Л ом акина,— все это было скучно и сильно надоело ей. И 
вдругъ письмо... Она была рада ему и тому, что оно по
пало такимъ необыкновеннымъ путемъ. Письмо — ласковое, 
нежное, страстное— очень взволновало Надю. Она не обра
тила особеннаго внимашя на его деловую сторону, и на 
те  планы, которые развивалъ Ломакинъ относительно Пе
тербурга. «Я уверенъ, что щ пятель поможетъ м не найти 
занятая»,— писалъ, между прочимъ, Всеволодъ Прокловичъ. 
«Какъ это хорошо, какой онъ добрый и славный», — поду
мала девуш ка о Ландовскомъ, не останавливаясь больше
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на этомъ,- вся отдавшись сладкимъ грезамъ,- упиваясь по- 
эз1ей,- которая преобладала въ  восторженномъ письме .моло
дого человека.

Уже раздевшись, лежа въ постели, она долго еще думала 
по поводу письма и заснула далеко за полночь.

Она сладко спала и видела какой-то чудный сонъ, какъ 
вдругъ почувствовала, что ©е будятъ.

«Не можегъ быть, я  только что в е д ь  легла»,—безсозна- 
тельно во сн е  подумала она, но ее продолжали будить. Она 
открыла глаза — у постели стояла Маша.

— Вставайте, барышня, вставайте, уж е лошадей занря- 
гаю гь... ГЬхать надо!

— Куда ех ать?  Кому? —  произнесла Надя.
— Вы поедете, барышня, къ Чудновымъ... Ужъ и Мар- 

еуш а ждетъ васъ (такъ звали горничную генеральши).
Н аде пришлось встать. Маша, спешно, помогла ей одеть

ся и принесла какао. Д евуш ка на-скоро выпила его. Она 
была удивлена и не могла понять, что такое случилось,- 
зачем ъ ее подняли такъ рано и везутъ къ .Чудновымъ. II 
къ  чему? Что делать у нихъ? Ей они не .особенно нра
вятся.

Она уж е была совсемъ одета,- .когда ее позвала къ себе 
Лутовинова. Н акануне поздно, почти уж е къ  ночи, Луто
винова получила записку отъ Чудновой, просившей на -дру
гой день,- какъ можно раньше, прислать ей важные доку
менты по им енш , которые лежали у  Веры Семеновны. Л у
товинова,- не знавшая, подъ какимъ предЛогомъ удалить 
Надю на весь день,- чрезвычайно обрадовалась письму npin- 
тельницы: лучшаго предлога нельзя было и найти.

Лутовинова встретила крестницу необыкновенно ласково.
— Не выспалась, моя птичка? Рано тебя разбудили?— 

нежно спросила она, крепко ц ел у я  девуш ку.
— Да, шашап. Я совсемъ еще сплю.
— Б едняж ка! Я виж у... Но надо, голубка! ,Ты совсемъ 

здорова?
— Совсемъ, maman!
— Ну,- слава Богу! Вотъ что, ша petite, окажи мне 

услугу, съезди къ Чудновой. Я вчера получила письмо... 
Ты спала уж е... Надо передать вотъ эти документы. — Вера 
Семеновна указала на пакетъ, лежавшШ на столе передъ
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ней. — Они настолько важны, мой дружокъ, что я  не могу 
ихъ никому поручить, даже Jlin  бедоровне я боюсь... Все- 
таки чужой человекъ... Кто знаегь. Видишь, какую важ 
ную миссш я на тебя возлагаю. Поезжай же голубуш ка,— 
добавила о н а .— Если бы не это, я  ни за что не реш илась 
бы такъ рано разбудить тебя. Ужъ прости меня, дружокъ.

Она притянула девуш ку къ себе, поцеловала ее въ лобъ 
и, подавая ей пакетъ, сказала:

— Съ Богомъ! Смотри же, осторожнее... Въ твоихъ ру- 
кахъ—судьба всехъ Чудновыхъ. Ты поедеш ь съ Мареу- 
шей, это все-таки удобнее!

П оручете, данное Наде, льстило ея- самолюбш, и, не 
догадываясь о другомъ, действительномъ мотиве, заставив- 
шемъ Лутовинову послать ее къ Чудновымъ, девуш ка по
ехала довольная и веселая. Самая поездка за  семнадцать 
версть въ  удобной коляске ей нравилась. Если Чудновыхъ 
она не любила, то все же и не питала къ нимъ никакого 
ненршзпепнаго чувства.

Она думала провести у нихъ только день, но вышло ина
че: у  Чудновыхъ гостила Катя Ирбанская, ещ е одна ба
рышня и какой-то композиторъ, написавшШ всего три-чегыре 
вальса, но считавппй себя «известностью». Однако, онъ былъ 
недуренъ собой, прекрасно игралъ на рояли и оказался очень 
интереснымъ кавалеромъ. Катю Ирбанскую Надя любила боль
ше всехъ  знакомыхъ и, когда она присоединилась къ прось- 
бамъ Чудновыхъ, Надя сдалась и осталась ночевать. Мар- 
еуш а уехала, а Надя прожила не день и не два, а целы хъ 
пять дней. Отъездъ откладывался подъ разными предлога
ми. Наде не было скучно, но все-таки на пятый день она 
заявила настойчиво о своемъ желанш  уехать домой. Обще
ство и остроумные разсказы гостя и даже его игра ей ужо 
надоели; сами Чудновы совсемъ мало ее интересовали.' 
Она скучала по дому, ей захотелось увидеться съ Ломаки- 
нымъ, котораго она пе видала такъ долго. Ее не стали удер
живать.

Надя вернулась въ  Лутовиновку веселая, несколько обно
вленная поездкой. Она почувствовала потребность поделить
ся впечатлеш ями, и всю дорогу думала о томъ, какъ бы на
едине поговорить съ Ломакинымъ.

— Загостились, барышня, загостились, — встретила ее 
выбеж авш ая на крыльцо Маша.—А безъ васъ тутъ...
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— Что такое?— воскликнула девуш ка, и сердце ея вдругъ 
упало отъ предчувстйя чего-то ужаснаго.

— Б арчукъ съ мамзелью въ городъ у ехали  къ новому 
учителю.

— А Ломакинъ?
— Въ одинъ день съ вами и они уехали ...
— Куда? Надолго ли?
— Д а совсемъ, надо полагать... Отказали имъ барыня...

XX III.

Надя, узнавъ о внезапномъ отъезде  Ломакина, вдругъ 
побледнела и, какъ бы боясь упасть, схватилась рукой за 
горничную.

— Что это вы, барышня... Али ножки отсидели? Или не
здоровится?— промолвила Маша участливо, но не безъ л у 
кавой улыбки.

Надя ничего не ответила, сделала надъ собой усил!е 
и поспешно прошла въ свою комнату.

— Оставьте меня... Я немножко отдохну,— сказала она Ма
ше, отдавая ей пальто со шляпкой, и заперла дверь на 
крючокъ.

Она бросилась на постель, и обильныя слезы побежали 
у нея изъ глазъ. Д евуш ка ни о чемъ не думала, не могла 
думать; она только почувствовала щемящую боль, которая 
пригнетала ее, м еш ала всякимъ думамъ, и  разреш илась 
слезами.

Она пролежала такъ вплоть до чая и охотно бы не вы
ш ла къ  нему, но это было неудобно. Она не хотела, чтобы 
В ера Семеновна узнала объ ея горе, о томъ, что она плакала. 
Д а и надо же было передать ответь Чудновой и сказалъ 
вообще о томъ, какъ она исполнила поручеше.

Надя освежилась холодной водой, переоделась и вышла 
въ столовую. Лутовинова уже сидела тамъ. Она хорошо 
поняла, отчего девуш ка не явилась къ ней сейчасъ, какъ 
пр[ехала, а, взглянувъ на ея лицо, сразу догадалась, что 
она плакала. Но Лутовинова ни однимъ намекомъ не дала 
понять крестнице о своей догадке. В ера Семеновна съ ла
сковой улыбкой встретила Надю, подошедшую поцеловать
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у  ней руку, и предупредила девуш ку, ц е л у я  ее въ го
лову:

— О тд о х н у ла ,'та  petite? Я уже и не тревожила тебя,— 
догадалась, что устала... Еще бы... Наши дороги... Ну, что, 
голубка, весело было тамъ?

— Ничего, maman, весело. Вамъ кланяются М агдалина 
Григорьевна, Саша и Капочка. За документы благодарятъ...

— Все, значитъ, исполнила? Ну, спасибо, милуша!
Экономка, которая разливала чай вместо Дорогиной, по

дала Н аде ея маленькую, изящную фарфоровую чаш ечку.
— У Чудновыхъ гости, кажется? — осведомилась В ера 

Семеновна.
— Да, знакомые...
— Кто-то изъ Петербурга?
— Композиторъ одинъ.
— Интересный, веселый?
— Да, ничего интересный... Прекрасно играетъ... остроум

ный.
— Да? Ну, я  очень рада, что ты хоть немножко развле- 

клась, а то все одна, да одна. Надо будетъ еще съездить 
к ъ  кому-нибудь... А вотъ зимой и въ городъ переедемъ... 
Ты, наверно, т а  petite, уже соскучилась по танцамъ... Не 
такъ ли, признайся? Ведь ты порядочная попрыгушка!

— Я  люблю танцы, maman! — равнодушно ответила де
вуш ка.

— Ужъ знаю, знаю! И зачемъ ты такъ небрежно, словно 
стыдиш ься признаться?.. Молоденькой д еву ш к е  свойственно 
любить танцы , веселье... Это намъ, старикамъ, покой нуженъ.

Она продолжала шутливо разговаривать съ Надей, нн 
словомъ не упоминая объ отъ езде  учителя. „Еще успею ," 
р еш и л а  она, „да и неловко при экономке... Вдругъ еще 
Надя расплачется"...

Надя выпила чаш ку и отодвинула ее.
— Не хочешь больше?
— Н етъ, maman, не хочу.
— И я  тоже. Убирайте, Настасья Сидоровна. Не вый

демъ ли мы съ тобой въ садъ?—обратилась она къ  крестни
це, вставая. — Вечеръ прелестный... Пойдемъ, мой дружокъ!

Надя молча поднялась съ места и выш ла за Верой Се
меновной на балконъ.
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— Уже недолго стоять такой погодЬ,— промолвила Л у 
товинова, спускаясь медленно съ крыльца:—скоро начнутся 
холодные, сырые вечера... Надо пользоваться последними 
днями... Я и то говорила Л ш  бедоровне... Ахъ, да, милу
ша, я и забыла совсемъ тебе сказать: она уехала  въ го
родъ съ Димой. Надо, чтобы онъ поступнлъ. А тамъ одинъ 
учитель гимназш берется... Да-а... И Всеволодъ Прокловичъ 
уЬхалъ... Въ одинъ день съ тобой... Я не торопила его, 
могъ оставаться до конца лета, но онъ засиеш илъ самъ... 
Въ П етербурга ему надо, что-лн... Онъ славный человекъ, 
я имъ была очень довольна, но... я боялась за Диму... 
Вдругъ не выдержитъ...

Оне ш ли по аллегЬ рядомъ, В ера Семеновна взглянула 
мелькомъ на Надю; та шла, опустивъ голову, видимо, 
стараясь скрыть свое волнеше.

В ера Семеновна продолжала еще говорить что-то, но де
вуш ка молчала. Она боялась не выдержать и заплакать.

— Тебе, пожалуй, будетъ немного скучно... Ты, кажется, 
привыкла къ  его обществу?—проговорила В ера Семеновна.

Это было неосторожностью съ ея стороны.
Надя ничего не ответила, но когда В ера Семеновна 

взглянула на девуш ку, то увидала, что у той по лицу ка
тились слезы.

— Милуша, что съ тобой?
— Ничего, m am an,— произнесла Надя, глотая слезы.
— Отчего ты плачешь? Что съ тобой?
Лутовинова обняла ее, подвела къ  скамейке, посадила 

ее и села  сама рядомъ.
— О чемъ ты плачешь? — повторила она, ласково загля

дывая въ глаза девуш ки. — Неужели о томъ, что у ех алъ  
Всеволодъ Прокловичъ? Скажи мне...

Д евуш ка ничего не ответила, она была не въ силахъ 
говорить. При последнихъ словах7, Веры Семеновны слезы 
еще обильнее побежали у  ней изъ глазъ.

— Надюша, — произнесла Лутовинова, беря д евуш ку  за 
руку: — да что съ тобой, Бога ради?.. Ужели... ужели ты., 
увлеклась имъ? Не можетъ этого быть? Я не хочу верить. 
Это было бы, прости меня, просто безумхе! Что можетъ те
бе дать такая любовь, кром е мукъ и разочарованш? Ведь 
не замуж ъ за него ты думала выйти?
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Надя продолжала молчать.
—- Ахъ, Надя! Д а скажи мне что-нибудь... Что же ты 

молчишь?-—съ н'Ькоторымъ раздражеш емъ воскликнула Л у
товинова.

— Что же мне сказать, maman, — едва слышно прогово
рила девуш ка.

— К акъ что? Неужели ты его любишь?
— Д а ,— еще тише произнесла Надя и закрыла лицо 

платкомъ.
— Опомнись, что ты! Д а разве... онъ можетъ быть твоимъ 

мужемъ? Онъ — нищш, ему самому нечемъ жить... Съ м е 
ста на место — какая это семейная жизнь? Ведь не хочешь 
же ты жить такъ, какъ нашъ кучеръ Макаръ: онъ здесь, 
жена — въ другомъ м есте.

— Онъ будетъ служить! — промолвила Надя.
— Где? Р азве  онъ уже говорилъ? Объяснился онъ тебе? 

И вы... уговорились?
Надя опять промолчала.
— Д а говори же, если я спрашиваю? Это не вздоръ 

уже! — строго произнесла Лутовинова.
«Да, говорилъ», — хотела сказать девуш ка, но не ска

зала этого и промолвила только:
— Н етъ, ничего не говорилъ... но..,
— И не могъ ничего сказать! Я его считаю все-таки че- 

стнымъ человекомъ и уверена, что онъ не станетъ увле
кать девуш ку, обманывать ее обещаниями чего-то въ буду- 
щемъ, когда это будущее ему самому неизвестно. Полно, 
Д ина,—уж е гораздо ласковее заговорила Лутовинова:—-все 
это пустяки, и ты нисколько его не любишь, просто ре
бяческое увлеченье! Были вы постоянно близко, вм есте, 
оба молоды... вотъ и все. Ты обсудишь спокойно и поймешь 
сама, что ошиблась. Онъ, конечно, умный человекъ, но... 
онъ совсемъ дурно воспитанъ: у  него ни манеръ, ни знаш я 
приличш, ты ему не годишься! Ему надо студентку, де
вуш ку совсемъ другого типа...

— Онъ противъ нихъ!—вырвалось у  Нади.
— Да?
Вера Семеновна пожала плечами.
— Все-таки ты... ему не пара. Онъ — бирюкъ, а ты — 

светская девуш ка. Ты съ нимъ соскучилась бы черезъ ме~
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митрополитръ В серосайскШ .
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Первопрестольникъ Рошйсшй Митрополии Петръ.

Слишкомъ пять е 'Ь к о в 'ь  тому назадъ, земля Русская испы- 
тывала страшное б у д е т е — татарское иго. НесыЬтныя 
дик1я полчища нахлынули изъ Азш, подобно бурному по
току, грозными волнами захлестнули наше отечество. Русь, 
разделенная между многими князьями, не оказала врагу 
сильнаго сопротивлетя, потому что несогласные правители 
ея действовали каждый особнякомъ. Дружины княж естя 
одна за другой были сломлены татарами, князья или уби
ты, или взяты въ пл-Ънъ, а народъ обложенъ тяжкими 
поборами. Мнопе города и селетя сожжены, православ
ные храмы разрушены, жители разорены. Стоны и плачъ 
обездоленныхъ огласили родную землю изъ края въ край. 
Щзлыя двести л-Ьтъ изнемогали мы подъ бременемъ тяж- 
каго ига.

Въ это страшное время въ Волынской области жило 
одно набожное семейство, состоявшее изъ мужа и жены. 
О б идя невзгоды не только не пошатнули ихъ в^ры, но 
укрепили еще бол'Ье въ благочестш. Они усердно молили 
Бога о томъ, чтобы Онъ облегчилъ страдашя дорогой ро
дины, и по м^р^ своихъ силъ и средствъ подвизались въ 
д^лахъ милосерд1я. Однажды добрая женщина, готовясь 
сделаться матерью, увидала во сн-Ь, на разсв^гЪ воскрес- 
наго дня, что будто держитъ въ рукахъ барашка, у ко- 
тораго посреди роговъ выросло прекрасное дерево, покры-
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тое листьями, цветами и разными плодами... Сверху д( 
низу оно было убрано горящими свечами, распространяв 
шими благоухаше.

Она тотчасъ пробудилась и разсказала свой сонъ. Окру 
жаюпие предсказали, что родивппйся отъ нея получит i 
большое значеше, слава его распространится, и что вообпл. 
на долю родителей выпадаетъ большое благо. Посл-Ьдик 
несказанно обрадовались и съ надеждами встретили поя- 
вившагося на св"Ьтъ младенца. Этотъ ребенокъ и былч, 
Нетръ.

Мальчилъ сталъ расти и укрепляться, окруженный за
ботами.

Когда ему исполнилось семь л^тъ, его стали обучать 
грамоте. Онъ оказался прилежнымъ и старательнымъ, но 
совсЬм'ъ мало способнымъ. Наука положительно не дава
лась ему, и родители приходили отъ этого въ отчаяше.

Ребенокъ плакалъ и молился. Вдругъ онъ видитъ од
нажды во сне, что къ нему подходитъ неизвестный че
ловекъ во святительскихъ одеждахъ и говоритъ:

— Разинь ротъ, дитя.
Петръ исполнилъ.
Явивппйся коснулся рукой его языка и загЪмъ бла- 

гословилъ.
Тотчасъ же -мальчикъ почувствовалъ во рту необычай

ную upiflTiiocTb.
Проснувшись, онъ съ любопытствомъ осмотрелся во- 

кругъ, думая, что все это произошло наяву, но никого 
нигде не было и лишь сердце ребенка радостно билось 
въ груди.

Съ этнхъ поръ учеше пошло успешно, а черезъ не
которое время мальчикъ далеко уже опередилъ своихъ 
сверстниковъ. Особенные усп Ьхи онъ выказалъ при изу
чении свягценнаго писашя.

Онъ любилъ уходить въ рощу, садъ, или лесъ и тамъ, 
сидя подъ деревомь, съ взорами, устремленными въ ла



зурную синеву пебеснаго свода, подолгу мечтать въ тиши 
уединешя. Въ его воображенш возставали и манили къ 
себ'1; чистотою и нравственною силою могуч1е образы су- 
ровых ь подвижниковъ. Задумываясь надъ великимъ смыс- 
ломъ прочитаннаго, онъ захот'Ьлъ и самъ подвиговъ ино
ческой жизни. Съ течешемъ времени это желаше не только 
|не исчезло, но превратилось въ непреодолимую жажду. 
Когда ему исполнилось двадцать лНЬтъ отъ роду, Петръ 
отправился въ одинъ изъ ближайшихъ къ месту его ро- 
ждешя монастырей.

Игуменъ встр-^тилъ ласково, долго бесЬдовалъ и за- 
тгЬмъ цринялъ его въ число братш.

Не легко непривычному человеку исполнять тяжелое 
монастырское послушаше. Такъ было и Петру, несмотря 
на то, что онъ былъ молодъ и здоровъ. Ему дали самыя 
трудныя и грязныя работы: онъ кололъ дрова, носилъ въ 
поварню воду, мылъ для братш белье, исполняя свои 
обязанности старательно и ни однимъ словомъ никогда не 
обнаруживая неудовольств1я.

ВскорЬ все полюбили новаго инока за его кроткш 
нравъ и доброту.

Несмотря на то, что у него было очень много дЬла, 
Петръ находилъ еще время посещать храмъ. Съ нервымъ 
ударомъ колокола уже видели его благоговейно входящаго 
въ церковь, которую онъ оставлялъ позже всЬхъ. И во
обще онъ отличался г^мъ, что относился къ себЬ чрезвы
чайно строго; такъ наприм-Ьръ, несмотря ни на какую 
усталость, онъ не позволялъ себе даже прислониться къ 
стене, или облокотиться въ храм-t, внимательно слЬдя за 
ходомъ богослужешя и уносясь мечтою высоко отъ всего 
земного.

Игуменъ отмНЬтилъ благочестиваго инока и поставилъ 
его сначала въ дьяконы, а черезъ несколько времени и 
въ пресвитеры.

Теперь онъ бьыГъ избавлен-!, отъ тяжелой черной ра



боты, и у него явился досугь. Но и его Петръ не же- 
лалъ употребить на отдыхъ, а принялся за изучеше ико
нописи. Немало положилъ онъ на это дело трудовъ и 
старашя, прежде ч-Ьмъ усовершенствовался въ немъ. Изу- 
чивъ живопись, онъ наиисалъ икону Владим1рской Бойлей 
Матери, съ которой и явился къ святителю, apxiepeio 
Максиму, чтобы принять отъ него благословеше.

После этого онъ удалился въ одно пустынное место 
въ глухомъ лесу, на реке P a r t  (гд-fe теперь монастырь 
Дворцы); здесь онъ нриступилъ къ постройке церкви во 
имя Спаса нашего 1исуса Христа; при этомъ повелъ са
мый суровый образъ жизни, какой, ио его мненш, ио- 
добалъ отшельнику.

Вскоре слухъ о его подвигахъ распространился но 
окрестности и къ нему со всехъ сторонъ началъ стекаться 
народъ.

Петръ принималъ всЬхъ одинаково ласково, не уста
вая беседовать и просвещать; удрученныхъ скорбш уте* 
шалъ и ободрялъ советами, помогалъ нуждающимся, при 
чемъ не редко отдавалъ имъ свои последшя одежды; 
заблуждающихся наставлялъ на путь истинный; одержи- 
мыхъ грехами съ кротостью и териешемъ исправлялъ. 
Никто не уходилъ отъ него, не получивъ нравственнаго 
обновления и ободрешя.

Вскоре Петръ сталъ известенъ но всей русской земле 
и самъ велик1й князь явился почтить его. При виде свя
той жизни отшельника, князь проникся глубокимъ къ нему 
уважешемъ и сталъ подолгу беседовать съ нпмъ, внимая 
его наставлешямъ.

Въ то время скончался Владим1рскш святитель Максимъ, 
известный своей праведной жизнью и добродетелями.

Народъ оилакивалъ любимаго пастыря. Надо было 
найти достойнаго ему преемника. Выборъ великаго князя 
налъ прямо на Петра, котораго онъ н сталъ уговаривать 
ехать къ natpiapxy въ Константинополь.



Тогда p yccK ie святители ставились Константинополь
скими naTpiapxaMii.

Скромный отшельникъ, однако отказался отъ такой 
высокой чести.

Но еще ран-fee ириглашешя Петра, одинъ игуменъ — 
Геронтш, вздумалъ самовольно занять святительскую ка- 
оедру. Взявши одежду, утварь и пастырский жезлъ св. Ма
ксима, Геронтш отправился въ Царьградъ (такъ pyccKie  
называли Константинополь).

Самоуправство и дерзость игумена, безъ приглашения и 
избрашя отправившагося захватить непринадлежавипй ему 
санъ, возбудили къ нему всеобщее недоброжелательство.

Возмущенный Волынстй князь осадилъ Петра неот
ступными просьбами о томъ, чтобы престолъ Шевскш 
былъ занятъ непременно имъ.

Петръ наконедъ, выразилъ свое соглапе и отправился 
въ дале^й путь'.

Между тЬмъ Геронтш надо было плыть по морю. 
Поднялась страшная буря и надолго задержала его на бе
регу. Но затёмъ, едва онъ пустился въ море, какъ уви- 
дЪлъ во сне Бож 1ю Матерь, которая сказала ему: „На
прасно ты, старецъ, трудишься! Святительский санъ, кото- 
раго ты ищешь, не взойдетъ на тебя; на престолъ возве- 
дснъ будетъ наиисавипй Меня, Петръ, игуменъ Ратсюй, 
служитель Сына Моего и Бога, и Мой. Онъ хорошо упа- 
сетъ людей, для спасения которыхъ Сынъ Мой, Христосъ 
Господь, пролилъ кровь Свою, богоудно поживетъ и въ 
старости, радуясь добре, придетъ къ Владычице всехъ“.

Геронт1й пробудился въ ужасе и тотчасъ же о виден- 
номъ разсказалъ окружающимъ.

И все поняли, что старашя его не увенчаются ycirfe- 
хомъ.

Игуменъ хот Ьлъ уже иосле этого возвратиться, но по- 
то.чъ решилъ отвезти naTpiapxy захваченный съ собой 
вещи.



Патр1архомъ въ Царьград-fc былъ въ то время старецъ 
Аоанаай, известный своей высокоправедной жизнью. Онъ 
совершалъ богослужеше въ Соф 1Йскомъ соборе, когд» 
грйхавыйй Петръ вошелъ туда.

Патр1архъ понялъ духомъ причину его появлешя и 
пророчески воскликнулъ:

— Повелешемъ Бож^имъ пришелъ къ намъ дивный 
мужъ, который благодалею Бож^ею упасетъ вверенное 
ему стадо.

Онъ съ радостш благословилъ прибывшаго.
На созванномъ священномъ соборе были разсмотр-Ьны 

документы, привезенные Петромъ съ собою. После непро- 
должительнаго совещашя, всё присутствующие единодушно 
признали его вполне достойнымъ занять великШ постъ.

Вскоре совершилось и посвяшенге, при чемъ лицо 
Петра такъ озарилось, что бывппе въ храме невольно за
мечали: „въ самомъ деле человекъ этотъ посланъ отъ 
Бога".

Тогда явился съ повинною и Геронтш. Не утаивъ 
ничего, онъ разсказалъ обо всемъ случившемся съ нимъ 
въ дороге.

Патрирхъ принялъ отъ него ризы съ иконою и вру- 
чилъ ихъ Петру, который сделался митрополитомъ не 
одной только южной, но и всей Россш. Вернувшись изъ 
Константинополя, св. Петръ поселился въ Щеве.

Въ скоромъ времени въ татарской орде, после смерти 
стараго хана, принималъ управлеше новый ханъ Узбекъ. 
P yccK ie киязья, въ знакъ покорности, должны были 
явиться приветствовать его. Велиюй князь Михаилъ Яро- 
славичъ уговорилъ отправиться вместе съ собой и святи
теля Петра. Въ 1313 году они собрались въ далекгй путь. 
Узбекъ, наслышавпййся о добродетельной жизни Петра, 
принялъ его съ высокой честью и подтвердилъ ярлыками 
(т.-е. грамотами) все льготы, предоставленныя прежними 
ханами русской митрополш.



Этими ярлыками запрет,алась баскакамъ, т.- е. татар- 
скимъ даныцикамъ, тах\южникам ь и другимъ сборщикамъ, 
взимать дань съ церковнаго имущества и вообще всего 
духовенства. Зато митрополиту вменялось въ обязанность 
молиться за хана, его семью и царство.

Устроивъ такимъ образомъ д&ла, князь со святителемъ 
возвратились назадъ.

Теперь для митрополита открылось широкое поприще 
пастырскаго служешя, и онъ явился самымъ ревностнымъ 
поборниксмъ Церкви Христовой, неутомимо объезжая 
enapxin, словомъ и примёромъ наставляя вс£хъ въ благо- 
честш. Это было необходимо потому, что мнопе не вы
держивали страдашй и падали духомъ, ослабевая въ в^р-Ь. 
Для укр"Ьплешя вНЬрующихъ и какъ знакъ благоволешя Бо- 
ж!я къ св. Петру, было явлеше Божьей Матери на Толг-fe 
въ 1314 году.

Вместе со славой о высокихъ добродетеляхъ Петра, 
утверждалось и его могущество. Оно породило противъ 
святителя зависть и злобу. У него явились враги, кото
рые стали искать его погибели, и написали на него до- 
носъ naTpiapxy.

Епископъ тверской, Андрей, сынъ литовскаго князя 
Герденя, оклеветалъ праведнаго въ безвЬрш.

Св. Аоанасш не иоверилъ обвинешямъ и некоторое 
время колебался принять м^ры; но онъ побоялся, что 
козни будутъ расти все бол"Ье и бол^е противъ его ста
вленника, а потому онъ потребовалъ, чтобы св. Петръ 
всенародно защитилъ себя передъ судомъ собора и воз- 
становилъ свою невинность. Св. Петръ сильно огорчился, 
но со смирешемъ принялъ Божеское исиыташе. Соборъ 
былъ назначенъ въ г. Персяславл-Ь-Зал-Ъсскомъ. На него 
съехались мнопе епископы, игумены, священники, князья 
п бояре. Андрей тверской подобралъ ce6 i п ар тт  и зара
нее торжествовалъ гибель св. Петра.

Г1атр1арш1Й клирикъ прочелъ доносъ, посланный Аеанааю.
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Въ первую минуту все были поражены дерзостью лож- 
ныхъ изветовъ и безмолвствовали. Но когда сообщники 
Андрея присоединили свой голосъ къ обвинешю, то со- 
чувствукшне св. Петру горячо выступили на его защиту, 
но св, Петръ оставался спокоенъ и мужественъ.

Онъ поднялся со своего места и простеръ впередъ 
руку, давая знать, что онъ желаетъ говорить.

ВсЬ взоры обратились на его величавую фигуру, пол
ную высокаго достоинства.

Наступила мгновенная тишина, въ которой зазвучалъ 
его ясный и твердый голосъ:

— Я не лучше пророка 1оны. Если ради меня такое 
волнеше, то извергните меня изъ среды себя!

Слова его были покрыты шумомъ голосовъ. Вскоре 
клевета была опровергнута, защитники правды восторже
ствовали, и епископъ Андрей былъ иосрамленъ, подверг
шись укоризнамъ и поношешямъ.

Св. Петръ выказалъ при этомъ истинно - хриспанское 
милосерд!е, принявъ врага иодъ свою защиту. Обратив
шись къ Андрею, онъ только сказалъ въ заключен!е:

— Миръ теб-fe, чадо! Не ты виновенъ въ ссмъ, но 
древнй завистникъ рода челов-Ьческаго—дьяволъ. Отныне 
блюдися лжи, а прошедшее да проститъ тебе Богъ!

Епископъ Андрей оставилъ собраше въ великомъ у н и - 
Ж б н ш .

Святитель же Петръ, преподавъ остальнымъ свое бда- 
гословен1е, съ честью вернулся на занимаемую имъ митро
поличью каведру.

Слава его съ техъ поръ возросла еще больше.
Давно уже владимлрскш князь, 1оаннъ Даниловичъ 

Калита (т.-е. мешокъ съ деньгами, прозванный такъ за 
свою бережливость и за то еще, что за нимъ носили ме
шокъ съ деньгами, изъ котораго онъ оделялъ нищихъ), 
упрашивалъ святителя перенести каоедру митрополш во 
Владим1ръ, но св, Петръ медлилъ.
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Наконецъ онъ собрался въ муть.
Князь съ почтешемъ встрНЬтплъ митрополита и вскоре 

всей душой полюбилъ избранника Бож^я. Привязался къ 
нему и св. Петръ. Достойный архипастырь въ лиц^ великаго 
князя нашелъ вернаго сына Церкви Христовой. Безъ совета 
своего духовнаго отца, 1оаннъ Даниловичъ не начинал!» 
никакого дела. Самое переселение въ Москву {тогда еще 
незначительный городокъ) совершилось не иначе, какъ съ 
благословегпя Петра, который провиделъ духомъ будущее 
могущество Москвы въ исторической судьбе Poccin.

Такимъ образомъ получила свое начало Москва — ми- 
тропол1я; хотя митрополиты попрежнему продолжали име
новаться „киевскими и всея Poccin“ и лишь со святого 
митрополита 1оны получили иазванге „московскихъ и всея 
Poccin". Святителю Петру такъ понравилось новое место, 
что онъ решилъ навсегда остаться въ немъ.

Камениыхъ cTpoeHift въ Москве въ то время было 
очень мало, д а ж е  храмы в с е  были деревянные.

На месте нынешняго Успенскаго собора (въ Кремле), 
въ которомъ теперь коронуются руссюе монархи, 1оаннъ 
Калита построилъ небольшую деревянную церковь во имя 
поклонешя честнымъ веригамъ св. апостола Петра. Это 
было сделано княземъ въ память усмирешя имъ пскови- 
тянъ по молитвамъ митрополита Петра.

Впоследствш Калита велелъ сломать церковь и на ме
сте ея воздвигъ более обширный храмъ Успешя Божьей 
Матери. На этомъ настаиналъ святитель, пророчески пред
сказывая князю:

— Бели послушаешь меня, сынъ мой, то и самъ про
славишься съ родомъ твоимъ более другихъ князей и 
твой градъ будеТ'ъ славенъ между другими городами. 
Святители будутъ жить въ немъ, и Богъ прославится въ 
немъ.

Закладка собора произошла въ августе 1Б26 г. Работа 
быстро начала подвигаться, но св. Петру не удалось до
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жить до освящешя собора. Святитель былъ въ то время 
уже старъ и, чувствуя приближеше смерти, сталъ гото
вить себе въ храме могилу подле жертвенника. Онъ самъ 
носилъ для этого кирпичи и выкладывалъ ими яму.

Незадолго до его кончины, 1оаннъ Даниловичъ виделъ 
странный сонъ: ему представилась высокая гора, покрыта," 
снегомъ, который потомъ быстро исчезъ.

Онъ сообщилъ объ этомъ святителю. Последнш мол- 
вилъ:

— Высокая гора — ты князь, а снегъ — я, смиренный, 
который скоро долженъ будетъ выйти изъ этой жизни.

Почувствовавъ вскоре, что чась его насталъ, Петръ 
отправился въ храмъ, где и совершилъ Божественную 
службу. Затемъ онъ причастился св. Таинъ и въ веселш 
сердечномъ и умиленш возвратился домой. Потомъ, при- 
звавъ къ себе причтъ, долго беседовалъ и, после обсто- 
ятельнаго поучешя, благословивъ, отпустилъ.

Скорбная весть быстро облетела городъ.
Къ отходящему архипастырю собрались толпы народа, 

для котораго онъ былъ истиннымъ отцомъ и защитникомъ. 
Св. Петръ никого не оставилъ своимъ внимашемъ и роз* 
далъ нуждающимся щедрую милостыню.

Глубокая печаль овладела народомъ: все хорошо 
сознавали, что въ его лице теряютъ такого пастыря, 
который всегда готовъ былъ положить душу за свои 
овцы...

Великаго князя въ это время не было въ Москве. 
Митрополитъ пригласилъ къ себе градоначальника Про- 
таая и сказалъ ему: „Чадо! вотъ, я отхожу отъ жизни, 
оставляю сыну моему возлюбленному, князю 1оанну и 
семени его, до века милость, миръ и благословеше отъ 
Бога“.

Выразивъ ему и друпя свои пожелашя, святитель вру- 
чилъ градоначальнику вклады на построеше церквей и, 
благословивъ, отпустилъ. Затемъ св. Петръ началъ петь 
вечерню, во время которой и испустилъ духъ свой.
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Получивъ печальную весть, князь, въ великой скорби 
о понесенной утрате, поторопился вернуться въ Москву.

Все знавппе митрополита собрались между г£мъ - у 
смертнаго одра подвижника и окружили его плачемъ и 
рыдашями.

И князь не могъ удержать невольныхъ слезъ. Онъ по- 
желалъ достойнымъ образомъ почтить своего высокаго 
руководителя и молитвенника и лично перенесъ его 
съ большой пышностью и торжественностью изъ дома въ 
храмъ, въ сопровождены! знатнейшихъ бояръ и толпы 
народа.

Въ числе сопутствовавшихъ находился одинъ неверу- 
Ю Щ 1Й . Вдругъ онъ увиделъ, что святитель поднялся изъ 
гроба и началъ благословлять 'народъ. Неверующа! рас
каялся и разсказалъ всемъ тотчасъ же о свосмъ виденш.

Къ гробу святого Петра стали стекаться убопе и не
дужные и получали исцелеше. Такъ, одинъ юноша, не 
владевшей руками, получилъ полное укрепление послед- 
нихъ, несмотря на то, что прежде не былъ въ состоянш 
даже поднести ихъ ко рту.

Известны также блучаи, что после молитвы у раки 
святого получали исцелешя хромые, oyxie и слепые.

Церковь, торжествуя память св. Петра, воспеваетъ: 
„Ликуй светло, благославнейппй граде Москва, имеяй въ 
себе apxiepefl Петра, яко зарю солнца, всю Poccira чудо- 
д-Ьянт озаряюща. Той бо немощи врачуетъ, и недуги 
яко тьму прогонигь отъ вопшщихъ къ ему: радуйся 
iepapuie Бога вышняго, тобою а я  пастве твоей содело- 
вающаго“ .

Умеръ митрополитъ Петръ въ 1326 году, не доживши 
одного года до освяшешя Успенскаго храма, которое было 
совершено въ 1827 году епископомъ ростовскимъ Прохо- 
ромъ. Слишкомъ тридцать летъ спустя после его смерти 
другой святитель московсмй Алекай былъ позванъ въ 
татарскую Орду для исцелешя жены хана Джанибека, по
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имени Тайдулы. Она лежала больная и слепая уже три 
года и по ея просьбе явилось въ Москву къ великому 
князю посольство отъ хана.

Святитель смутился, такъ какъ изъ Орды рЬдко кто 
возвращался невредимымъ. Поэтому онъ отправился въ 
Успенскш соборъ совершить молебств1е и испросить 
себе благословеше въ страшный путь.

Поставивъ незажженную свечу къ раке св. Петра, онъ 
вознесъ ему усердныя молешя.

„Если ты благословишь мой путь, владыко,—говорилъ 
онъ,—то пусть свеча зажжется сама собою. Это будетъ 
для меня благодатнымъ знамешемъ. Въ противномъ слу
чай мне нечего будетъ ожидать удачи!"

Внезапно, на глазахъ у всехъ, свеча запылала яркимъ 
светомъ.

Митрополитъ палъ на колени и, со слезами на глазахъ, 
вознесъ горячую благодарность чудотворцу. ЗатЬмъ онъ 
разделилъ свечу на части, роздалъ народу, оставивъ ку- 
сочекъ и себе, и вместе съ освященной водой, смело и 
уверенно отправился въ Орду. Тамъ онъ отслужилъ у 
больной молебенъ, окропивъ ее святой водой, въ которую 
обмакнулъ чудесную свечу, и Тайдула прозрела.

Память о великомъ чудотворце и до сихъ поръ свежа 
въ сердцахъ людей; онъ какъ бы продолжаетъ жить среди 
своего народа, и толпы чтущихъ его имя ежедневно сме- 
няютъ одна другую у его священной раки.

Спустя 146 летъ после смерти святителя Петра, воз
двигнутый имъ храмъ Успешя Богоматери, по причине 
ветхости и тесноты былъ разобранъ и заложенъ новый. 
Когда приступили къ постройке, то мощи св. Петра най
дены нетленными, и на время переделки храма были пе
ренесены въ церковь 1оанна Лествичника. Для постройки 
собора быль выписанъ итальянскш мастеръ—Аристотель 
Фюравенти, который заимствовалъ планъ у Владтпрскаго 
храма Богоматери. Когда соборъ былъ оконченъ, мощи



торжественно препроводили обратно. Это происходило въ 
1479 году при великомъ князе 1оанне III и митрополите 
Геронтш.

Перенесете сопровождалось неописаннымъ великол-fe- 
шемъ. Блескъ безчисленныхъ свечей, гор-Ьвшихъ передъ 
гробомъ святого Петра, уподоблялся а я н т  звездъ. Народъ 
день и ночь стекался къ угоднику.

Память кончины св. Петра празднуется церковью 21-го 
декабря, а перенесете мощей его 24-го августа. Покоятся 
они въ богатой серебряной раке въ приделе апп. Петра 
и Павла. Возле мощей св. Петра хранится его шапка; 
пастырскдй жезлъ и доселе стоитъ при патр1аршемъ 
м^сте въ Успенскомъ соборе, а въ n aT p iap u iefi ризнице 
находятся его святительская облачешя: саккосъ, епитрахиль 
и панапя, которые были употребляемы имъ при бого- 
служенш.

Существуетъ предаше, что святыя мощи Петра со вре- 
менъ царя 1оанна Васильевича Грознаго были закрыты и 
запечатаны благочестивой супругой его Анастааей по осо
бенному явлешю ей во сне самого чудотворца.

Целыя сто летъ оставались oirfc закрытыми.
После же нашествия французовъ въ 1812 году и раз- 

граблешя ими Москвы, Успенсюй соборъ былъ снова 
исправленъ и отделанъ. Мощи св. Петра найдены откры
тыми, но совершенно невредимыми.

Тогда, по распоряженш св. Правительствующаго Си
нода всероссшскаго, въ 1813 году, въ день освящешя 
придела св. апостоловъ Петра и Павла, утверждено тор
жественное откркте мощей святителя Петра. После того 
оне уже более не закрывались.

А. Н. К.

„М аленькж  С вЪ точъ" №  3.
Безплатное приложение къ журн. „СвЪточъ и Дневникъ Писателя' 

за 1913-й годъ.



Успенский С оборъ, г д е  п о 
коятся святы я  мощи мит

роп оли та Петра.
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'  Сочинена АННЫ  Д О Г А Н О В И Ч Ъ : |
:
5 Для  Д-Ьтей
%

5  б о м и а-д у р акъ . Разсказъ. Издаше шестое. Ц. 25 к., въ пап- 
S  кЪ 40 к.

Въ родномъ гнЪздЬ. Изъ семейной хроники. Ц. 75 к. i

§  Пчелиный домикъ. Повесть изъ жизни пчелъ. Издаше J
третье. М. 1906 г. Ц. 40 к., въ папке 55 к. 2

^  Старые и малые. Разсказы для детей школьнаго воз- ^
Ъ раста. Издаше третье. Съ портретомъ автора. М.

1907 г. Ц. 45 к., въ папке 60 к.
J  Печальникъ земли Русской. Историческая повесть. Для
5 семейнаго и школьнаго чтешя. Издаше четвертое. М.

1908 г. Ц. 40 к., въ папк-Ь 55 к. J
% Е рм акъ . покоритель Сибири. Для школьнаго и народнаго %
J  чтешя. Изд. третье. Ц. 15 к. J

Любимчикъ. Истор1я одного попугая. Разсказъ для детей. J
Издаше 2-е. Ц. 25 к., въ папкЪ 35 к. %

Вася-Горбунъ. Разсказъ для детей. Издаше второе. М. ^
% 1910 г. Ц. 15 к. въ папке 25 к. ^
$  ДЬдъ И гиатъ . Разсказъ. Для школьнаго и семейнаго %
J  чтешя. Ц. 35 к., въ папке 50 к. j
J  Маша. Повесть. (А. Догановичъ и А. Круглова.) Из- S
; д а т е  третье. Ц. 40 к., въ папке 60 к. ^
^  Васильки. Разсказъ Для д-Ьтей. Ц. 30 к., въ папке 45 к. ^
J  Отзывчивыя сердца. Разсказы для детей. Ц. 40 к. ^

ПЬсенка м аятника и д р у п е  разсказы . Ц. 40 к. 9
J  Гроза. Разсказъ. Ц. 2 к. ^

% Для  взрослыхъ .  %
J  Три. — Очерки. — Ц. 40 к.
% НаканунЬ службы. Изъ записокъ фельдшерицы. Ц. 1 р. %
5  Библейсшя женщ ины .—  Съ 12 иллюстр. Ц. 50 к. S|
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£ " # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # «

J Ч И Т А Т Е Л И  £

I „ М А Л Е Н Ь К А Г О  С В Ъ Т  О Ч A“ *
въ 1913 году $

П0Л9ЧАТЪ СЛЬД. 6 ВЫПУСКОВЪ: %

I. НА БАЛНАНАХЪ.—  Очерки природы, быта и борь- %
бы за свободу. ^

И. ДРЕВНЕЕ ВЪ НАСТОЯЩЕМЪ.—  Мнеологичесшя J
легенды. 2

,  III. ВСЯКЪ СВОЮ СЛУЖБУ ПРАВИТЬ —  ПовЬсть о S
% славой дЪвушк-Ь. J

!

IV. ВЪ ЦАРСТВ* ЛЬДОВЪ.—  (Природа и люди.) 
Очерки и разсказы.

1

V. ВЪ КРУГУ Д1>ТЕЙ. —  Беседы , сказки, игры и $
забавы.

VI. ПЕРВОПРЕСТОЛЬНИКЪ РОСС1ЙСК1Й —  МИТРО- $

ПОЛИТЪ ПЕТРЪ.—  Сказаше о великомъ св'Ьточ'Ь $
земли Русской. ^

Типограф1я Саблина. Москва.
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сяцъ... Д а что... Не будемъ и говорить объ этомъ, дружокъ. 
Я  уверена, что все у  тебя скоро пройдетъ, потому что и 
н’Ьтъ ничего.

Она умолкла, какъ бы охваченная какой-то думой.
— Maman, — произнесла тихо Надя.
— Что, т а  petite? — очнувшись, спросила Лутовин&ва.
— А если бы...
Д ’Ьвуш ка остановилась на мгновенье.
— Если бы онъ получилъ м’Ьсто... устроился... и... сдЪ- 

лалъ предложеше? Неужели бы вы ни за что не согласились?
И она устремила на Лутовинову взглядъ, полный тревоги.
— Да, я бы не согласилась,— проговорила генеральш а, 

Д'Ьлая удареш е на словгЬ «я».—Но,—прибавила она сухо: — 
ты вольна дЬлать, что хочешь. Если тебЬ все равно, одобряю 
я  или н’Ьтъ, если я для теб^ ничего не значу, можешь 
поступать, какъ хочешь! Но тогда, конечно, и я считаю се
бя чужой. И ты не можешь разсчитывать на мою... помощь! 
Ты знаешь, я тебя люблю, какъ дочь, и все, все готова 
сдЬлать для твоего счастья, но благословить на погибель и 
устраивать ее, конечно, не буду и не хочу!..

Д 'Ьвушка поднялась со скамейки.
— К уда ты это? — удивилась Лутовинова.
— Я  пойду къ  себ'Ь, maman... Мн"Ь тяжело... мн’Ь...
Ры даш я помешали ей кончить, и она чуть не бЪгомъ

направилась къ  дому.
Лутовинова проводила ее долгимъ и грустнымъ взглядомъ.
— Ужели такъ серьезно? — проговорила она вслухъ: — не

ужели она такъ сильно любить его?
B ip a  Семеновна задумалась.
— Не можетъ быть,— спустя минуту произнесла она: — 

не можетъ быть... Все это увл еч ете  только... II должно 
пройти!

Она глубоко вздохнула, встала и медленно направилась 
изъ  сада.

А. Кругловъ.



II. Философ1я усшня личности *).
(Учен1е П. Е. Астаф ьева.)

II.
Свобода воли. Оптимизмъ и песси м изм . Интеллектъ в чувство— воля.

Любовь. Женщина.

Мы излагаемъ учеше Петра Евгеньевича Астафьева въ по
рядке, общепрннятомъ при изложенш философскихъ системъ. 
Сначала нами была выяснена гносеолопя—учете его о познаши 
какъ о слитомъ съ жизнью, загЬмъ метафизика- — его учете  
о личности, какъ основе всего сущаго, наконецъ, — космолопя 
его общее м!ропонимате, а именно,—построеше имъ всего Mipa 
изъ переживашй личности. Теперь, какъ это естественно и обще
принято, 'следуеть переходъ къ этике и далее ко всЬмъ во
обще прикладнымъ практическимъ выводамъ изъ этого строй- 
наго и интереснаго учетя. Отчасти все почти выводы уже были 
изложены При разныхъ отступлетяхъ, что делалось для поясна- 
шя нЪкоторыхъ отвлеченныхъ мыслей Астафьева.

При особомъ интересе, съ юоторымъ Астафьевъ относился къ 
личности "и при томъ великомъ значенш, которое онъ прида- 
валъ ей, — естественно прислушаться прежде всего, какъ мыслитъ 
онъ личность въ ея практическихъ д1;нсгш яхъ  въ Mipe. Итакъ, — 
прежде всего, — свободна ли личность въ этихъ действ1яхъ и 
ответственна ли за совершаемое? Астафьевъ отвечает!, утвер
дительно на эти вопросы.

Ведь, отрицаше свободы личности, — ergo ея ответственно
сти, ‘выросло изъ общаго современнаго механическаго *провоз- 
зрешя, имеющаго дело лишь съ даннымъ матер1альнымъ и якобы 
единственно какъ таковымъ и существующимъ м1ромъ и «всемъ, 
что твъ немъ». Полагаютъ, что въ Mipe идетъ лишь механиче
ская перетасовка этихъ мертвыхъ элементовъ. II разъ самая лич-

(Опытъ выяснежя основныхъ идей и чертъ русской мысли.)
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ность является такимъ же материальным!., и текучимъ элемен- 
томъ, то где же ответственность?! Везде мыслится лишь сле
пая эволющя, «переходъ» изъ одного состоят я въ другое. На 
ociiOBanin 'якобы вполне установленныхъ законовъ сохранетя 
энергш и постоянства массы, не допускается въ Mipe возмож
ности какого-либо творчества вновь, а стало-быть и ответ
ственности за это (къ тому же самому ведутъ и законы доста- 
точнаго основан 1я въ логике и причинности въ фнзико-химш). .

Надо принять однако во внимаше, что новешшя изследоватя 
ученыхъ но разнымъ областямъ въ жизни въ значительной мере 
уже поколебали эту «установлешюсгь» подобныхъ законовъ. Созда
ются целыя системы филосовсюя, принимающая въ основу отсут- 
cTBie такихъ «закон овъ>> п даюнця новыя попытки научнаго Mi- 
ровоззретя. Въ науке и фи.тософш происходить целый пере
ворота. 1

П-ри допущенш же постоянной эволюцш мертвыхъ, слепыхъ 
матер1алъныж'ь элементовъ (напр., а/гомовъ) въ Mipe, не можетъ 
быть нравственности какъ обще-обязательной, всеобще!! и еди
ной. Если же вообще о нравственности и Можетъ итти речь, то 
только какъ о вполне совпадающей съ «законами» мертвыхъ массъ. 
По Спенсеру, въ 'будущемъ «нравственное поведете станеть просто 
естественнымъ цоведешемъ». Страшно и подумать, чего только 
нельзя разуметь, при желаши, подъ этимъ «естественнымъ» по- 
ведешемъ?! Спенсеръ же полагалъ, что въ основу будущей си
стемы Нравственности следуетъ положить утилитаризмъ (то хо
рошо, Что даетъ болышн перевесъ наслаждешй).

Н о ,— говорить Астафьевъ,— если бы даже такая безумная 
схема поведения была установлена, (а люди къ этому вдуть въ 
софалистичеокихъ учетяхъ)—то кто же или что могло бы вдох
нуть стремлеше проводить эту систему въ жизнь? Ведь каждая 
система, какъ таковая, содержать и ограничения для личности. 
Кто же зажегъ бы святой огонь негодовашя и любви, да ещё 
для проведен in такой низменной теорш ? Правда, Конта, наде
ялся на блаженное время, когда вс1; согласно будутъ подчи
няться по важнейшимъ вопросамъ решешямъ коллегш ученыхъ. 
Милль же полагалъ, что достаточно лишь установить систему, 
схему благъ, чтобы ввести ее и въ жизнь. Авторъ настоящей 
статьи Помнить выражение одной революцюнной барышни: «Въ 
будущемъ нравственность будетъ впрыскиваться, какъ мы- 
шьякъ». Въ последнемъ случае сразу ясно, что свобода воли 
совершенно йе признается. Но и вообще для обосноватя и при
н я т  даже системы нравственности, опирающейся на утилита
ризм* и потому много предоставляющей человечеству, недоста,- 
точно, конечно, какъ полагаютъ вышеупомянутые мыслители, лишь 
установленья самой системы.

При невозможности благодаря этому удовлетвориться на прак
тике OTCVTCTBieMb всякаго побуждешя для личности следовать
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установленной «нравственности», imorie мыслители, отрицал въ 
сущности свободу и ответственность личности, были принуждены 
загЬмъ все же признать, хотя и въ обходномъ порядке, свободу 
воли. Ирактичесшя требования объяснить и оправдать существо- 
вате  воспиташя, наказаний и суда привели, еще у Канта, къ 
признашю примата  (первенства) практическая разума, призна
нно, какъ замечали Miiorie, совершенно не связанному съ разу- 

. момъ критическимъ у него же. Но,—говорить "Астафьевъ,— конеч
но, нельзя строить здаше съ крыши. Сперва надо обратиться къ 
изучение личности и посмотреть, не найдемъ ли мы въ ней еще 
чего-нибудь другого (Къ вопросу о свободгь воли. Оттискъ изъ 
трудовъ Моск. Психол. Общ. 1899 г.).

Здесь, прежде всего, мы сталкиваемся съ фактомъ сознатя 
личностью своей свободы, ergo ответственности, — фактомъ, еди
ногласно признаваемымъ. Однако въ объяснена! происхождвшя 
этого факта и въ проверке, не ошибается ли личность, ученые 
расходятся. Астафьевъ сводить все выставлявнпяся по этому по
воду учетя къ двумъ основнымъ. Первое,— учете трансце- 
дентальной свободы, ■— признавая полное господство въ Mipe при
чинности и т. п. законовъ, считаеть необходимымъ для утвзр- 
ж детя нравственной ответственности признать, что личность не 
ошибается; однако это учете полагаетъ, что свобода для лич
ности имелась лишь единственный разъ, при самомъ начале ея 
был я, еще въ Mipe интеллигибелыюмъ, т.-е. невидимомъ, а мы- 
слимомъ, въ которомъ раньше была личность. Тамъ, т.-е. при 
начале своего бьгпя, личность была свободна разъ навсегда опре
делить направлеше будущей своей деятельности, определить свой 
характеръ какъ добрый или злой (говоря въ грубыхъ чертахъ). 
Все же дальнейшее сущеетвоваше и поведете личности уже 
определены этимъ первоначальнымъ ея выборомъ и всецело под
чиняются механическимъ законамъ причинности и т. д.

Второе учете, — Ьетерминизмъ, т.-е. совершенное отрицаше 
свободы воли, — исходя опять-таки изъ незыблемости якобы уста- 
новленныхъ навсегда наукой законовъ внешняго Mipa, причин
ности и т. д., полагаетъ, что для обоснования нравственной от
ветственности именно и необходимо признать, что личность не 
выходить и не можетъ выходить изъ грашщъ этихъ законовъ. 
Иначе-де ея действ1я были бы безсмысленнымн, ergo неответ
ственными. Надо именно признать, что личность действуетъ все
гда въ указанныхъ границахъ, ибо при этомъ только она и 
можетъ быть разумной,— ergo ответственной. Учете странное!— 
скажемъ отъ себя, чтобы не говорить большаго. Въ сущности 
детерминизмъ совершенно отрицаетъ не только свободу воли, по 
и самый субъектъ, какъ живую, самостоятельную личность, такъ 
какъ не допускаетъ, чтобы личность могла вырываться нзъ зэм- 
ныхъ цепей, ее связывающнхъ. Отрицание самого существоватя 
личности этимъ учетемъ, — говорить Астафьевъ, — ясно, такъ 
какъ свобода воли — душа личности (по его мненио).
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Первое учете, т .-е . трансцендентальной свободы,— въ сущ
ности, также отрнцаетъ самое личность, ибо, согласно Астафье
ву, шръ вн'Изшшн есть реальность и отсутствие свободы дЬйствт 
въ немъ для личности, превращаетъ ее въ иллюзш.

Но корень в&ехъ указанныхъ Астафьевымъ заблужденш, но- 
вторяемъ, въ признан)н установленное™ якобы законовъ вн1.ш- 
няго Mipa. Странно!—говорить 'Астафьевъ: полагають, что вы
яснивши ссылкой на «установленные» законы ложность сознашя 
самой личностью ея свободы, тЬмъ самымъ уже решили воиросъ. 
Не хотятъ посмотреть, каюою же въ действительности влшйе 
этого хотя бы и «ложнаго» сознашя личности на жизнь. Разбе- 
ремъ же, где и когда личность показываетъ и вообще можетъ 
показать себя свободной.

Прежде всего надо выяснить, о какой свободе можетъ иттп 
речь. Надо строго различать вопросы о свободе ртьшетя и дгьй- 
епт я  (наир., собака привязала, но бегать можетъ). Нельзя сме
шивать внешняго принуждешя со внутренними сдержками. Итакъ,— 
разеуждая о свободе воли, надо говорить лишь о свободе р п -  
гиенш.

Наша в о л я — основа всего, — повторяеть Астафьевъ свое уже 
прежде установленное положение (см. часть первую); воля не 
слагаетъ только дацное, а строить изъ себя новое. При этомъ 
нельзя, во-нервыхъ, понимать личную свободу какъ согласие съ 
разумомъ: онъ ведь также построяется нами. Нельзя, во-вто- 
рыхъ, волю представлять только хотящей: она способна, кроме 
желанш, и на у аш я , она состоигь изъ нихъ. Воля не эпифв- 
номенъ (не спутникъ) переживанШ, а участиикъ въ нихъ и участ- 
никъ деятельный. Правда, она не можетъ создать сразу новую 
энергт, но она свободна привести въ действю уже имеющееся 
запасы ея, можеть перевести лотешуальную энергпо въ кине
тическую и различнымъ образомъ скомбинировать направлен! е 
этпхъ силъ.

«ВЬдь усилге, пока оно остается усил^емъ, утверждается не 
оиределеннымъ, неотменно дашшымъ ему отвне оостояшемъ, но 
темъ состояшемъ, которое вызвано его же собственнымъ актомъ: 
его энерпя н направлеше определены для него поэтому не рангье 
этого акта, но темъ состоящем!», которое этотъ акть самъ произ
водить». (А. И. Веденсшй. Оттискъ изъ Богосл. ВЬсти. 1863 г., 
Л? 6. — 11. Е . Астафьевъ.) Усилие— телеологическое начало жи
зни сознашя; наша душа въ особомъ (внутреннее.) отаошеиш 
къ созданнымъ ею же целямъ.

Мы видимъ, какъ просто и ясно основное пошшаше личности 
у Астафьева разрешаеть воиросъ прикладной морали. Усшае есть 
фактъ, а не требоваше этики, внешней къ нему. Личность сама 
опреде.ляегь свое поведете согласно сознанаемымъ ею законамъ 
нравственности, сознавая въ то же время полную свободу своихъ 
решешй.

Конечно, упомянутые законы нравственности ничего обща-
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го не имЪютъ съ «естественной нравственностью» Спенсера. 
Астафьевъ разумеетъ эти законы нравственности, какъ устано
вленные Богомъ, высшую ценность и высшее значеше юоторыхъ 
личность сознаетъ и, при желаши, подчиняется имъ. Этотъ во- 
просъ о «Бож1ей правде!» будетъ разсмотренъ нами, когда мы 
последуемъ за нашимь мыслителемъ къ разсмотрЪшю и реше- 
н!ю важнейшихъ вопросовъ жизни. Сейчасъ же, следуя устано
вленному уже порядку, вернемся опять къ жизни личности.

И тавъ,— что же можетъ получить человекъ въ результате 
всехъ своихъ «усилш», своего сл'Ьдовашя завонамъ нравствен
ности, своего, такъ сказать, аскетизма? Не есть ли и такъ уже 
жизнь сама по себе одно сплошное страдаше! А тутъ еще «нор
мы», воздействующая на наше поведете, да еще ставимыя нами 
же самими (ссмгопринуждете), всл'Ьдств1е нашего сознатя не
обходимости подчинить свон порывы иному Закону!

Астафьевъ опровергаетъ такой пессимизмъ (Чувство, какъ 
нравственное начало. (Психолог, очеркъ.) Москва, — 1886 г.). 
Для реш етя этого вопроса Астафьевъ разбирается въ основныхъ 
элементахъ души человеческой. Посмотримъ же и мы, какхе эле
менты въ ней онъ находилъ. Это важно, такъ какъ иоказываетъ 
намъ весь душевный матер(алъ, находящейся въ распоряженш 
нашихъ «уси.йй».

Современная научная психологхя, какъ утверждалъ и самъ 
Астафьевъ, отказалась приписывать первичность и придавать, во
обще, главное значеше какому-либо одному элементу души чело
века (воле, чувству или интеллекту), принимая смешанность всехъ 
этихъ трехъ элементовъ въ каждомъ переживаши. Нетъ состоя- 
нш безразличныхъ логически, этически, эстетически и т. д. Въдь 
только при выделенш отдельныхъ этихъ элементовъ изъ соста
ва переживаши нашихъ, мы найдемъ ихъ лишенными всего щлят- 
наго и тягостными поэтому.

«Конечно, нетъ ничего удивительнаго, что выделивъ, напри- 
меръ, изъ чувства половой или родительской любви, какъ это 
делаютъ пессимисты (Гартманъ), нее эпические, эстетичесгае п т. п. 
моменты, мы должны будемъ признать это чувство какимъ-то 
недоразумешемъ, заблуждешемъ, страдагпемъ, лишенньшъ вся
кой ценности, какъ это пессимисты и делаютъ...» «Разеужда/гь 
такъ, какъ это делаютъ пессимисты, такъ же нетрудно, какъ, 
наприм., доказать, что въ комнате темно, потушивъ въ ней пред
варительно все огни...» Нельзя однако отрывать другъ отъ дру
га «вопросъ о ценности акта или состояшя сознатя, — логической, 
нравственной, эстетической и религюзной, съ одной стороны, и 
вопросъ ценности эвдемонологической съ другой, тогда какъ пер
вая непременно порождаешь и последнюю, в с лед ста ie ихъ не
разрывной связи въ единомъ акте психическаго усилия, созна- 
шя бьгпя». (А. И. Введенскш—указанная выше статья.)

Астафьевъ приводить лишь следующее разлшае основныхъ 
элементовъ душевнаго строя у человека: интеллектъ — объекты-
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в ен ъ ; чувство — субъективно; воля же не обладаетъ односто
ронностью ни того, ни другого. Чувство обратно пропорциональ
но состоятямъ инт еллект а и прямо пропорщонально воле- 
вымъ напряж етямъ. Согламе чувства и воли въ ихъ проти
воположности состоятямъ интеллекта видно въ слЪдующэмъ: 
1) П о пам ят и  можно возстановить переживаше интеллекта, но 
не чувства-волн. 2) Отъ продолжительности ощущешя впе- 
чатлёшя и представлетя (акты интеллекта) не нарастаютъ въ 
силе (красный цв'Ьтъ не становится краснее). Переживашя же 
чувства, наоборотъ, усиливаются отъ продолжительности, по край
ней M tpt въ теч ете  долгаго времени,—конечно, благодаря воле, 
лежащей въ основе, главнымъ образомъ, не интеллектуальныхъ 
состоянШ. 3) П р и  сосредоточены внимат я  представления, отно
сящаяся къ области интеллекта, выясняются, а состоят я чув
ства - воли бледнеютъ н убиваются. Вечная драма всякихъ Гам- 
летовъ въ томъ, что ихъ разсудокъ, анализирующей все, лиша- 
етъ ихъ всего ценнаго въ жизни.

Следуетъ заметить, что данная характеристика противополож
ности сосгоянш чувства - воли и состояшй интеллекта не делается 
совершенно объективно. Астафьевъ постоянно во всемъ присут- 
ствуетъ самъ своими чувствами и волей при самыхъ отвлечен- 
ныхъ переживашяхъ, какъ это и следуетъ, согласно его си
стеме, делать. Чувству-воле онъ и отдаетъ преимущество пе- 
редъ интеллектомъ. Хотя, такимъ образомъ, онъ неправъ съ фор- 
мальной стороны, онъ темъ не менее вполне правъ оо своей 
оригинальной основной точки зр+>шя,— предпочтешя ценностей, 
создающихся переживашями чувства - воли, а не сухими выклад
ками нашего интеллекта.

Следующими чертами определяетъ онъ еще дальше преимуще
ства чувства - волн. Эти состояния нельзя передать: они — глу
боко индивидуальны; одно чувство захватываеть насъ вполне, 
нормально исключая другое; каждое чувство сопровождается и 
мускульными движешями. При определенности объекта, на ко
торый направлено чувство, оно немного требуетъ затрать экер- 
гш, но постоянно- ищетъ себе своего «предмета». Да и самый 
предметь-то, т.-е. объекть, мы начинаемъ ценить, только видя 
уходящую изъ насъ энергда, отлагающуюся на этомъ предмете, 
который при этомъ становится какъ бы частью насъ самихъ. Для 
ценности предмета необходимо также, чтобы наше чувство къ 
нему было соединено съ ощущешями страдатя или наслаждетя. 
Важна и роль фантазш въ росте чувства.

Отсюда, отъ этихъ вопросовъ и отъ наметившихся уже отча
сти выводовъ относительно внутренней жизни человека (именно— 
особой ценности переживанШ чувства - воли) уже ясенъ переходъ 
къ следующему важнейшему въ жизни вопросу, вопросу о люб
ви, о мужчпнахъ и женщннахъ въ частности. Правильное разрТ»- 
IIIеHie этого вопроса выяснить намъ природу даннаго чувства, 
нормальный отношешя мужчины къ женщинё и обратно, дастъ
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фундаментъ для ностроешя идеала семьи, этого прототипа всехъ' 
человЪческихъ группировокъ. Не забудемъ, что въ реш ети ссЬхъ 
этихъ вопросовъ Астафьевъ опирается на основное свое учете 
о личности, какъ основе всего. Ея переживашя, только что очер- 
ченныя, создаютъ весь тотъ .uipb, въ коемъ она живетъ. Итакъ, 
какова же личность въ одномъ изъ важнейшихъ чувсгвъ, въ 
любви? а что это за чувство, сплачивающее людей въ союзы 
разнаго рода, все более и 'боле© широше: д1ады, тр1ады... sii- 
]лады и т. д. ? (О более широкихъ группнровкахъ можетъ итти 
речь только по выясяеши основной, т.-е. семьи.)

Человекъ любитъ не за прекраснейния качества, констати- 
руетъ Астафьевъ, такъ какъ всегда бывають лица и съ еще 
более прекрасными качествами, чемъ данный объектъ или «пред- 
метъ». Необходимое уежше любви, какъ это опять устанавли- 
ваетъ Астафьевъ, — неравенство: сильный любитъ слабаго и 
обратно. То же и въ дружбе. Этимъ выясняется основное свойство 
любви вообще. Это—жертва. Жертва приносится любящимъ и то
гда, когда онъ любитъ более силънаго, вообще выше стоящаго, 
такъ какъ любящш влагаетъ весь заласъ своихъ чувствъ на 
то, чтобы еще выше поднять любимаго на пьедесталъ, идеализи- 
руетъ его. Вспомнимъ преврасную характеристику любви у Апо
стола Павла: «Любовь долго терпитъ, милосердствуеть, любовь 
не завидуетъ, любовь не превозносится, не гордится, не без- 
чинствуетъ, не шцетъ своего, не раздражается, не мыслить зла, 
не радуется неправде, а сорадуется истине, все покрываетъ, 
всему верить, всего надеется, все переносить. Любовь никогда 
не перестанетъ, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолк
нуть, и знаше упразднится». (Нерв, послан, къ Кориноянамъ; гл. 
X III; ст. 4—8.)

Согласно съ этой несравненной характеристикой любви и 
Астафьевъ говорить, что любовь часто не прекращается, а уси
ливается даже отъ иренебрежетя любящаго; это особенно бы- 
ваетъ у слабы хъ натуръ. Любовь «питается» слабостями, заме
ченными въ любимомъ человеке, не погасаетъ огь этого, а 
усиливается: «не по хорошу миль, а по милу хорошъ». Чёмъ 
больше вложено думъ, чувства, вообще внутренней духовной энер- 
rin и силъ на любимый «предметъ», тёмъ онъ дороже. Мать 
больше любитъ годового ребенка, чемъ новорожденна!'©. Раненый 
солдатъ больше любитъ отечество, чемъ только что взятый по 
набору рекрутъ. Такимъ образомъ, не въ иаслаждешяхъ, не въ 
иользё, не въ удобствахъ источникъ любви, а въ страдатяхъ. 
(Если позволено будетъ, вспомнимъ «жестоые» романсы о стра- 
дашяхъ огь «тирана» души.) Мы любимъ отъ полноты своей души, 
силами, требующими приложешя, отъ готовности къ действ1ямъ, 
«жертвамъ». Въ этомъ последнемъ опредгЬлвнш мы видимъ, какъ 
причудливо и пластично въ то же время мысль нашего "фило
софа, лочернающаго свое одушевлеше изъ первоосновы русской 
жизни — Православия, сплетается съ грубоватымъ практицизмомъ
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русскаго человека «здраваго смысла», да и практицизмомъ всей 
нашей жизни. Астафьевъ определяетъ высшш хританскш  эле- 
конт'ь жертвы въ любви, и въ то же is ре мл подчеркиваешь, что 
наличность, т.-е. простой грубый фактъ избытка силъ напра
вляешь человека къ исканда, где приложить свои силы, запаеъ 
любовнаго жара.

Не забудемъ, что эти частяыя мысли Астафьева (о любви) 
связаны съ его общими представлешями о жизни личности, раз
вертывающейся въ Mipe своими внутренними силами и создающей 
себе свой театръ жизни, свою сферу, авъ  данномъ случае—семью, 
основу всякаго нормадьнаго общественнаго строя, ячейку хри- 
стсанской общественности. Во время любви,— говоришь Астафь
евъ ,— человекъ живетъ повышенной жизнью; все накопившееся 
въ немъ, въ результате долгой внутренней работы, приходишь въ 
движете, ищешь исхода; открываются таюя струны въ душе, 
которыхъ и не подозреваешь. Естественно при этомъ, что чело
векъ отдаешь всего себя, и душу и шЬло любимому; ничего за- 
зорнаго нетъ въ 'томъ, что онъ ищетъ ноц'Ьлуевъ, объятш и т. д . ; 
ведь человекъ отдается вполне, становится съ любимымъ одной 
душой, одной плотью. При этомъ у натуръ слабыхъ любовь 
расходуешь ихъ силы очень скоро: отсюда — ихъ брюзжаше, сцены 
и т. д . ; ихъ гневъ—ошь безсилгя. Сильныя же натуры въ любви 
эгоистичны; любовь— всегда съ ненавистью, такъ какъ любовь— 
есть чувство по самой природе своей, требующее исключительно
сти. Она можетъ возникнуть по всякому поводу (даже изъ са- 
маго противоположнаго чувства). Настолько велика и широка лю
бовь въ зарожденш своемъ и развитш! Она даже можетъ стано
виться сильнее при отдаленности «предмета». Вообще, достаточ
но вспомнить, сколько прекрасныхъ фразъ, романовъ, стихотворе- 
Hifi и т. д. создано самыми различными поэтами, освещающими это 
чувство съ самыхъ разныхъ сторонъ и не могущими исчерпать ея 
широты и глубины. Какъ и все въ нашемъ Mipe, любовь мо
жетъ проходить, когда чувство развило все свои силы и исполь
зовало ихъ, сказало «свое слово». Но можешь быть это чувство 
и вечнымъ; вообще, окончательная) определен!я ему не можетъ 
быть дано, при всемъ величш этого чувства. Во всякомъ слу
чае, «сл-Ьдъ» переживанш всегда останется въ душе любящаго, 
хотя бы, напримеръ, какъ отдельная попытка развить себя, свою 
личность, въ такую-то сферу, — попытку, хотя бы и оставленную 
или даже брошенную.

Теперь представляется вполне естественнымъ переходъ къ 
определенш различш въ душевномъ строе мужчинъ и женщинъ. 
Астафьевъ основывается въ данномъ вопросе и его рещенш, какъ 
увидимъ далее, на оригинальномъ законе «ритма» психической 
деятельности.

Что же собой представляешь этошь объектъ любви — женщи
на? Въ чемъ ея противоположность мужчине и чемъ, съ другой 
стороны, онъ является для нея? Астафьевъ посвятилъ большое
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изслйдоваше этому вопросу, видимо отнесясь къ нему съ боль
шою любовью («П сихичест й мгръ женщины, его особенно
ст и—превосходства и недостатки». Москва. 1899 г.). Дан
ный вопросъ настолько важенъ въ жизни, что позвэлнмъ на немъ 
остановиться себе поподробнее. Дело касается, ведь, половины 
человеческаго рода и жизни всего его. Не забудемъ, что вся 
последующая характеристика женщины связана у Астафьева съ 
его общими взглядами, съ его особымъ внимашемъ къ жизни 
личности. Астафьевъ становится на точку зрешя вполне без- 
нристрастнаго наблюдателя и анализируетъ съ какимъ-то фи- 
лиграннымъ совершенствомъ разбираемое. Вообще, прикладные 
вопросы решаются имъ съ большею отчетливостью. Онъ при- 
зываетъ всехъ отказаться отъ преувеличенныхъ въ ту или иную 
сторону онределенш женщицъ, допустивъ уже a priori возмож
ность въ ней и достоинствъ и недостатковъ. Прежде всего, онъ 
нолемизируетъ съ различными гг. освободителями женщины, под
черкивая значеше женщины, главнымъ образомъ, для семьи. 
«Семья—не ассоцгацъя какихъ-то свободныхъ иерсонъ,—воскли- 
цаетъ онъ. Это— основная ячейка всей общественности. II зна- 
neHie женщины здесь велико!» Еще Лабулэ сказалъ, что циви- 
лизащя измеряется не темъ, что думаютъ мыслители, а темъ, 
что думаютъ женщины и что оне передаютъ потомству. Странно 
говорить о «правахъ» женщины. Ведь ей никто не мешаетъ 
участвовать въ жизненной конкуренцш. Притомъ же руссые за
коны, по крайней мере, вполне ограждаютъ права женщинъ 
въ наследстве и т. д. Какого же освобождения еще желаютъ? 
Главенство юридическое въ семье, правда, и въ Poccin остается 
за мужчиной (выборъ места жительства, заиятш, способа воспн- 
ташя детей), но ведь семья, какъ и всякая организащя, ну
ждается въ устроенш власти внутри себя. А кому неизвестно, 
что на практике у насъ въ 90 случаях!» изъ 100 женщины 
всемъ верховодить въ семье. Относительно же нредоставлешя 
женщинамъ правъ государственныхъ, нужно войти въ обсуждэ- 
nie, более глубокое, всехъ свойствъ женщинъ. Надо иомнить: 
sum m um ius— summa iniuria. И почему это всегда говорятъ: 
дайте права—и вы увидите, какъ высоко станетъ женщина. Пра
ва не даются — они естественно принадлежать или берутся съ боя 
въ жизни. Филантрошя—дело искусственное, нежизненное и ста
ло быть отрицательное.

Для определешя же психическаго м)‘ра женщины А — въ при
водить сначала общее свое положение, связанное съ его общимъ 
поннмашемъ жизни «основной личности».— «Чемъ разнообразнее 
и многочисленнее отправлешя какого - либо организма (какъ у 
жепшинъ)..., тЬмь большее число изменешй испытываеть его вну
тренняя среда, тЬмъ разнообразнее его внутреншя вл1я)пя;» это 
же обстоятельство «требуетн и большей точности, быстроты этихъ 
реакцш» и наоборотъ (стр. 34.). Словомъ «что выигрывается въ 
скорости, то теряется въ силе». Это последнее надо сказать пре
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жде всего о женщине, объ ея организащи. Потеря въ силе и 
нанряженш действ!!! объясняется прежде всего функцией мате
ринства; много силъ уходить на зачат1е, ношеше, рождеше и 
кормлеше детей. Это же справедливо и о незамужнихъ, т. к. 
энергичный процессъ кровотворешя у нихъ все время идетъ. Оста- 
токъ же силъ распределяется на множество мелкнхъ, хрупкихъ, 
точныхъ pea.KU.iii на все окружающее, безъ возможности сосре
доточиться на чемъ-либо одномъ. Вообще, жизнь организма опре
деляется основнымь заюономъ «психическаго ритма». Ритмъ дёй- 
ствш прежде всего отличаетъ, и очень своеобразно, жизнь женщи
ны. Женщина впечатлительнее, раздражительнее мужчины; сме
на впечатленш у нея ядегь быстрее; ея внутренняя природа 
изменчива, неустойчива, хрупка; у нея—неудержимая сила не
медленно реагировать на все; она меньше можетъ сопротивлять
ся истерш и проявляешь все переживаемое въ реакщяхъ двига- 
тельнаго характера.. Во внешнемъ строеши тела для нея характер
на большая емкость туловища, приспособленная) для вынашива- 
шя детей. Зато руки и ноги прикреплены уже такъ, что неспо
собны къ большой работе. Центръ тяжести тела у нея, вообще, 
ниже, чемъ у мужчины. Поэтому она ведешь более сидячую 
жизнь; да и вообще женщина более «ждетъ», чемъ сама дей
ствуешь. Личные вкусы у нея проявляются слабее (самка среди 
животныхъ безучастно наблюдаешь борьбу самцовъ и зъ -за  нея, 
чтобы отдаться победителю.) Зато ея реакцш точны, скоры и 
неудержимы. Отношеше ея механической силы къ мужчинё, въ 
среднемъ, 16:26. Но при этомъ она выносливее; ея округлыя 
формы таятъ большой заиасъ силъ, и организмъ благодаря это
му скорее возстановляется после болезней и потрясенш. Она 
больше любишь жизнь; самоубшствъ среди женщинъ гораздо мень
ше, т. к. оне могутъ больше вынести. Она. инстинктивно сберега
ешь свою жизнь, избегаешь при этомъ излишествъ. Жизнь жен
щины въ среднем!) длиннее; она больше заботится о здоровье. 
По отзывамъ врачей, женщины преюсходятъ всякую меру въ 
точномъ описанш своихъ страданш. Оне хранятъ жизнь рода. И 
ея жизнь вполне развивается только при отправлена! своего наз
наченья : физически женщина укрепляется сама после рожден in 
детей.

Психическш Mipb женщины .состоишь изъ ряда более це.чь- 
ныхъ, чемъ у мужчины, переживанш, более яркихъ, эмоцюналь- 
ныхъ т. - е. окрашенныхъ чувс.твомъ, но не связанныхъ въ точ
ные ряды, а конкретныхъ, единичныхъ, практичныхъ и постоян
но сопровождающихся жестами. Чувствовашя ея, правда, более 
пассивны, но это же придаетъ имъ большую ценность, т. к. 
более волнуютъ насъ чувства неясныя для насъ. Поэтому 
женщина вся соткана изъ «настроенш», «желанш». И она 
любить вместе съ темъ быструю смену этихъ легкихъ и 
въ то же время глубокихъ (на данныхъ моменть) нережива«ш. 
Отъ иовторешя впечатленiii она уклоняется и потому менее нод-

6*
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вержена скуке, более жизнерадостна. Правда, ея уклонешя не 
ии'Ьюгп. активности; воля вообще у нея пассивна и только на 
отдельные моменты проявляешь себя, особенно когда желатель
ный эффекшь для ея волевыхъ напряжешй близокъ, ясень, осу- 
ществимъ. «Мужчина,— сказалъ еще Лотце,— не прочь предпри
нять и такая вещи, которымъ решительно не видать конца, если 
только дело идешь о про веден in какого-нибудь общаго начала; 
женщинамъ же необходимо наглядно выставить ожидаемый успехъ; 
оне хотятъ предчувствовать окончательный видъ того, къ че
му должна на последокъ привести (неинтересная для нихъ) тре
вога деятельности». Ихъ умъ полонъ инстинктивной деятельности. 
«Чутьемъ» угадываютъ оне многое и часто гораздо лучше муж- 
чинъ. Едва ли есть вообще что-либо въ Mipe непонятное для 
ихъ ума, но есть многое, чемъ оне никогда не привыкнуть инте
ресоваться. Вундтъ сказалъ: «мужчина хочешь знать, женщина 
довольствуется верою, доказательства же возбуждаютъ даже 
недов'гъ'ргеу). Вообще женщина не интересуется строгими выклад
ками точной мысли, которыя имеютъ для ума мужчины свою свое
образную, даже эстетическую, прелесть. Понять  же любую си
стему женщина всегда можетъ. Но она интересуется более кон- 
кретнымъ. Легуве сказалъ: «женщина изумительно познаешь людей, 
но она не знаешь человека (вообще); ничего не ускользаешь отъ 
нея въ ошделыюмъ человеке и почти все темно для нея въ челове- 
ческомъ роде». Богатство безсознательной внутренней работы 
въ ней проявлятся во мгновенныхъ, быстрыхъ вснышкахъ и отве- 
тахъ. Мысль женщинъ полна грацш, точности и непринужденно
сти ; все «само собой» выходить, а не вымучивается, какъ у 
мужчинъ. Въ ея уме сидятъ готовыя логическая посылки, и вы- 
водъ каждую минуту готовь изъ нихъ. Вспомнимъ несколько пре- 
красныхъ моментовъ въ описанш женщинъ у Толстого (Война 
и миръ). Mapifl Болконская сразу нашлась, какъ вести себя въ 
присутствш Николая Ростова, нзумивъ непринужденно!! гранд ей 
опытную кокетку гувернатку - француженку. Наташа въ первый 
же свой выездъ на петербургскомъ балу сразу заняла место 
«царицы» и пленила князя Андрея. Женщина изъ низшаго со- 
слов1я взятая, способна стать въ любомъ обществе, и даже са- 
момъ высшемъ. Вообще, женщины практичнее. «Въ чужой стра
не—говоришь Бокль,—васъ поймутъ прежде всего женщины, уга- 
дають ваши желашя, капризы и т. д.» Самой природой своей 
оне предназначены ухаживать за детьми, за стариками, точно 
угадывать ихъ. Оне и сами способны выказать своими сотнями 
улыбокъ, жестовъ свое настроение. Поэтому онЬ и хитрее; въ 
практической жизни оне могутъ дешевле купить и способны до
роже продать (въ этомъ ихъ уже и хозяйственная ценность). 
У мужчины же—некоторая деревяшюсть мысли. Люди въ отдель
ности для него — ничто. Онъ разлагаетъ ихъ въ своемъ уме но 
ихъ взглядамъ, интересамъ, сощальному положешю, ведетъ имъ, 
такъ сказать, статистику въ самыхъ различныхъ отношешяхъ.
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Конечно, это въ высшей степени важнЪ при всякаго рода профес
сиональной, исключительной деятельности.

«Итогъ сказаннаго тотъ, что особенности женской мысли  
и  такта им'гъют7> особенно существенное значеше въ тгьхъ 
жизненныхъ отношетяхъ, гдгь требуется вл1яте одного лица  
на другое, не внгьшнее, но внутреннее, не понудительное, но 
свободно и сочувственно воспринимаемое, не юридическое, по
литическое, экономическое и ли  логически - понудительное, но 
морально - воспитательное» (стр. 78).

Наклонности же мужчины къ резко опред'Ьленнммъ профес
сиям!,, въ томъ случае, если не будутъ сдерживаемы смягчаю- 
щимъ вл!ян1ем'ь женской души, поведугъ къ «китаизму», окамене- 
шю общества въ разныхъ рамкахъ. Въ современномъ серень- 
комъ, пошломъ по своему внутреннему содержанто, обществе 
только и могъ создаться механическш идеалъ фаланстьеры и всехъ 
иныхъ подобныхъ сощалистичесвихъ чаянш.

Подготовка женщины къ жизни, ея образование должны быть 
энциклопедичными. Ведь главная е я .задача—родить и воспитать 
новое поколете п передать ему начатки всехъ знанш. И жен
щины недосягаемы въ своей области. Въ бюграфш каждаго сколь
ко-нибудь выдающагосд человека главное значеше им'Ьетъ мать. 
Въ Gioi’parjjiti каждаго забитаго, истомившагося—школа. У по
стели больного женщина также незаменима; для нея неть бо
лезнен, а есть больные. Кстати: современная медицина все боль
ше приходить къ этому же. Образъ «сестры милосердии», «род
ной» достаточно уже вознесенъ, чтобы решиться еще прибавлять 
къ нему что-либо.

Женщина способна при научныхъ занятгяхъ наблюдать, впи
тывать въ себя, но не ставить активно опыты. Особенно хорошо 
она можетъ популяризовать результаты научныхъ рабогь. На 
точные и долпе выводы у нея не хватаетъ терпетя; она желаетъ 
сразу все схватить и прежде всего какой-либо практическш вы 
водъ. О нрошломъ и будущемъ она не безнокоится, устремленная 
внимашемъ къ настоящему. Ученые же профессора, всемъ изве
стно, какъ разъ наоборотъ-— подъ носомъ-то у себя ничего и 
не видятъ.

Мужчины и самихъ - то себя способны разлагать въ уме на 
составныя части и даютъ часто себе правильную оценку. Жен
щина же никому не позволить себя равнять съ кемъ - бы то ни 
было. Прудонъ сказалъ: «всякая женщина хочетъ быть исклю- 
чешемъ». Это и вполне понятно, если вспомнить исключительный 
интересъ женщины ко всему индивидуальному—ergo самоценному. 
Мужчине его способность отвлечешя даетъ возможность действо 
вать на массы, на отделышя поколения. Онъ способенъ къ юри
дической, точной, безпристрастной, систематичной мысли, а для жен
щины важнее, чемъ отвлеченное право, реальная справедливость. 
Она оскорбляется, когда отвлеченный законъ беретъ па себя ре
шить участь «целаго» человека, и особенно самой же женщины.
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Известно, что следователи доходять до отчая шя при своихъ точ- 
ныхъ юридическихъ допросахъ женщинъ. В'Ьдь для женщины, 
важнее «вся правда жизни».

Поэтому-то особенно скверными представляются женщины, нз- 
м£н1шиия своей внутреней природе,—взяв!шяся за юридическую 
деятельность: адвокаты, закладчики, банкиры. В'Ьдь и борясь, 
женщина не разлагаетъ въ у\гЬ врага, она применяешь въ борьбе 
всю ярость ненависти къ нему, какъ цельной личности, и им1;я 
занасъ точныхъ юридическихъ св^д^шй и уловокъ, доводить сопер
ника до отчаяшя. Самыя ужасныя формы принимали поэтому вой
ны релипоэныя и нацюнадьныя лишь благодаря участш жен- 
щинъ. O ut легко станоштся адентками всякаго рода ^езуитовъ. 
Женщины вообще меньше, чЬмъ мужчины, совершают. убшстиъ, 
но статистика отмечаешь, что среди этихъ убШствъ гораздо боль- 
шш процентъ квалифицированных!., т.-е. выходящихъ изъ ряда 
вонъ по своей мучительности и надругательству надъ убиваемымъ. 
И оскорбить никто такъ не су м еть  какъ женщина.

При целости всЬхъ переживанш у женщины, естественно, 
нетъ м^ста тому раздвоент, о которомъ было сказано, что че
ловекъ самъ дёлаетъ, чего не желаешь. Известно, что wnorie 
мужчины, замечательные какъ мыслители, были грубейшими раз
вратниками въ то же время. У женщинъ же все въ меру. 
Оне—аристократки какъ бы по рождешю (отсюда и обожаше 
ихъ мужчинами), ничего грубаго onf. не сделають, если не увле
чены страстью; тогда уже, какъ было только что сказано, out,— 
безиощадны. Вообще же оне живутъ более ровно и стараются 
все приводить къ таковому же положенно. Благодаря этому свой
ству, онЬ легче свыкаются съ несчастьями; out. найдутъ и тутъ 
выходъ, чемъ разнообразить жизнь, придумаютъ даже для этого что- 
нибудь, если въ наличности этого не имеется. Отсюда ихъ склон- 
пость къ снлетнямъ, сценамъ, капризамъ. Такова—естественная 
женщина. Но женсыя черты остаются и у женщинъ «ученыхъ». 
Носледщя очень притязательны; oirfc не способны къ оиределе- 
нш себя «скромнымъ труженикомъ», какъ бы это и следовало 
при неспособности къ творчеству, а лишь къ популяризации. Муж
чины же умеютъ точно определять свое общественное ноложеше 
по способностям!, и склонны даже гордиться самоопределешемъ, 
напримеръ, какъ скромнаго труженика.

Женщина, умея находить въ окружающемъ всегда что-либо 
полезное, умело использовывая это (что очень дорого въ несчастш), 
очень привязана ко всей установившейся «бытовой» стороне жизни. 
Она же въ значительнейшей степени и создаетъ этоть «быть», 
постоянно во всехъ мелочахъ внешней обстановки жизни реали
зуя свое внутреннее содержате. По. обстановке ея комнаты мож
но судить о ея характере, чего нельзя сказать о мужчинахъ, 
реализующихъ себя на очень отдаленный цели. Поэтому женщина 
консервативнее мужчины, упорнее его держится за установив- 
шШся иорядокъ. Однако, поэтому же женщина более чутко вое-
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принимаетъ фальшивость той или иной обстановки, она способ
на более страстно (съ любовью и ненавистью) отдаваться «новому», 
делается ярой адеиткой признаннаго ею, и при этомъ вынолняетъ 
свое великое назначеше—быть действительнымъ проводникомь «но- 
ваго» въ жизнь. Самое отвлеченное положеше она сум1;етъ реа
лизовать наилучшимъ образомъ въ действительности. Поэтому-то 
Лабулэ и сказалъ, что культурный уровень страны измеряется 
т^мъ, что думаютъ женщины.

Такъ какъ женщина не любитъ вообще стоять на отвлеченной 
догме, то она по-своему, чисто-практически, гляднгь и на вопросы 
высшей морали, если только не охвачена въ данный моментъ 
особымъ повышеннымъ религюзнымъ рвешемъ. Она, любя, все 
прощаешь, хотя отчасти и потому, можетъ быть, что проступки 
противъ нравственности у мужчины не влекутъ непременно, и 
сразу, расиадешя семьи, а последнюю, ведь, надо ей поддержи
вать при всякихъ обстоятельствахъ. Будучи хозяйкой въ семье, 
женщина въ противномъ случае встанетъ за сохранение ея са- 
мымъ ревносгнымъ самоотверженными образомъ. II другой жен
щине, хотя и посторонней, она не простить цроступковъ противъ 
нравственности, желая поддержать инстинктивно вообще прин- 
ципъ семьи.

Какъ теперь женщина относится вообще къ уснехамъ и вся- 
каго рода благамъ жизни? Изъ предыдущаго очерка женскаго 
характера ясно, что ее не можетъ прельщать, какъ мужчину, за
гробная слава у отдаленн'Ьйшихъ иоколенш. Скорее маленькие 
успехи въ окружающемъ, можетъ бьпъ и тЬс-номъ мцигЬ, но успехи 
видимые, реальио-воспршшмаемые ценятся женщиной. Отсюда ея 
желала пленить, покорить къ ногамъ своимъ и т. п . ; отсюда—• 
кокетство, желаше блеснуть, хотя бы и одеждой и бриллиантами; 
отсюда только женщине присущая ревность безъ любви.

II надо сказать, что эта маленькая страсть успеха влечетъ 
женщину часто, какъ бабочку на огонь. Считая себя всегда исклю- 
чешемъ, женщина способна поддаться и грубой лести. Иногда и 
чисто-рыцарское отношеше, обожаше мужчины приводить ее къ 
самозабвешю. Такъ, женщннамъ-иисателямъ вообще симнатизиру- 
ютъ, раздувая ихъ славу, въ то время какъ многимъ мужчинамъ 
очень трудно вообще п[юбить дорогу къ известности. Последнее 
для нихъ отягощается темъ, что они задаются часто очень отдален
ными и трудно выполнимыми идеями, и идутъ по своей дороге 
какъ-то тяжело, деревянно, не желая нисколько считаться еъ 
обстоятельствами. Ценя же внешнее, женщина легко можетъ и 
ошибиться въ своемъ выборе мужчины, поддавшись скорее бле
стящему вертопраху, чемъ действительно достойному, но неуклю
жему и скромному человеку.

YcntuiHOCTb занятш самой женщины въ разиыхъ областяхъ 
интеллектуальной жизни очень различна. Такъ какъ къ творчеству 
женщина неспособна, то после женщинъ-философокъ остался лишь 
рядъ блестящихъ анекдотовъ, остроумныхъ замечаний больше ври-
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тическаго характера (м-мъ Сталь). Въ музыке женщина, неспо
собная къ творчеству, выдается лишь изумительной способностью 
популяризации исполнешя; при томъ же исполнеше ихъ блещешь 
не оригинальностью, а тонкостью отделки (Астафьевъ опреде
ляешь это исполнеше, какъ исполненie «меякимъ бисеромъ»). Го
раздо более выдающимися являются женщины-певицы, но при 
этомъ потому только, что въ этомъ роде искусства гораздо легче 
можно проявить безсознательно для себя, инстинктивно всю слож
ную и :многоценную внутреннюю работу своей души (ведь инсгру- 
ментомъ является свой же собственный голосъ). Въ словесности 
женщина отличается въ низшихъ ея родахъ (романъ, лирика) ; 
но драма, эпосъ, требуюпуе особенно возвышеннаго строя духа, 
глубокихъ и трагичныхъ переживаний—для женщины почти за
крыты (ведь, женщина сама не любитъ ничего ужаснаго, надры
вающего, отвлеченнаго, далеко идущаго).

Вообще для мужчинъ, а они въ большинстве склонны къ раз- 
наго рода (иногда—якобы) великимъ задашямъ, женщины часто 
вполне заслуженно являются элементомъ, охлаждающимъ ихъ по
рывы. Сколько разнаго рода подобныхъ «личностей» плачутся горь
кими слезами, что вотъ-де ихъ баба заела, колотовка, своимъ несо- 
чувопйемъ, а то бы они широко расправили свои крылья и т. д. 
Несомненно, конечно, что въ большинстве подобныхъ случаевъ 
женщины правы, и выполнете ими этого своего охлаждающаго 
в.шипя можно только приветствовать. Инстинктивно чувствуя, а 
иногда и вполне сознательно понимая, женщина, съ другой сто
роны, ценна для мужчины своимъ сочувств1емъ и поддержкой, 
столь необходимой и для великихъ людей. Не все Сократы, мож
но смело сказать, имели еупругъ, аргументирующихъ полоска
тельными чашками противъ отвлеченностей мыслителя. Известны 
мнопе совершенно противоположные примеры, когда женщина по
могаешь своему мужу въ изследовашяхъ, доводимыхъ ею при- 
томъ до совершенной точности (К ю ри - С кл адо вс кая и др.).

Остается, въ заключен ie, сказать несколько теплыхъ словъ, 
следуя Астафьеву, относительно домогательствъ сторонниковъ жен- 
скаго равноправ1я (имъ же несть числа) въ делахъ государствен- 
ныхъ. Все предшествующее изложеше, совершенно объективно 
установившее свойства и склонности женскаго характера, даетъ, 
кажется, достаточно основанш признать, что это—не сфера жен
щины. Далей я задачи, планомерно юридически достигаемыя, не 
пленяютъ ее. И если женщина почему-либо сама стремится (какъ 
суфражистка) къ равноправш въ данной области, то только изъ 
некотораго чувствуемаго ею оскорблешя лишешемъ правъ (какъ, 
действительно, можно и кто посмеешь оскорбить женщину!). Это 
особенно остро ею чувствуется при неудовлетворенности вообще 
своей жизнью. Нормально же женщина и не интересуется поли
тикой; если же, затронутая Лично, и выступишь въ этой сфере, 
то внесешь немедленно всю страстность своего односторояняго увле- 
чешя и во многомъ обостришь и ухудшишь положенье. Зато жен
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щина способна, и очень хорошо, царствовать, стоять во главе всей 
нацш; рядъ выдающихся великихъ государынь подтверждаетъ это. 
И прежде всего это объясняется способностью женщины действи
тельно «царить», стоять выше всехъ, какъ высшая ценность. При- 
томъ же положеше царствующей особы не требуетъ непременно 
знашя спецгальныхъ областей жизни (отдельныхъ 'функцш пра- 
влешя); достаточно лишь давать руководящей тонъ политике, уме
ло приспособляясь къ обстоятельствамъ, инстинктивно понимая, 
въ чемъ благо въ данномъ случае для родины и всячески поддержи
вая достойныхъ новаторовъ. Женщины вообще лучше понимаютъ 
отдельныхъ людей и умеютъ пользоваться ими и подбирать ихъ 
какъ для салона, такъ и для кабинета министровъ. Притомъ же жен
щина более мужчины способна быть хранительницей традицш стра
ны и вести поэтому здоровую национальную политику. Мужчины же 
государи, за исключешемъ выдающихся гешевъ, какъ разъ спо
собны поддаваться мелкимъ интригамъ (часто женщинъ же), и 
теряютъ поэтому свое руководящее значеше, особенно при труд- 
ныхъ обстоятелъствахъ.

Данный (второй) отдЬлъ нашей статьи растянулся очень сильно, 
но охватилъ лишь практичесше выводы изъ учен!я 11. Е. Аста
фьева, касакнщеся жизни самой личности. Усиленный интересъ къ 
жизни личности, характерный для самого Астафьева, подчерки- 
ваетъ самую суть его «философш усилш личности». Въ последую- 
щемъ постараемся изложить его практичесше выводы изъ этого 
учешя, касакнщеся делъ более общаго порядка: религш, на- 
щональной жизни и т. п.

(До слгьд. книжки.)

С. МатвЪевъ.

** *

;\емны и греш ны наши дни, 
Растутъ и множатся пороки, 
Но, какъ и древле, есть они— 
И псалмопевцы и пророки, 
Посланники святыхъ Небесъ, 
Hecymie намъ светъ  чудесъ 
И благочеспя уроки.

к.



ПРЕДЛН1Е О С И П  C l. ГЕ1ГГ1Я.

„Безмолвное море, лазурное море,
Стою очарованъ надъ бездной твоей"...

гысоко надъ обрывомъ, круто сбегаю щимъ внизъ, 
стоить монастырь.

У подножья его тихо плещутъ зеленовато- 
лазурныя воды Чернаго моря. Ихъ слабый, одно- 
образный шумъ едва доходить до монастыря.

Это чудное, безбрежное, разстилающееся на 
необозримое пространство и лежащее внизу, на 
страшной глубин^, море — дивно прекрасно. Оно 

блещетъ золотомъ и серебромъ. Оно переливается тысячью не- 
уловимыхь для глаза, но сливающихся въ восхитительную гам
му цвф.товъ и красокъ. Оно чаруетъ своею волшебною прелестью, 
влечетъ и манить къ себе.

Невольно замираетъ сердце и кружится голова, когда смо
тришь на него съ этой страшной высоты, стоя на краю обрыва. 
Но не можешь отойти, не можешь оторваться отъ созерцанья 
открывающейся взорамъ великолепной картины, полной поэзш 
и величавой, мощной красоты...

А тамъ, далеко внизу, близъ берега, среди голубыхъ волнъ, 
одиноко высится скала.

Отсюда, сверху, она кажется неболынимъ, брошеннымъ въ 
воду камнемъ. Она какъ будто недоступна и необитаема. Но 
къ ней можно подъехать на лодке и по вырубленнымъ въ кру- 
тыхъ склонахъ скалы ступенямъ, подняться на ея вершину.

Тамъ, на беломъ мраморном'!, пьедестале, стоитъ каменный 
крестъ съ образомъ св. Теория Победоносца. Онъ поставленъ 
здесь въ память тысячелетия существовашя монастыря, что вверху, 
надъ обрывомъ.

Этотъ монастырь называется Геориевскимъ. А скала съ кре- 
стомъ носить назваше скалы Явлешя св. Георпя.

Съ нею связано следующее нредаше, объясняющее возник- 
HOBenie здесь монастыря.

Это было въ 891 году по Рождестве Христове.
Въ то время на берегахъ Чернаго моря процветали много- 

численныя колоши Грековъ. Утвердившись здесь, Греки распро
страняли христианство среди коренныхъ обитателей Херсонеса— 
дикихъ скиеовъ и тавровъ. Разрушались повсюду идольскгя ка
пища и созидались хриспансие храмы. Строились города и воз
никала торговля.
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Поддерживая торговый сношешя съ родиною, Греки-колони
сты совершали частыя путешеств!я моремъ въ Грецш.

И вотъ однажды страшная буря застигла ихъ во время пла
вая in по Черному морю.

Была, темная, безлунная ночь. Буря ревела и бушевала. 
Грозно вздымались на море высокае седые валы. Гремели ра
скаты грома. Ослепительно сверкающая молнш прорезывали ноч
ную тьму.

И при зловещемъ блеске ихъ, съ ужасомъ увидели море
плаватели, что, гонимое волнами, ихъ утлое судно неудержимо 
несется къ высокому скалистому берегу. Чудовищныхъ разме- 
ровъ скалы и многочисленные выступающее изъ воды камни., 
отторгнутые отъ гряды береговыхъ горъ, были на пути ихъ. 
Неизбежная, неминуемая гибель грозила яесчастнымъ...

Тогда, бросивъ руль, весла и паруса, и предоставивъ судно 
на волю бушующихъ стихш, они упали на колени и вознесли 
горячую мольбу о спасенш святому Победоносцу Георгпо.

И святой Великомученикъ услышалъ ихъ предсмертный сер
дечный вопль.

Въ лучезарномъ шяши, при блеске молнш и раскатахъ гро
ма, среди разъяренныхъ волнъ, Онъ явился имъ на скале не
вдалеке отъ берега.

И мгновенно стихла буря и укротилось волнеще.
Погибавнйе, но чудеснымъ образомъ спасниеся оть Видимой 

гибели, Греки пристали къ скале. Взойдя на скалу, они обрели 
на вершине ея икону святого Великомученика и Победоносца 
Георпя.

Она находилась какъ разъ на томъ месте, где, утопая въ 
волнахъ, видели они самого Великаго Чудотворца..

Съ бл&гоговешемъ и слезами радости и умилешя перевезли 
Греки чудесно явленную имъ икону на берегъ и здесь, въ 
благодарность за свое спасеше, близъ того места, где они по
гибали, основали храмъ и монастырь.

Первоначально храмъ помещался въ пещере, высеченной въ 
скале, надъ моремъ. Въ такихъ же пещерахъ жили и первые 
обитатели монастыря.

Мнопе изъ Грековъ, свидетели явленнаго чуда, спасниеся 
отъ гибели, решили посвятить Господу остатокъ своей жизни 
и, поселившись при монастыре, положили начало монастырскому 
общежительству.

Такъ былъ основанъ въ 891 году по Рождестве Христове 
существующей и поныне Георпевскш монастырь.

Чудотворная же икона святого Великомученика Георпя По
бедоносца находилась въ этой обители до 1779 года.

Ныне же пребываетъ она въ г. Mapiyno.rb.

М. Лысковсшй.
23 апреля 1913 г.

(день памяти св. Теория).



□ НОЛО СМЕРТИ.
Разсказъ.

тецъ Стефанъ умиралъ тихо, спокойно, какъ  
человекъ съ кристально-чистой душой, про- 
живш ш  честно всю свою долгую и трудовую 
жизнь. Онъ уже былъ старъ, много пере- 
испыталъ въ ж изни— и потому, для всЬхъ 
почти нежеланная гостья—смерть, вызывала 
въ немъ странное спокойств1е и сознаше за
конной неизбежности.

Даже думы о ж ене, о хорошо поставленномъ хозяйстве— 
оставляли въ немъ только что-то въ роде утомлешя и без- 
различ1я, хотя о. Стефанъ отлично зналъ, что его смерть 
сильнее всехъ  отразится на жене. Д ля нея это поворотное 
положеше, въ ея тихой и красивой по своему жизни,— 
вызоветъ что-то новое и выбьетъ ее изъ колеи; зналъ онъ, 
что она будетъ горевать и плакать, будетъ также молиться 
о немъ и ходить къ нему на могилку. Все это ясно созна- 
валъ о. Стефанъ и потому думалъ о ж ене съ тихой лаской 
и благодарностью...

Иногда, впрочемъ, въ эту безмятежность врывались сто- 
ронш я мысли и остро пронизывали ее. Невольно делалось 
тяжело, больно и какъ.то досадно... О. Стефанъ торопливо 
гналъ отъ себя эти нежелательныя мысли; но оне, какъ  
нарочно, набегали опять, возмущая его предсмертный покой.

Это случалось тогда, когда въ его небольшую спальню 
являлись родственники.

Молча входили они и сразу, съ некрасивой угодли
востью, осаждали целой массой вопросовъ, по большей 
части о его здоровьи. При этомъ они пытливо всматрива
лись въ его глаза, словно стараясь узнать: а много ли еще 
проживетъ онъ?

И несмотря на то, что въ д уш е о. Стефана было такъ
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предсмертно-светло и мирно — вей эти любопытствующее 
взгляды и разспросы невольно возбуждали чувство досады 
и собол'Ьзновашя к ъ ’нимъ. Вс'Ь они были жалки со своимъ 
плохо замаскированнымъ сочувств1емъ,

— Ну, какъ ваше здоровье, папенька?..— съ Преувели
ченной ласковостью интересовался худощавый зять о. Сте
фана, о. К ириллъ и наклонялся къ его рукЬ.

— Ничего.
— А мы вотъ, все безпокоимся... Ж ена даже и ночей 

не спитъ... Какъ-то, говорить, папенька... Съезди къ нему, 
узнай о его здоровьи, успокой меня... Ну, я и п р ^ х ал ъ ...

— Скажи... ничего себе... лучш е...— коротко уронилъ 
о. Стефанъ и быстро обвелъ глазами столпившихся род- 
ственниковъ. И на комъ только ни останавливался его 
взглядъ,—всюду встр'Ьчалъ деланное сочувств1е на лицахъ, 
•съ застывшей тревогой въ глазахъ, въ которыхъ, такъ ярко 
и неприкрыто светился вопросъ: а скоро ли ты умрешь?

Невольно вспыхивало жгучее чувство брезгливости; хо
телось крикнуть имъ, чтобы они уходили вонъ, что они 
противны, ж алки въ своей нецеремонной погонЬ за насл^д- 
ствомъ. Но о. Стефанъ пересиливалъ себя, молча смотрелъ 
на нихъ и, тяжело вздохнувъ, устало закрывалъ глаза.

А они продолжали говорить, наперерывъ стараясь за 
владеть его внимашемъ.

— Вы уж ъ извините насъ, папенька...— о. Кириллъ за
мялся, но сейчасъ же оправился и заговорилъ уверенно и 
твердо: — что мы безпокоимъ васъ, но все же... намъ хоте
лось бы узнать насчетъ, значить, всего... ну вотъ усадьбы, 
что ли, дома, обстановки... Ведь, какъ это говорится, въ 
животе и смерти Богъ воленъ. Богъ дастъ, конечно, вы 
выздоровеете... Но не меш аетъ и распорядиться зараныпе 
обо всемъ...— вкрадчиво и осторожно выбирая слова, гово- 
рилъ онъ и вопросительно посматривалъ на окружающихъ.

Т е дипломатично молчали. Ободренный ихъ молчашемъ, 
которымъ ярко подчеркивалось ихъ coraacie, о. Кириллъ 
продолжалъ:

— Такъ... какъ же?.. Маменьку мы, конечно, будемъ по
коить. Не жить же ей одной здесь. У меня лучше всего, и 
насчетъ присмотра тоже.

— Д а Марья Васильевна... можетъ и у меня жить... Я 
одинъ... — вм еш ался толстый дьяконъ Иванъ Семеновичъ, 
приходившшея племянникомъ о. Стефану.

— Гм... это, какъ она сама захочетъ... Но все-таки... 
я стою за себя... У меня и уходъ и все прочее... А вы ведь 
одни... — поспЬшилъ вставить о. Кириллъ и довольно не
дружелюбно посмотрелъ на дьякона.

Тотъ криво усмехнулся, но не пожелалъ безъ боя усту
пить о. Кириллу.
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■ — Ну, насчетъ, значитъ, покоя еще посмотримъ, батюш
ка... У васъ ведь есть и маленьгая дети...

О. Стефанъ устало см отреть на препиравш ихся род- 
ственниковъ.

„Господи... и неужели все это изъ-за наследства?.."— 
скорбно думалъ онъ и печально слуш алъ ихъ споръ.

А они горячились, обвиняли въ чемъ-то другъ друга...
И были жалки они въ этотъ моментъ и... противны...
— Вы... погодите... не нужно кричать, не нужно спорить,— 

не утериЬвъ, наконецъ, заговорилъ о. Стефанъ...—II зачемъ 
кричать... Вотъ помру... тогда все узнаете... а теперь... 
оставьте меня... Я утомился...

— Хорошо, хорошо... П апаш е надо отдохнуть...—загово
рилъ о. Кириллъ, выходя следомъ за родственниками.

— А ты, мать, останься,— коротко уронилъ о. Стефанъ — 
А... хороши?..— проговоршгъ онъ и горько улыбнулся.— Не 
усггЬлъ еще помереть, а они уж ъ насчетъ наследства хло- 
почутъ... Эхъ... люди, люди!.. — Изъ груди о. Стефана вы
рвался сокрушенный вздохъ.— И все это ведь изъ-за несча- 
стныхъ денегъ... Эхъ, много, много зла, неправды въ денъ- 
гахъ... Д а ничего не поделаеш ь... таковъ созданъ чело
векъ ...— грустно добавилъ онъ, взглянувъ на жену.

А та сидела около него, такая маленькая, сморщенная 
и беззвучно плакала.

И было что-то покорное въ ея слезахъ.
— Не плачь... не надо... Д а о чемъ и плакать-то?.. О 

смерти?.. Такъ это всеобщш уделъ ... Ведь и ты помрешь... 
Можетъ быть, сож алееш ь о скоромъ конце нашей совмест
ной жизни? То объ этомъ, конечно, приходится и пожалеть... 
Ведь безъ малаго пятьдесятъ л ё тъ  вм есте прожили... Но 
все же когда-нибудь должна же была оборваться жизнь... 
Д а и не молоды уже мы съ тобой... А смерть, можетъ- 
быть, успокоитъ насъ. Только вотъ одна и забота у меня, 
какъ-то ты останешься здесь безъ меня?

— Какъ я -т о  останусь? Д а все такъ же, какъ и гово
рила... Конечно, пойду въ монастырь... Тамъ ведь такъ 
тихо, покойно... А насчетъ остальныхъ распоряжений то 
сделаю, какъ ты говорилъ...— твердо ответила старуш ка и 
поцеловала о. Стефана.

— Спасибо тебе...— коротко уронилъ онъ и закрылъ 
глаза.

Кругомъ воцарилась тишина; было душно.
— А ты бы отворила окно... Тяжело здГбсь...— вдругъ 

проговорилъ о. Стефанъ.
Марья Васильевна торопливо подошла къ окну и отво

рила его. Въ комнату широкой волной ворвался ароматъ 
цветущ аго сада, донеслись и звонгае голоса птицъ.

— Какъ хорошо-то!..—стараясь приподняться на подуш-
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кахъ промолвилъ о. Стефанъ и грустно посмотр'Ьлъ въ 
открытое окно. — Все-то цвететъ, все-то радуется весне... 
А какъ хорошо теперь въ саду, въ поле!.. И не уш елъ бы!.. 
Ну, да это впрочемъ... другимъ осталось... Пусть д р у п е  
наслаждаются... А мне?.. надо думать о другомъ, чтобы 
быть подготовленнымъ встретить желанную гостью... смерть... 
Можетъ быть, ты прочтешь мне Евангел1е?..

— Сейчасъ, сейчасъ...—Старуш ка достала книгу и начала 
медленно читать.

О. Стефанъ слуш алъ съ закрытыми глазами.
Марья Васильевна окончила ч т е т е  когда уж е стемнело.
О. Стефанъ не то спалъ, не то находился въ полуза

бытьи. Молча посмотрела жена на него, перекрестила и 
вышла изъ комнаты. С ерели  вечерш я сумерки, темнЬлъ 
густой разросш ш ся садъ и томила тишина.

Въ боковой комнате сидели родственники и тихо раз
говаривали.

Было что-то тяжелое въ ихъ заглушенномъ шопоте, ко
торый временами росъ, ш ирился, а затем ъ вдругъ перехо- 
дилъ въ напряженное молчаше.

— Ну, что?., какъ папенька?..—встретили вопросами во
шедшую Марью Васильевну и жадно уставились на нее.

— Не то спитъ, не то въ забытьи... Д а вы бы ш ли чай 
пить...

— Куда уж ъ тутъ... До чая ли... А, впрочемъ, пойдемте... 
Кстати и поговоримъ... — поднимаясь съ дивана сказалъ 
о. К ириллъ и первый прошелъ въ столовую.

На столе уже кипелъ  самоваръ.
— Мамаша, вы вотъ садитесь-ка сюда... Отдохните... А 

разливать чай будетъ Семеновна...— суетливо говорилъ о. 
Кириллъ, придвигая кресло.

— Конечно, надо отдохнуть...— затараторила Семеновна, 
занимая место за самоваромъ и со вздохомъ добавила: — 
Вотъ... живемъ-живемъ, да и помремъ.

— Д а ,— поспеш илъ согласиться о. дьяконъ, съ ожесто- 
чешемъ дуя на горячш чай...—Все, какъ говорится, будемъ 
тамъ... И ты, и я... одинъ уделъ ... Но чтобы тамъ ни гово
рили, а все-таки не всякому хочется умирать-то... У одного 
семья не пристроена, у  другого еще что-нибудь найдется... 
Вотъ о. Стефану другое дело... Ни детей... ничего... Ж изнь 
уже прожита... Если и есть кагая думы, такъ только о васъ, 
тетенька...—обратился онъ къ М арье Васильевне.— Но и то... 
объ этомъ особенно не приходится думать... И домикъ, и 
садъ, да я думаю и деньжонки кой-как1я останутся... Про
жить, слава Богу, можно будетъ... Д а и мы не оставимъ... 
Вотъ, хотя у меня жить можно, а то и у  о. К ирилла,— 
видя неудовольствие о. Кирилла, поспеш илъ закончить о. 
дьяконъ.
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— Конечно, и у  меня можно жить... Мы рады будемъ... 
У насъ и покой и уходъ... А этотъ домикъ, я думаю, 
можно и продать... онъ совсЬмъ не нуж енъ мамангЬ... Да, 
впрочемъ, папаша должно быть сделалъ  кашя-ннбудь распо- 
ряж еш я насчетъ всего этого?..— обратился къ М арье Ва
сильевне о. К ириллъ.

— Зав’Ьщаше есть...— нехотя уронила Марья Васильевна 
и тоскливо подумала: „И чего копаются въ дунтЬ?.. Тутъ и 
такъ больно и тяжело, а они выпытываютъ, разспраши- 
ваютъ... И все это в’Ьдь изъ-за наследства... изъ-за денегъ... 
Охъ, Господи, Господи!., и когда же кончится эта мука?.. 
А если бы они знали все, то, конечно, и не приставали бы. 
Но сейчасъ объ этомъ нельзя и сказать".

О. К ириллъ въ это время спорилъ уже съ Семеновной, 
доказывая ей что-то насчетъ ценности этого дома съ зе
млей; только одинъ дьяконъ продолжалъ пить чай и не
довольно хмурился.

Въ комнатахъ еще больше стемнело. Въ столовую внесли 
зажженную лампу.

Марья Васильевна встала п прошла къ  о. Стефану.
Но тотъ продолжалъ быть все въ томъ же положеши; 

лицо его было спокойно.
Молча постояла попадья и чтобы не возвращаться къ род- 

ственникамъ, опустилась около постели въ большое кресло.
На д уш е царило какое-то тоскливое смятеше; набегали 

грустныя мысли. II подъ вл1я т е м ъ  царившей тишины 
Марья Васильевна незаметно задремала.

Но сонъ былъ, какъ . и во все  эти посл^дш е дни, ко- 
роткш  и тревожный.

Просыпаясь, Марья Васильевна торопливо вскакивала и 
напряженно всматривалась въ неподвижныя черты лица
о. Стефана и не находила въ немъ никакой перемены.

II попадья опять опускалась въ кресло.
Одна за другой набегали тревожный мысли и болезнен

но сжималось отъ нихъ сердце. Невольно припоминалась 
вся долгая совместная супруж еская жизнь, полная взаим- 
наго уважеш я.

И потому было такъ невыносимо тяжело, когда возни
кала мрачная мысль о болезни мужа и возможной его 
смерти; и не хотелось верить въ это, на что-то смутно на
деялось.

Но не загоралась надежда и потому такъ мрачно было 
въ истомленной душ е.

Марья Васильевна плакала. Успокоившись немного, она 
опять поднималась съ своего места и внимательно смо
трел а  на лежащ аго мужа.

— Дорогой мой старичокъ!..—тихо ш ептала она п опять 
садилась въ кресло.

7(



Подъ самое утро, когда утомленная безсоннымн ночами, 
крепко спала Марья Васильевна,— умеръ, не приходя въ 
себя, о. Стефанъ и в е р н ее  не умеръ, а тихо и незаметно 
заснулъ в'Ьчнымъ сномъ.

И красиво, съ оттгЬнкомъ неземной кротости, было те
перь его бледное лицо, окаймленное длинной серебристой 
бородой.

— Отецъ?.. Отецъ Стефанъ?..— тревожно звала проснув
ш аяся Марья Васильевна и, дотронувшись до его плеча, 
вся такъ и вздрогнула.

Ж изни не было у ж е ' въ остывшемъ т'Ь.тЬ о. Стефана. 
Вдова зарыдала.
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К акъ въ тум ане прошли похороны, а загЬмъ и все по
следую щ ее время, вплоть до сорокового дня, когда вскрыли 
завещ аш е.

Велико было разочароваше окружающих!», когда выясни
лось, что все свое имущество и деньги, за исключешемъ 
небольшой суммы назначенной ж ене, о. Стефанъ отказалъ 
на устройство сельской школы.

Молча выслуш али завещ аш е родственники и торопливо, 
почти не попрощавшись съ Марьей Васильевной, разъ ех а
лись по домамъ.

Вдова осталась одна въ болыномъ доме и то, впрочемъ, 
не на долго.

Не прошло и двухъ-трехъ м есяцевъ, какъ ее прш тила 
одна изъ  женскихъ обителеи.

М. ОрЪшниковъ.



ЕВР0ПЕИСК1И КЯЛЕИДОСКОПЪ.
ОЧЕРКИ ЗАГРАНИЧНОЙ ЖИЗНИ.

III *).

Са нъ- Су с и .

а н ъ -С у с и —  это звучитъ такъ мелодично, какъ слу
чайный аккордъ клавесина. З десь  отдыхалъ и па- 
слаждался великш  Фридрихъ, одппъ изъ обаятель- 
нейш ихъ личностей въ исторш . Но прежде ч4мъ по
пасть въ Санъ • Суси, нуж но и должно миновать 
Потсдамъ. Самый близкш  и удобный путь изъ Бер
лина въ Потсдамъ— железнодорожный. Но я  предпо- 
челъ самый далеки! и неудобный— па автомобиле и 

моторной лодке, зато б о л ее  пр1ятный и живописный. Изъ Берлина 
я выехал!» рапо утромъ, направляясь черств тенисты й Грюневальдъ 
къ озеру Ванзее.

Въ густомъ л есу , прихотливо прорезывая листву, ложились на 
дорогу jipidc солнечные блики. Если прибавить къ этому свеж есть  
утра, ароматъ травъ и хвои леса , то станетъ понятно, почему я вы- 
бралъ именно этотъ путь. Автомобиль кати тся  по тр ав е, какъ по мягко
му ковру. У большого озера Ванзее я  расплачиваюсь съ шофферомъ 
и пересаживаюсь на моторную лодку. Публики въ ослепительно - белой  
и чистой лодке мало. По изящнымъ туалетамъ я  узнаю , что мои со
седки  справа— парижанки, а слева— американки, что видно по в е
личине и количеству ихъ брил.шантовъ.

*) См. февраль, стр. 46.
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Мужчины более космополитичны— впрочегь, они везд-Ь одинаковы. 

СвежШ  воздухъ, безоблачное солнечное небо, красивыя дали поверхности  
озера, легкш  и нЪжащш плескъ воды— положительно очаровывають. 
Ж р ъ  отды хаетъ тамъ безмятежно въ этой лучезарной красоте ironb- 
скаго дня...

Мы про’Ьзжаемъ мимо острова павлиновъ. Павлиновъ не видно.
— • Какъ жаль, что эта красивая птица не можетъ такъ плавать, 

какъ эти черные и белы е лебеди вокругъ наш ей лодки. Право, это 
•было бы очень эффектно,— мечтаетъ вслухъ одна изъ парижалокъ.

Какъ красиво это большое о зер о ! Мы такъ довольны, что лодка 
дйлаетъ множество поворотовъ, чтобы подольше пробыть на зеркальной 
глади воды.

На берегу, среди зелени залива, вдругъ появился и исчезъ Ба- 
бельсбергъ, выстроенный въ д у х е  старинны хъ «бурговъ». У самаго 
Потсдама пейзаж и м енее красивы, хотя и не лишены своей прелести. 
Силуэтъ города очень стильный н нргятно поражаетъ глазъ изм енчи
выми, причудливыми л uni я ми конгуровъ. Дарившая дотолгЬ тишива 
здесь  резко н ар уш ается : внзгъ, крикъ, см ехъ , плескъ воды...

Это купается «целая казарма». Это ни мало н е ш окируетъ дамъ- 
дассаж ирокъ, потому что в се  купаю пцеся мужчины одеты  въ купаль
ные костюмы, преимущ ественно ярко-краснаго ц в ета  настурцш .

Сколько радости въ этой м ассе ныряющпхъ пловцовъ, сколько 
бодрости и веселья въ этой непринужденной забаве.

Мы у  цели . Причалпваемъ къ потсдамской пристани.
Болынппствомъ голосовъ реш ено пойти завтракать въ ресторапъ  

«Ш лоссъ-Кенигсбергъ».
На т ер р асе  ресторана царитъ ож ивлеш с: всем ъ нравится краси

вый впхь, открывающиеся отсюда.
Прогулка на свеж ем ъ в о зд у х е  вызвала у  в сех ъ  отличный аппетить. 

li.in  все, что только пи подавали. Становится у ж е  немного жарко, 
но сильно замороженное шампанское освеж аетъ  весьма недурно.

Его подаютъ почти застывшимъ въ хрустальпы хъ золоченыхъ бо- 
калахъ.

Но серебряными вертушками, который крутятъ пальцами, момен
тально оживляютъ огненную влагу, и чокаются уж ъ  съ запенивш и
мися бокалами.

Въ самомъ веселомъ настроеш п мы начннаемъ осмотръ потсдамскаго 
дворца, въ которомъ Фридрихъ Великш  проводилъ почти всю зиму, 
очень редко вы езж ая въ Берлинъ.

Дворецъ съ  внеш ней стороны отличается благородной скромностью, 
но внутри пораж аетъ изысканной, художественной обстановкой.
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Не могу скрыть своего восхищ еш я, которое вызвала во мне колон
нада во дворе; это одна изъ замЪчателыгЬйшихъ по см елости  трактов
ки скульптурпы хъ ком позищ й, вид'Ьнныхъ когда - либо мною.

Оригинальна и своеобразна серебряная спальня Фридриха Велика
г о ,—  она говорить о его строго воспитанномъ вк усе.

Серебряные амуры на баллю страде, отделяю щ ей спальню отъ каби
нета, сделаны  такъ тонко, что, если бы не были такъ велики, то могли 
бы  служить украш еш емъ на столе, на ф оне серебрянаго сервиза.

Для русскихъ представляетъ большой интересъ портретъ черно
кудрой девуш ки, принцессы Ц ербстъ-А нгальтъ: это наш а императри
ца Екатерппа Великая въ молодости.

Скромпый портретъ серьезной, чрезвычайно привлекательной дев уш 
ки въ спальне гешальнаго императора говорить какимъ-то нророческимъ 
языкомъ объ удивительны хъ превратностяхъ судьбы великихъ исто- 
рическихъ лицъ.

Дворецъ въ 'Потсдаме пе настолько великъ, чтобы его осмотръ 
утомилъ.

Съ пеослабеваю щ пмъ интересомъ мы осматривасмъ комоды и сто
лы, покрытые аметистомъ грандиозные часы «Рококо», подарокъ мар
кизы Помпадуръ Ф ридриху; портретъ танцовщицы Барбарины (какъ  
прекрасны ея глаза!).

Д алее залъ гобеленовъ— это подарокъ гугепотовъ, которые были 
вынуждены б еж а т ь  изъ  Ф ран щ и ц нашли гостеприимный кровъ у  
германскаго императора.

Улыбку вы зы ваетъ комната, въ которой стои ть  странный дере- 
вяипын прпборъ для измерения роста гаардейекяхъ солдатъ.

Какъ известн о, Фрпдрпхъ Великш , а такж е п его отецъ, увле
кались формпровашемъ гвардейскнхъ полковъ пзъ отбориыхъ рослыхъ 
людей.

Я всталъ на нрнборъ— и, несмотря на .то, л т о  я  выше сред- 
няго роста, я все-таки не подошелъ да ж е  къ миним уму т ребуе маг о 
и зм ереш я.

Въ соседн ей  ком нате па с т е н е  виситъ картина, масляными крас
ками, па которой изображ ена цел ая  рота этихъ невероятно бо.ть- 
ш ихъ солдатъ.

О смотревъ п отсдам си й  музей, большинство публики едет ъ  на авто- 
мобиляхъ въ Санъ-Сусп.

Въ тнхомъ п ар к е пахнетъ свеж нм ъ сеном ъ. Идетъ нокоеъ. Ко
сари, въ рубахахъ  съ разстегнуты ми воротами, приветливо расклани
ваю тся съ  вами.

При в и д е  цела го моря розъ, левкоевъ ,п ж асминовъ, распростра-
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ияющ ихъ вокругъ опьяняющш аром атъ, невольно мечтою уносиш ься  
изъ прозаической действительности, и грезится чудная сказка...

Д а... красивая, далекая сказка.
Мои спутники сравпиваютъ Санъ-Суси съ Версалемъ, съ Tpiano- 

п о м ъ ,— находятъ сходство и разпицу.
Санъ-Суси восхитнтеленъ, какъ вдохновенпая импровпзащ я Фридри

ха Великаго.
З десь  только и хочется сладко мечтать, не зная о чем ъ...
Вотъ кокетливая комната Вольтера. Великш  философъ гостилъ у  

Великаго Императора какъ другъ.
Библштека Фридриха— полна однеми французскими книгами, и ни  

одной нем ецкой. Впрочемъ, какъ известно, этотъ гериапскш  иипе- 
раторъ, въ соверш енстве владевш и! фрапцузскимъ языкомъ, говорилъ  
гораздо х у ж е  по-нем ецки...

Музыкальная комната Санъ-Суси лучше всего свидетельствуетъ объ 
эстетическихъ еклониостяхъ Великаго Императора.

Въ этой за л е  будто остался ещ е ароматъ прошлаго. Въ ней пи- 
са.ть свою знаменитую картину « F lo te n  K o n c e r t  in  S a n s - S o u c i»  знаме
нитый худож ннкъ Адольфъ Менцель, влюбленный въ эпоху Фридриха 
Великаго.

Эта картина неоднократно репродукцировалась въ русскихъ журпа- 
л ахъ . Она изображаешь залу при освещ еш и хрустальны хъ люстръ, 
фантастически отражаемы хъ на зеркальныхъ ст ен а х ъ  и на позолоте  
панно. Въ центре картины сгруппированы музыканты, за  пюпитра
ми стоять флейтисты, за  клавесипомъ епдптъ аккомпашаторъ. Во
круг!. нихъ, вдоль степ ы , разм естились дамы и кавалеры въ пыш- 
иы хъ атласны хъ робахъ, въ пудренпыхъ парнкахъ, съ  мушками на 
нарумяненны хъ щ екахъ. Блестящ ая мишура старипы схвачена и пе
редана художникомъ удивительно.

Благодаря картине, въ памяти особенно запечатлелась именно эта 
комната, и, прогуливаясь по амфиладе другихъ безчпеленныхъ залъ, 
в п е ч а т л е т е  отъ нея не разсеялось. Пройдя весь Санъ-Суси, становится  
какъ-будто жаль этой благоухающ ей прошлой ж изни, ую тной, аристо
кратичной старипы. II къ [чувству восхнщ еш я присоединяется лег
кая грусть...

Сидя въ автомобиле на обратпомъ пути, я  невольно думалъ:
Н еужели в с е  переж иты я иллюзш, хрупш я какъ крылья бабочки, 

какъ счастливые сны — были обманчивы?
Къ со ж а л ен и е ,— это такъ.
Санъ-Суси... это 'былъ лишь волшебный сонъ! Не знаю, при

снится  ли опъ м не еще когда-нибудь...
Бруно Михельсонъ.



I .

С е м ь я  и школа.

Нашу школу прпвыклп упрекать въ томъ, что пзъ нея вы ходятъ  
дряблые, неуравновеш енны е, дпллетантскп-образовапные, оторванпые отъ  
народныхъ ндеаловъ интеллигенты. Но виновата ли, однако, школа 
въ томъ, что наши дети  вы ходятъ изъ нея неуравновеш енными, что 
за  последнее время среди молодежи участились случаи самоубш ствъ, 
что юноши п девуш ки не переживаютъ того романтизма, который 
свойственъ юности, который въ известны й перюдъ жизни льетъ свой 
ласковый, заманчивый св ет ъ  не только на  отдельнаго человека, но 
и на народъ? Больше ея виновато само паш е общ ество, паша русская  
интеллигентная семья, наш а современная литература, виноваты боль
ше отцы . Говорятъ,— школа мало воспиты ваетъ. Но опа не можетъ  
задаваться спещ алы ш ми целями воспиташ я: она прежде всего обуча- 
етъ  и научаетъ, —  воспиты ваетъ ж е семья, а школа только помо- 
гаетъ ей  въ этомъ.

Взгляните на современное русское общ ество, на русскую семью, 
на русскую пителлигенцда: ничего безхарактернее и безпринципнее  
вы нигде не найдете. Въ общ ественной ж изнп неустойчивость и полная 
неопределенность.

Нроживъ мпого вековъ вдали отъ Запада и пе подвергаясь н е
посредственному его в оздей ств ш , мы сохранили въ себ е  в се  типичныя  
славяпскгя черты : склонность къ мечтательности, переходящую часто  
въ фантазерство, горячность и даж е страстность въ начинаш яхъ и, 
в м ест е  съ тем ъ , отсутств1е выдержки и упорства въ работе, излишнюю  
теоретичность и отвлеченность, безъ практической сметки, добродуш
ное, доверчивое cnoKoiicTBie, отразивш ееся даж е въ я зы ке («авось», 
«ничего») и дающее возможность вербовать изъ насъ адептовъ какого 
угодно уч еш я, какой угодно теорш . Среди этпхъ  чертъ м нопя очень 
симпатичны— т е  самыя, которыми обладаетъ въ особенности нашъ про
стой людъ, п которыя отм ечены  нашими писателями. Но среди 
хорошаго есть много плохого, и это плохое въ известны е першды  
беретъ перевесъ надъ хорошимъ, проявляясь во всемъ— и въ ж изни, 
и въ работе, и въ литературе. Наша классическая литература стрс-
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лилась ко благу нашей родины, она старалась воспитывать чостныхъ  
гражданъ —- и достигала этой цели.

Вотъ отчего преж ш я поколЪшя были лучше ныпЬшнихъ, вотъ по
чему люди, выроснпе на плеяде писателей отъ Пушкина до Достоев- 
скаго и Писемскаго, далеко лучше современпыхъ, ни къ чему не при
вязавш ихся, ничему не поклоняющихся, нич4мъ не увлекающихся.

Но старые писатели понемногу сдаю тся нами въ архивъ, какъ лю
бопытный исторнческш  матер1алъ, а н а  см ен у имъ прпходятъ новые 
люди, воспитываюпце новыя иоколеш я. И вотъ въ этомъ воспитанш , 
въ способахъ его, заключается весь секреть нашей болезни. Кто же 
ити новые писатели? Это либо люди со скуластыми грубыми ли
цами и съ холодпымъ упрямствомъ во взорЬ, либо люди съ больной 
психикой, съ больнымъ теломъ и духомъ. Первые разруш или в с е  ил
люзш , какими жило j a n e e  наше общ ество; вторые открыли ему тайны  
низменной ж изни, животпой страсти, грубы хъ наслаж деш й, но не съ  
целью оттолкнуть отъ нихъ читателя, а чтобы прю хотить его къ такой  
ж изни. Новое п о к о л е т е  сожгло старые корабли, не постропвъ новыхъ, 
пустилось въ безбрежный океанъ безъ руля и безъ ветрилъ.

Р азв е  можно требовать отъ юношей и девуш екъ, отъ наш ихъ де
тей идеальныхъ взглядовъ, чистоты душ евной, если д ет и  въ большин
ст в е  семей ничего не слыхали объ этихъ  идеалахъ? Р азв е  въ силахъ  
одна школа бороться съ этимъ зломъ, пока само общество не пере- 
воспитаетъ себя и не придетъ на помощь ш коле?

Въ такомъ перевоспнталш  общ ества заключается насущ нейш ая за 
дача нашего времени, нуж енъ возврата къ старымъ богамъ, къ ста- 
рымъ идеаламъ, къ религш , къ родине, къ поэзш , которой такъ много 
даже въ нашей будничной обстановке, полной труда, страданья и 
скорби.

В. К— въ.

II .

И З Ъ  О Б Л А С Т И  М ЕД И Ц И Н Ы .

1.

Воспалеше слепой кишни * ) .

Человеческш  органпзмъ поражаетъ насъ, на первый взглядъ, своей  
внеш ней и внутренней красотой и законченностью; этотъ взглядъ давно 
у ж е пршбре.ть нрава гражданства и постоянно подтверж дается наукой, 
въ особенности анатом1ей и физш лопей, который освещ аю тъ строе- 
uie организма н его отдельны хъ частей точно такъ ж е, какъ и ихъ  
отправлеш я. Правда, и въ данномъ случае н ет ъ  правила безъ ис- 
ключешя. Но это можетъ быть основано лишь на нашемъ пгполпомъ  
еще знакомстве съ организмомъ въ его целомъ.

*) Оч. д-ра Бааса.
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Это и ск л ю ч ете  изъ общаго правила, признающаго человеческое тело  
высоко оргаипзованнымъ и целесообразны мъ по своему устройству въ 
целомъ и отдельны хъ частяхъ, составляетъ слепая кишка и ея нри- 
датокъ, иолучпвппй, вследств1е своей формы, назваш е червеобразнаго 
отростка. Эти два органа, повпдимому, являю тся лишними для орга
низма и притомъ далеко не безобидными, такъ какъ заболеваш я въ 
зтой  области относятся теперь къ очень частымъ явлеш ямъ. Потому 
ли, что преж де эти заболеваш я не д1агпосцировались съ  такой точ 
ностью, какъ теперь, или почему-либо другому, но фактъ тотъ, что 
въ наш е время различные воспалительные процессы слепой кишки 
и ея червеобразнаго придатка слишкомъ часто наблюдаются. Въ виду  
того, что эти болезни  далеко пе всегда протекаютъ благополучно, 
а часто вызываютъ целый рядъ осложнены , нередко ведущ пхъ къ  
гибели организма, врачи направили теперь все свое внимаш е на борьбу 
съ этимъ зломъ. Въ настоящ емъ очерке мы постараемся познакомить 
читателей съ тем и взглядами, которые въ настоящ ее время считаю тся  
вполне выясненными п направленными къ борьбе съ  этими болезнями. 
Этому мы предпошлемъ краткое описаш е анатомш  этихъ  органовъ.

Человеческое тело  содерж итъ четыре полости, въ которыхъ хра
нятся внутренш е органы, играюпце большую роль въ поддерж анш  ж изни  
всего организма. Черепная полость содерж итъ центральный органъ нерв
ной системы —  мозгъ со всЬми его придатками, отходящими нервами 
и нервными стволами. Въ грудной полости, ограниченной сзади по- 
■звоночнымъ столбомъ, а спереди и съ  боковъ— двенадцатью  ребрами, 
заложены дыхательные органы, сердце, пищеводъ и пр. Въ брюшпой 
полости, передняя и боковыя стенк и  которой покрыты растяжимыми  
тканями, л еж а ть : самая большая изъ в с ех ъ  ж елезъ организма— пе
чень со всем и ея  придатками, почки, селезенка, поджелудочная ж елеза, 
ж елудокъ и пр. Въ этой ж е области пищеводъ соединяется съ верхнимъ  
oTBepcTBicM'b ж елудка, второе о т в е р т е  котораго прямо переходить въ 
киш ечппкъ; последнш  пм ёетъ  значительное п р о т я ж ет е  и черезъ по
средство полости таза заканчивается съ наруж ной стороны тел а . Груд
ная и брюшная полости отделяю тся другъ отъ друга д1афрагмой, 
или такъ-называемой грудобрюшной преградой. Между брюшной поло
стью и полостью таза н ет ъ  резкой границы —  поэтому o n e  в м е 
с т е  образуютъ самую большую полость, встречаю щ ую ся въ челове- 
ческомъ т е л е . Мы не станемъ описывать отдельно строеш е и отпра
вивши в сех ъ  важны хъ для ж изни внутреннихъ органовъ, которые на
ходятся въ этихъ  полостяхъ, это завело бы насъ слишкомъ далеко, а  
остановимся подробно исключительно на интересую щ ихъ насъ орга- 
нахъ, которымъ мы посвятили настоящ ш  очеркъ. Съ этой целью мы 
подробно опишемъ лишь ту  часть кишечника, которая расположена 
вправо отъ нижней части этой большой полости.

Весь кпшечникъ им еетъ  у  различныхъ людей не одинаковую дли
н у ; въ общемъ эта  длина колеблется отъ ш ести съ половиной до десяти  
метровъ. Отдельный части его, въ зависимости отъ поперечника, формы 
и отправленш, носятъ разлнчныя назваш я. Н аиболее узк ая  часть ки
ш ечника, и самая длинная, тянется на протяженш  отъ четырехъ до
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сем и  метровъ и назы вается тонкой киш кой; за  нею слЪдуетъ такъ  
называемая толстая кишка, им ею щ ая въ длину отъ одного до одного 
с ь  четвертью метра, наконецъ, последняя часть киш ечника— прямая 
кишка— имЪетъ въ длину лишь ш естнадцать сантиметровъ. Начало тол
стой кишки— слЬиая кишка— имЪетъ форму закруглсннаго мЪшка, ко
торый тянется на протяженш  пяти сантпмертовъ. Отъ слепой кишки 
книзу отходитъ такъ называемый червеобразный отростокь, длина кото- 
раго бы ваетъ очень различна— у  н ’Ькоторыхъ индивидовъ она едва 
достигаетъ восьми сантиметровт., у другихъ, наоборотъ, ренышаетъ 
двадцать три сантиметра. При этомъ форма этого отростка не прямая, 
а витая. Червеобразный отростокъ им’Ьетъ въ поперечник^ около пяти  
миллиметровъ, начало его соединяется съ полостью слепой кишки, 
конечная часть его не нмЪетъ о т в е р т я — такое устройство этого, со
вершенно не нужнаго организму, придатка ведетъ часто къ роковымъ 
посд'Ьдств1ямъ, о которыхъ у  насъ рЪчь будетъ ниж е. ЗамЪтимъ еще, 
что въ толстой киш ке. въ томъ именно M tcT t ея, гдЬ въ нее непосред
ственно переходитъ тонкая кишка, находится косо расположенная з а 
слонка или клапанъ, благодаря которому предупреж дается обратный 
переходъ содержимаго толстой кишки въ тонкую. Такое устройство  
имЬегь также и отрицательную сторону: оно м^шаетъ содержимому 
слеп ой  кишки передвигаться вверхъ; часто пищевые остатки застре- 
ваю тъ въ этой части кишечника, разлагаются и, кроме того, своимъ  
давлеш емъ обусл ов л и в аю т раздражеш е стЬнокъ его, слЬдств1емъ чего 
являются различные воспалительные процессы въ этой области.

Въ виду такого устройства, начальная часть толстой кишки пред
ставляеш ь известную  опасность для организма; при этомъ надо еще 
.помнить, что значеш е ея для организма не совсЬмъ еще выяснено, 
во всякомъ случай особенной пользы она ем у пе припоснтъ; нгчего 
говорить, что еще более венуж ны мъ является червеобразный иридатокъ. 
который никакой роли не играетъ въ поддержаш и ж изни организ
ма, а только припоситъ ему вредъ. П зучеш е слепой кишки п черве- 
образпаго придатка у  зародыша и у  маленькпхъ детей показало, что 
развит1е этнхъ  органовъ совершенно своеобразное; это пролило также  
св'Ьтъ и па дальнейш ее р азв п и е ихъ, и выяснило отчасти, по.чему 
эти органы имЪютъ такую  именно форму. Оказалось, что ростъ c.it»- 
пой кишки въ направлены  сверху внпзъ соверш ается сравнительно 
довольно поздно; только за  м'Ьсяцъ до р о ж д е т я  ребенка эта часть киш еч
ника настолько у ,у и п я ст ся , что занимаетъ предпазначепиое для нея 
м ест о , м еж ду тем ъ  какъ червеобразный отростокъ у  новорожденна™  
ещ е очень мало развнтъ; ростъ его начинается лишь впослЪдствш и 
подвигается настолько медленно, что заверш ается лишь къ концу вто
рого года жизни. Въ этомъ возраст^ червеобразный отростокъ ре
бенка имЬетъ свою законченную, витую форму и соответственную  длину. 
Этотъ совершенно излиш нш  нрпдатокъ, вс.тЬдс’ш е  своей значитель
ной длины, не въ состоянш  скоро освобождать свое содержимое, все 
равно, представляетъ ли оно слизь, вырабатываемую его внутренней  
стен к ой , или вещ ества, поиавпня случайно въ него изъ кишечника. 
.Эти вещ ества иногда подолгу' залеж иваю тся въ немъ и вызываютъ
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целы й рядъ бол’Ьзненныхъ изменений какъ въ придатке, такъ п въ  
окружающ ихъ тканяхъ, и если болезнь не обнаруж ивается своевре
менно и не подвергается правильному .тЬченш, гибель всего организма» 
является неизбеж ной. Птакъ, само устройство —  форма и отправлеш я  
червеобразнаго отростка— предраеполагаютъ его къ различнаго рода за- 
болеваш ямъ, среди которыхъ воспалительные процессы занимаю сь са 
мое видное м есто. Надо зам етить, что воспалеш я въ этой области  
до сигь поръ почти не наблюдались у годовалыхъ д’Ьтей; изредка они 
иоражаютъ у ж е  д ет ей  въ возраст!! отъ I 1/2 до 2-хъ  л етъ , въ томъ  
именно пер1од,Ь, когда заверш ается ростъ червеобразнаго придатка. Во 
всякомъ случай, м аленьия д ет и  даю тъ сравнительно небольшой про- 
центъ такихъ заболеваний.

Что касается процента воспалеш й, поражающ ихъ эту  область у* 
людей различныхъ возрастовъ, то до сихъ  поръ еще не установлены  
точныя цифры, несмотря на постоянный ростъ накопляющагося ма- 
тер1ала.

Патологи-анатомы при вскрьичяхъ.довольно часто констатирую тъ  
болезненный и з м е н е т я  въ червеобразномъ отростке то во внеш ней  
форме его, то во внутреннемъ строепш . Во всякомъ сл учае, это на
б л ю д ете  не м ож етъ еще служить точнымъ мериломъ того процента  
за.болевашй, который въ действительности встреч ается  у  жпвы хъ лю
дей. Въ п о с л е д т я  десять л е т ъ  зам ечено, что число такихъ заболе- 
ванш  значительно увеличилось и, каж ется, продолжаегь прогрес
сивно возрастать съ каждымъ годомъ. Очень возможно, что въ доброе 
старое время этотъ отростокъ причинялъ не мало страданш  чело
вечеству, но, вследствие недостаточна™  опыта, эта  болезнь не узпа- 
валась своевременно. Некоторы е врачи, въ особенности представители  
французской школы, счптаю тъ в о сн а л ете  сл еп ой  кишки и ея черве
образнаго отростка эпидемической, инфекщонной болезнью, обусловлен
ной известны ми микроорганизмами. Мужчины вдвое чаще заболеваю тъ  
такимъ воспалеш емъ, чем ъ ж енщ ины ; что касается возраста, то сред- 
нШ наиболее располагаетъ къ этой болезни, сравнительно меньппй  
ироцентъ даетъ  panniii и поздней возрастъ.

Если въ наше время причиной воспалеш я слепой кишки счпта- 
ютъ микроскоиичесюя сущ ества растительнаго или животнаго проис- 
хож деш я, то л етъ  двадцать тому пазадъ едва ли не единственной при
чиной признавалось механическое в.Няше. Н остороншя тел а , случайно 
попавппя или застрявппя въ этомъ о т д ел е  кишечника, разсматривались, 
какъ естественная прнчппа воспалительнаго процесс#. И теперь, однако, 
никто не станетъ отрицать, что возможны и т а и е  случаи, которые 
вызываются присутств1емъ этихъ  постороннихъ т е л ъ ; во всякомъ слу
ч ае, они являю тся моментомъ, сильно подготовляющимъ почву для 
воспалешя. Сравнительно довольно часто приходится наталкиваться на  
булавки, волосы, виноградпыя зернышки, косточки отъ ягодъ и т ., п ., 
случайно попавпие въ червеобразный отростокъ и послуживийе при
чиной образовавш аяся въ немъ в о сп а л етя ; часто такж е встречаю тся  
въ немъ желчные камни, неболыше шарики затвердевш его содержи- 
маго кишечника, глисты и пр. Все это можетъ вызвать воспалеш е



НА ПОМОЩЬ СЕМЬ* II ш к о л -в . 109

с ъ  н агн оетем ъ , прп чемъ гной иногда прорывается въ окружающ ую  
ткань или въ брюшную полость, вызывая целый рядъ осложнении. Въ  
последнее время найдены были неболыше осколки эмалированной по
суды , которые случайно примеш ались къ пи щ е, съ ней в м е ст е  по
пали въ кишечникъ и застряли въ червеобразномъ отростке. Такое 
внедреш с посторонняго элемента могло послужить причиной воспалешя  
въ этой области; насколько это, однако, обосновано, нельзя съ у в е 
ренностью сказать. Большой сравнительно процентъ воспалеш й черве- 
образнаго отростка является следств!емъ распространеш я на него ин- 
фекщоннаго начала и язвенны хъ обр азов атй  съ  другихъ частей ки
шечника. тонкой, сл еп ой  пли толстой кишки. Болезнетворное начало 
оттуда  переносится въ червеобразный прпдатокъ и находить здесь  очень 
<5лагопр1ятныя услов1я для своего внедреш я и дальнейш его распро
странеш я. Таковы, въ общемъ, причины, обусловливаюнця это стра- 
даш е, которое въ последнее время приняло угрожающее размеры . Если  
болезпь эта и представляетъ опасность, то она, во всякомъ случае, 
не часто п м еегъ  фатальный исходъ; то или другое т е ч е т е  ея въ 
сильной степени зависптъ отъ того, приняты ли были своевременно ра- 
щональныя меры  для успеш ной борьбы съ  ней. Значительную роль 
такж е играетъ, конечно, и форма болезни. Поэтому очень важно прп 
появлеш п первыхъ спмптомовъ ея пригласить врача— это теперь им еетъ  
тем ъ  больш ее еще значеш е, что при воспалеш яхъ въ этой области  
часто необходимо прибегнуть къ оперативному вм еш ательству.

Чемъ своеврем еннее медицинская помощь, тем ъ  легче можно раз- 
считы вать на счастливый исходъ. Симптомы воспалительнаго про
цесса, разыгрывающегося въ слепой киш ке и червеобразномъ при
датк е, очень характерны, и поэтому ихъ  едва ли можно прозевать: 
болевыя ощ ущ еш я, сопровождаюндя это заболеваш е, почти всегда на
чинаю тся справа, въ ниж ней стороне ж ивота; параллельно съ этимъ  
наблюдается повышеше температуры. Часто даже лицо, непосвященное 
въ медицину, можетъ разглядеть п ощ упать въ поражеяномъ м е с т е  
возвышеше плотноватой консистенцш , очень бо;гЬзненное прп давле- 
Hin. При этомъ наблюдаются разстройства въ Л пр авлеш яхъ  пшце- 
варительныхъ органовъ, запоры, которые, впрочемъ, бываютъ уж е за  
некоторое время до обнаруж еш я характерны хъ спмптомовъ этого воепа- 
леш я. Въ легкпхъ случаяхъ рвота можетъ и не быть. Часто, за 
долго до появлеш я легкой, катарральной формы заболевания слепой  
кишки н червеобразнаго придатка, отъ времени до времени въ этой  
области ощ ущ аются колпкообразныя боли, которыя въ больш инстве  
случаевъ довольно скоро проходятъ. Часто т е ч е т е  такого за б о л е в а т я  
бы ваетъ очень благопр1ятно, и черезъ известны й промежутокъ времени 
наступаешь полное выздоровлеше. Однако п въ этомъ сл у ч а е  требуется  
по меньшей м е р е  несколько недель, въ т е ч е т е  которыхъ больной н у 
ждается въ тщательномъ уходе и соответствсняомъ гипено-д1этэтиче- 
скомъ реж им е. Особенно важ енъ последш й, такъ какъ погреш ности  
въ д1эте легко м огутъ вызвать о сл о ж н етя  и служ ить причиной печаль- 
наго исхода болезни. Особенно сл едуетъ  избегать щйема слабнтельныхъ  
средствъ, къ которымъ въ начале болезни охотно прибегаю тъ больные.
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Такое .тЬчеше можетъ повести къ очень печадьнымъ послЬдств1ямъ,_ 
такъ какъ вызываетъ энергичную перистальтику иораженнаго кишеч
ника въ то время, когда требуется абсолютный покой его. Самостоя
тельное действ1е кишечника, наоборотъ, часто служ итъ предвйстпи- 
комъ наступающ аго выздоровлешя.

Простое катаральное воспалеш е, какъ мы уж е зам етили, въ боль
ш инстве случаевъ протекаетъ хорошо и редко ведетъ къ тяжелымъ ослож- 
неш ямъ. Тяжелые случаи воспалеш я, имЪюпце съ самаго начала угро
жаю mi й характеръ, прежде были совершение неизвестны , но въ наше 
время они почти пе переводятся.

Зам'Ьтимъ еще, что катарральпое воспалеше червеобразнаго при
датка часто рецидивируетъ черезъ известны е промежутки времени. Ино
гда оно принимаешь хроническое т е ч е т е , вызывая иногда тяжельш  
обостреш я. Бываетъ, что катарральпое воспалеш е превращается въ  
гпоевидное; тогда гной накопляется въ червеобразиомъ отростке, с т о я 
ки котораго часто не выдержнваютъ такого давлеш я, разрываются въ  
одномъ какомъ-нибудь месте, и гной выходптъ наруж у, скопляясь  
неподалеку отъ  сдёпой кишки. В ъ такпхъ случаяхъ довольно часто 
требуется оперативное вмешательство для того, чтобы дать стокъ на
копившемуся гною.

Въ тяж елы хъ случаяхъ заболЪваше иногда начинается такъ ж е, 
какъ и при катарральной форме— незначительными колпкообразнымц 
болями вправо, въ ниж ней части живота, которыя, однако, очень скоро 
значительно усиливаются. Сильно повышенной тем пературе т ел а  обык
новенно предш ествуетъ ознобъ. Въ той части живота, гд е  ощ ущ аю т
ся сильпыя боли, зам ечается  возвыш еше, крайне бо.тЬзпеппое прп да- 
влеьпн. Рвота п разстройство пшцеварительиыхъ органовъ дополняютъ  
картину бо.тЬзнп. Такое бурпое т е ч е т е  болезни требуетъ немедленно 
врачебнаго вмеш ательства. Медлить въ такихъ случаяхъ нельзя, такъ  
какъ успЪхъ всецело завнсптъ отъ своеврем енная лечеш я. Въ по
следнее время при такомъ тяжсломъ заболевапш  рекомендуется опе
ративное вмеш ательство, т .-е . своевремеппое удалеш е больного черве
образнаго придатка Наблтодешя показали, что исходъ п осле такихъ  
операцш  во многпхъ случаяхъ благопргятный. Воспалеш е червеобраз- 
паго прпдатка въ прежнее время пе относилось къ области хирурги- 
ческихъ болезней, теперь ж е хирурги все больше и больше предъявля
ю т  права на эту болёзнь, и не безъ основания, такъ какъ во-время  
произведенная операция до енхъ  поръ спасла немало ж изней, которымъ 
грозила большая опасность. Болезнь эта серьезная, и въ каждомъ от- 
дельномъ случае требуется немедленный сов еть  опытнаго врача, бла
годаря которому легко выяснить подходящш для оцеращ ц момептъ.

2.

Отравлеше нишечнымъ ядомъ, какъ причина нервныхъ забол%вашй.

Въ „Annales de l’lnstitut Pasteur“ проф. Мечниковъ вновь возвращается 
къ вопросу о кишечномъ самоотравлеши.

Какъ изв%стно изъ прежнихъ работъ, во время переваривашя пищи въ
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нижнемъ отделе кишечника, благодаря присутствш микроогранизмовъ при 
расщепленш белковъ образуются индолъ, финолъ и ихъ производныя. Посто
янное всасыванье ихъ вызываетъ въ организме явлешя аутоинтоксикацш 
(самоотравлешя). Подъ вл1яшемъ этихъ ядовъ, по мнЪшю проф. Мечникова, 
происходитъ усиленное развине соединительной ткани, постепенно вытесня
ющей более благородные элементы органовъ. Они вызываютъ изменешя въ 
сосудистой системе, артерюсклерозъ; они, наконецъ, какъ показали последше 
опыты доктора Владычко въ лабораторш проф. Мечникова, не остаются безъ 
вл1яшя и на центральную нервную систему. Опыты производились надъ 
кроликами и надъ морскими свинками, которымъ последовательно вспрыски
вались неболышя дозы упомянутыхъ выше ядовъ. Четыре опытныхъ живот- 
ныхъ погибли на второй день после перваго вспрыскиваши, у остальныхъ 
микроскопическое изследоваше мозга обнаружило резшя изменешя въ клЪт- 
кахъ, появлеше вакуолей, отложеше пигмента, разросташе невроглш, т.-е. 
опять-таки перерождеше клетокъ и выгёснеше ихъ менее благородной про
межуточной тканью. На ряду съ этимъ отмечалось и перерождеше сосудовъ 
мозга, главнымъ образомъ, капиляровъ и тонкихъ венъ, при чемъ эти изме- 
нешя шли параллельно. Интересны наблюдешя проф. Мечникова надъ одной 
обезьяной Macacus cynomolgus, которая после вспрыскивашя паракрезола 
долгое время была совершенно здорова, прибавилась въ весе, но черезъ 
69 дней погибла безъ определенной причины. Несмотря на кратковременность 
наблюдешя, въ органахъ наблюдалось начало техъ  же изменешй, какъ и въ 
вышеупомянутыхъ случаяхъ. Изъ всехъ этихъ опытовъ ясно, что яды, столь 
обильно вырабатываемые нашимъ кишечникомъ, въ высшей степени гибельно 
вл1яютъ на весь организмъ, не щадя и высшихъ центровъ. Количество ихъ 
находится въ зависимости отъ флоры кишечника, и можетъ быть более 
детальное изучеше последней дастъ возможность видоизменять ее темъ или 
другимъ путемъ. Наблюдешя въ этомъ направленш ведутся въ той же 
лабораторш.

III.

Ч т о  л ю д и  к у р я т ъ ?

Интересную беседу приводитъ сотрудникъ „Утра Россш“ по поводу 
выпускаемыхъ на рынокъ дешевыхъ папиросъ.

Я случайно познакомился съ управляющимъ одной известной въ Москве 
и во всей Россш табачной фабрики. Разговорился съ нимъ о выделке 
папиросъ, въ особенности дешевыхъ, о продаже которыхъ по 6 коп. за 20 
штукъ такъ отчаянно рекламируется во всехъ газетахъ.

— А вы думаете, что же, на самомъ д ел е  вамъ изъ турецкаго табака 
приготовляютъ эти папиросы?—улыбнулся управляющШ,—да изъ турецкаго 
табака папиросъ-то дешевле, какъ 30 коп. за десятокъ вы нигде не получите!

— А изъ чего же дешевыя папиросы-то делаются?—полюбопыгствовалъ я.
— Вы, конечно, заметили, что во всехъ первоклассныхъ и вообще такъ 

называемыхъ чистыхъ ресторанахъ оффишанты съ большой торопливостью 
вытряхиваютъ ваши пепельницы,—для чистоты, чтобы на скатерть пепель 
не попалъ,—поясняютъ они. ЗагЬмъ вы, конечно, если не видали сами, то 
наверное слышали, что въ городахъ нищ1е старательно собираютъ на ули- 
цахъ и во всехъ складахъ мусора окурки папиросъ и сигаръ. Такъ вотъ-съ, 
все эти окурки папиросъ и сигаръ изъ ресторановъ, трактировъ, садовъ, 
бульваровъ и улицъ поступаютъ обыкновенно на табачныя фабрики, и тамъ 
скопляются целые сараи этихъ самыхъ окурковъ. Они тщательно сорти
руются и затемъ поступаютъ въ особые чаны, которые после того напол
няются горячей водой и перемешиваются особыми баграми. Спустя н е 
сколько дней въ чанахъ получается табачный растворъ, нечто въ роде густой 
кофейной гущи съ виду,—называемой на фабрикахъ „табачнымъ экстрактомъ“._ 
Этотъ „табачный экстрактъ” затемъ фильтруется и переливается въ друпе
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чистые чаны. И вотъ тогда въ него валятся „бросовые" капустные листья 
знаете ли, тЪ самые, которые обрываютъ сверхъ кочана зеленщики, чтобы 
кочанъ казался более бЪлымъ и аппетитнымъ. Эти .бросовые" капустные 
листья целыми возами скупаются табачными фабриками. Если же и^ъ нетъ, 
то они заменяются не безъ успеха молодыми листьями лопуха... Эти листья 
мокнутъ въ табачном ь экстракте нисколько дней, пропитываются экстрактомъ 
и мало-по-малу прюбретаютъ и вкусъ и запахъ настоящаго „турецкаго табака". 
Зат'Ьмъ они вынимаются изъ чановъ и сушатся въ особыхъ саваняхъ-сушил- 
кахъ. Ихъ или по просту раскладываюсь въ кучи, или подвЪшиваютъ 
пачками на веревкахъ. Э ю  самая важная и трудная операшя, и называется 
она „брожешемъ табака*. За брожешемъ наблюдаетъ особый мастеръ, полу- 
чаюшдй довольно солидное содержаше. Отъ него зависитъ определить; когда 
прекратить брожеше, а отъ этого вполне зависитъ и ароматъ, и вкусъ, и все 
достоинство будущего табака. После всехъ этихъ проделанныхъ операшй вновь 
изготовленный табакъ поступаетъ въ самое лоно табачной фабрики и тамъ 
изъ него крутятся папиросы, которыя затемъ подъ разными кричащими 
назвашями и поступаютъ въ продажу по всей Poccin и иногда добиваются 
громкаго и „вполне заслуженнаго" успеха.

IV.

Новый трудъ 0 . А. Тарапыгина.

Родные завгъты. Азбука и Хрестоматш чч. I—II— III— 
для клас. чтешя въ начальн. училищ., IV въ народи, училищ, 
и Руководящая заметка къ азбуке и 4 -м ъ  кн. «Родн. Завет.» — 
для наставниковъ и родителей.—Состав. 0 . А. Тарапыгинъ. Подъ 
редакд. 0 . А. Витберга. Спб. 1913 г.

Передъ нами новый тр-удъ почтеннаго педагога: Азбука, 4 
части Хрестоматш и кн. Руководящая заметка. Намъ не разъ 
приходилось уже отмечать у себя ценные труды этого талант- 
ливаго автора, такъ много потрудившагося на пользу русской 
школы. Съ прежнимъ пцашемъ и любовга составлены и вей 
вышеназванныя книги. Несмотря на то, что ежегодно по
является много новыхъ хрестоматш, книги 0 . А. Тарапыгина 
должны по праву привлечь къ себе наибольшее внимаше педа- 
гоговъ, какъ хрестоматш самыя полныя, содержания въ себе 
очень полезные отделы, кои или отсутствуютъ въ другихъ хре- 
стомат!яхъ, или занимаюсь мало места. Таковы, напр., отделы 
о народныхъ праздникахъ (по А. Коринфскому и Ермолову), 
бытовыя картины (Григоровича, Потвхина); графическая табли
цы жителей Poccin по вероиспов'Ьдашямъ и племенамъ; таблицы 
грамотности; площади лесовъ, луговъ и пахоты; пути сообще- 
шя; вывозъ и ввозъ разн. предметов!,; добываше металловъ и 
минераловъ; нагляди, карты черноземной и степной Poccin; та
блица главныхъ типовъ населешя и ихъ промыслы; предста
вителей животнаго и растительнаго царства; портреты и бюгра- 
ф!и нашихъ известныхъ писателей, гоеударственныхъ и обществен, 
деятелей, художниковъ, музыкантовъ, военныхъ деятелей, и 
пастырей. Приложены иллюстр. народныя песни съ нотами для
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•пЪшя; отдФ.лъ былинъ и сказок* и мн. др. Перечислением* этого 
мы. о т м е т и л и  разностороннее богатство хрестоматш, въ которыхъ 
кром'Ь того отведено ■ значительное мФ,ето релииозно - нравствея- 
ному отделу. Книги составлены съ большим* выбором* и ywt- 
шем*. Все въ нихъ проникнуто родным* духом*, здоровым* 
патриотизмом* и бодрым* призывом* к* светлым* идеалам*. 
Эти книги достойны сделаться настольными во вс1>хъ наших* 
школах*, и мы отъ души желаем* имъ самаго широкаго распро
странен! я.

А. К.

_  0 . А. Тарапыгинъ. ^_______Л
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Б И Б Л  ЮГ Р А Ф 1 Я .
Всеволода Рязанцевъ.— Ж ивая смерть и др. разсказы изъ 

жизни сл'Ьныхъ. Изд. т-ва Д. И. Сытина. Москва. Ц. 75 к.
Красиво изданный сборникъ въ цветной обложке съ рисункомъ. 

Въ книжке девять разсказовъ, преимущественно изъ жизни сл'Ь
ныхъ, быть которыхъ и психолопю авторъ опытно знаетъ, такъ 
какъ самъ сл1;пецъ и долго жилъ среди сл’Ьиыхъ. На этомъ 
основан1и его свидетельство является какъ бы документомъ, 
которому можно вполне доверять.

Разсказы о слепыхъ у Рязанцева дышатъ искренности и 
полны не надуманной, а настоящей жизненной правдой, въ чемъ 
наши читатели могли убедиться, такъ какъ въ „Св-Ьточе и Д. П.“ 
было помещено несколько пронзведешй разбираемаго автора, а 
изъ названнаго сборника — первые два разсказа: „Живая смерть" 
и „Во мрак'Ь". Въ нихъ такъ ярко изображена драма слепцовъ, 
жизнь которыхъ безъ света приравнивается къ смерти. „Живая 
смерть" — вотъ самая меткая характеристика несчастнаго суще- 
ствовашя этихъ обездоленныхъ людей.

Каждый изъ очерковъ Рязанцева показываешь намъ какую- 
нибудь новую черту изъ психологш слепого, а потому они инте
ресны и полны значешя. Надо помнить, какого нев’Ьроятнаго 
труда стоить сл'Ьпцу самая техника письма въ смысле обработки 
матер!ала и стилистики, такъ какъ онъ не видить написаннаго. 
II вотъ, будучи знакомы съ первыми литературными опытами Ря
занцева, мы съ удовольств!емъ отмечаемъ его ростъ (въ смысл-!, 
формы и стиля) въ поздн1;йшихъ его произведешяхъ, чему отъ 
души радуемся. Его книжк-Ь, столь недорогой по цене, и притомъ 
изданной такъ хорошо, желаемъ широкаго распространешя.

Д — чъ.

Д .  А . Линевъ.—По эт апу.— (Бронзовое д'Ьло).—Разсказъ 
изъ тюремнаго быта.— 2-е изд. СПБ. Ц. 80 к.
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Это—рядъ яркихъ картинъ изъ тюремнаго быта и передви- 
jKeniit арестантовъ по этапу, связанныхъ общей фабулой. ЗдЬсь 
разсказано интересное «бронзовое д^ло», т.-е. такое, которое вы
думано отъ начала до конца арестантомъ Косухинымъ къ Крас- 
ницкому съ единственной ц^лью заставить пос.тЬдняго прогу
ляться по этапу лишнихъ 2000 верстъ. На этотъ разсказъ обра- 
тилъ внимаше Л. Н. Толстой, сдЬлавъ ссылку на него въ одной 
изъ главъ своего романа «Воскресеше». Но эта ссылка сохра
нилась лишь въ Чертковскомъ лондонскомъ изданш романа, да 
въ гранкахъ авторской корректуры, тогда какъ въ русскихъ изда- 
шяхъ она пропущена. Разсказъ читается съ интересомъ.

д .
Встревоженный улей .— Драматически! эскизъ въ 2-хъ дЪй- 

ств1яхъ. Соч. В. М. Попова. (Изъ времени посл'Ь заключешя 
мира Poccin съ Япошей). Москва. Ц. 50 к.

Это—живо написанная картинка изъ смутнаго времени, ри
сующая тотъ идейный расколъ, который произошелъ между пред
ставителями двухъ поколЪшй— отцовъ и д"Ьтей. Авторъ касает
ся въ ней вопросовъ, выдвинутыхъ освободительнымъ в£яшемъ, 
какъ переоценка ценностей и проч. Ставя ихъ въ известный 
фокусъ осв-Ьщешя, онъ заставляетъ надъ ними серьезно заду
маться.

А.
Профессоръ географии Софшскаго университета, д - ръ А . 

Иширковъ. Болгаргя. Съ картою болгарскихъ же.тЬзннхъ дорогъ 
и 44 иллюстрациями. Переводъ съ болгарскаго К . М изиркова. 
Одесса.

Эта небольшая книга даетъ много св-ЬдЪнш о Болгарш нашего 
времени и при томъ св+.д1'.нш самыхъ разнообразныхъ, между 
прочимъ о промышленности, торпжтЬ, народномъ образованы ны- 
н'Ьшняго болгарскаго государства. Иллюстращи были бы хоро- 
шимъ пояснешемъ къ тексту", если бы вышли бол-fee ясно и от
четливо.

с.
Д .  И . Введенскш.— За счастье дгътей. (Вопросы христан- 

скаго воспиташя.) Вып. 2-й. Изд. Уч. Сов. при Свят. СукодЪ. СПБ. 
1912 г.

Настоящш сборникъ статей по воспитанш является прямымъ 
продолжешемъ вышедшей уже раньше книги того же автора «За 
счастье дЪтей». ЗдЬсь поднятъ одинъ изъ самыхъ болевыхъ во
просовъ современности: трактуется объ убыли датской души подъ 
вл1яшемъ распространяющейся въ обществ^ безрелипозности. У 
юнаго поколотя отнимается этимъ главная точка опоры въ жи
зни. ДЪти утрачиваютъ нравственную способность примирять раз
ный иротиворЪч^я; мьпплете ихъ спутывается, разсудокъ потем-

8*
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пяется и несчастный нередко конч&ютъ самоубшствомъ. Выявивъ 
этотъ тяжелый фактъ, авторъ рекомендуетъ и самое действитель
ное средство для борьбы съ нимъ: необходимость подняв я въ 
семье и школе религюзно - нравственнаго воспиташя, щнучешя 
д'Ётей къ молитве и храму.. По словамъ 1оанна Кронштадтскаго, 
въ храме «Воспитатель — Духъ Святый поучаетъ насъ». Только 
такое воспитан1е дастъ надежнМшш якорь спасешя, на кото- 
ромъ удержится всякий пловецъ, какъ бы житейское море ни 
трепало его утлую ладью и ни захлестывало бы ее яростными 
волнами.

Эта дельная книга полезна, для руководства педагогамъ.
д .

НА ПОЛЯХЪ ГАЗЕТЪ И ЖУРНАЛОВ!,.
Большой интересъ представляетъ статья В. Евгеньева о „Некрасов^ 

въ роли редактора-издателя „Современника", составленная по неизданнымъ 
воспоминашямъ и письмамъ.

Въ рукахъ В. Евгеньева —  некоторые неизданные до сихъ поръ мате- 
р1алы, проливаюнпе св^тъ на истинное отношев1е Н. А. къ деньгамъ.

Изъ неопубликованныхъ еще воспоминая^ В. Евгеньевъ беретъ, между 
прочимъ, сл'Ьдуюпця строки.

„Приходпвпне ко мне за получешемъ слЬдуемыхъ денегъ часто заявляли 
мне, что отъ Некрасова уже прежде получена ими такая или другая сумма, 
тогда какъ я объ этомъ ничего не зналъ. Таш я выдачи изъ своихъ денегъ 
Н. А. производил! безпрестанно, но, несмотря на весьма частыя свидаюя 
со мною, забывалъ говорить о выданныхъ деньгахъ. Я  просилъ его много 
разъ выдачи записывать, далъ ему для записывав!я большую графленую 
книгу, а человекъ его куаилъ ему большой карандашъ въ палецъ толщиной 
и чуть ли не въ аршинъ длиною (карандашъ для черчешя шаблоновъ), такъ 
какъ Н. А. ув'Ьрялъ, что не записываешь оттого, что не находить во-время 
карандаша, „зарывающагося“ вечно подъ корректурными листами, газетами, 
рукописями и другими бумагами. Но ничего не помогало: книга осталась со
вершенно чистою, и я насилу могъ добиваться, раза два или три въ годъ, 
чтобы онъ удЬлилъ часокъ на припоминаше сдЪланныхг имъ выдачъ. При- 
поминаше происходило въ моемъ присутств1и: Н. А. бралъ, наковецъ, ли- 
стокъ бумаги и записывалъ (обыкновенно лежа) то, что могъ вспомнить. Р а 
зумеется, при этомъ немало сделанныхъ выдачъ не было записано: онъ или 
действительно не припоминалъ ихъ, или не хогЬлъ вспомнить, и я имею 
основание думать, что не одна тысяча рублей осталась незаписанною.

Много талантовъ Н. А. предугадалъ и многимъ своевременнымъ посо- 
б1емъ въ трудное время далъ возможность развивачься. Имена такихъ лицъ 
известны ве мне одному. Выдачи впередъ, постоянный ежемесячный содер- 
жашя многимъ лицамъ производились, несмотря на то, что интересы изда
телей сильно страдали. Почти всякому обращавшемуся къ вему писателю 
деньги выдавались впередъ. Некрасовг, распоряжавппйся выдачами съ согла- 
cia И. И. П анаева, никакъ не могъ решиться отказать совсЬмъ въ выдаче 
просившему. Одному деньги выдавались по случаю бол4зни; другому по слу
чаю поездки за границу; третьему — по случаю выезда изъ Петербурга въ 
провинцш или пр!езда изъ провинции. На средства „Современника" поддер
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живались семьи бывшихъ сотрудниковъ, воспитывались малолЪтше братья 
умершаго сотрудника и т. п.

Трогательно заключительное суждеше о Некрасов-Ь.
„Въ заключеше всЪмъ интересующимся личностью Некрасова я считаю 

обязанностью сказать: бросьте свои сомнЪтя; перестаньте слушать разныя 
небылицы и клеветы и в4рьте, что вашъ поэгь былъ т4мъ, чЪмъ рисуетъ 
ваше воображеше и что подсказываешь вамъ о немъ сердце. T t  именно 
чувства, который онъ возбуждалъ или пробуждалъ въ немъ своими стихами, 
онъ ощущалъ самъ, ощущалъ, несомненно, въ T t минуты, когда эти чувства 
пвредавалъ бумага. Это былъ поэтъ искреншй, человекъ простодушный, 
добрый, и — что встрЪчается весьма редко,— человЬкъ, не заботяшдйся о 
завтрашнемъ дне, когда сегодня надо помочь другому*.

Правъ поэгь, сказавппй:

... Ужъ про насъ не впервой 
Сн'Ьжнымъ комомъ - прошла —  прокатиласа 
Клевета по Руси по родной.
...  Пусть растетъ, прйбавляется,
Не тужи, какъ умремъ,
Кто-нибудь и о насъ проболтается

Добрымъ словпомъ.
J, i

Не кто-нибудь, а мнопе... Клевета и „святыхъ" не щадитъ. И 
часто тотъ, кто самъ-то скверенъ, о другихъ и говорить дурно... Неблаго
дарность и зависть— распространенные пороки. Но пора бы оставить на- 
падешя на Некрасова и не давать м^ста въ газетахъ для обливашя 
грязью поэта, которымъ можетъ гордиться родина. А некоторый газеты 
„съ легкимъ сердцемъ“ уд&зяютъ свои столбцы для писанш „литератур- 
ныхъ карликовъ", поносящихъ,—  и часто еще съ чужихъ словъ,—  почив- 
шаго великана. Конечно, этихъ ыосекъ за сильныхъ не привимаютъ, хотя 
онЪ и лаютъ на слова. Но больно за  усопшаго поэта.
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(Письмо въ редакцгю.)

ОтвЪчая на сонетъ Б. В. Каховскаго, А. В. Кругловъ го
ворить, между прочимь, въ своемъ стихотворенш (майсво-шньская 
книжка «Светоча л Дн. Писателя» 1911 года) следующее:

«Съ такимъ талантомъ, съ печатью неба на челе, вы призваны 
родной земле служить,— и пусть же ваши песни ей скажутъ 
смелое: «Воскресни!», напомнить тЬ былые дш1, когда иоэзш 
огни такъ ярко, радостно горели, уму светили, сердце грели, 
когда не злобному бойцу толпа внимала, а певцу!»

Действительно, Б. В. Каховскш—певецъ въ .тучшемъ смысле 
этого слова. Онъ поэтъ и муза его,—кристально чистая, вдохно
венная — изысканно печальна въ своемъ нраздничномъ наряде. 
Поэтъ входить въ храмъ поэзш благочестиво, не внося съ собою 
будничную суетность жизни. Онъ не позируетъ предъ читателемъ, 
а его изящная манера иодкупаетъ невольно: здесь нетъ ко
кетства сомнительныхъ модернистовъ, для этого Каховскш какъ 
поэтъ слишкомъ аристократиченъ и его субъективность никогда 
не шокируеть.

То, чего женщина сомнительной воспитанности не можетъ 
достигнуть кричащей жестикулящей, того светская дадга! 
достигает!, однимъ лишь жестомъ. Такъ именно поступаетъ муза 
Каховскаго тамъ, где затронуты субъективный переживашя; она 
немногими, искусно подобранными словами, говорить такъ много 
чувствительному сердцу вдумчиваго читателя.

Есть одна наиболее характерная черта въ творчестве Б. В. 
Каховскаго — это любовь къ сновидЬтямъ. Я беру наугадъ три 
веши: «Сказка о вечности и смерти», «Ночью сонъ я виделъ 
чудный» и одно изъ лучшихъ и изящнейшихъ произведенш не 
только у Каховскаго, но вообще въ современной лирике,—сти- 
хотвореше «Сонъ».

Здесь iKx>3ifl красиво сплетается съ философией. Утомленное 
суетностью и пошлостью жизни сердце поэта ищетъ забвенья 
и отраду въ счастливыхъ сновидЬньяхъ. И какъ красочно, какъ 
образно, какъ красиво говорить онъ объ этомъ. Какъ элегичны 
его иризнашя, полныя затаенной грусти:

Юность, песни, вдохновенья —
Сновид+.шя одни.

Какъ красоченъ «освещенный оолнцемъ изумрудный лугъ», 
какъ меланхоличны белыя лилш на живописномъ фоне камыша,
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какъ феериченъ хороводъ призрачныхъ фей. Меня, какъ худож
ника, именно восторгаетъ этотъ «чудный сонъ — м1ръ забытой 
красоты!»

Чарующей и увлекательной,—необычайно музыкальной являет
ся намъ его муза въ стихотворенш «Сонъ».

Она, «неслышно летал, забвеньемъ врачуетъ и съ нею стра
данья Короче»,—и она, подобная сказочному ночному принцу, 
васъ убаюкиваеть такъ пленительно:

«Васъ взглядъ мой чаруетъ и н+>жатъ объятья,
Ц'Ьлуя, лишаю сознанья;
Какъ грезы, свое изменяю я платье,
Меняю свои очертанья.

Я тихш, я нежный,
Я мягкш, какъ ленъ,
Я другъ неизбежный,
Ласкающш сонъ».

О поэзш Каховскаго хочется сказать много и пространно, она 
манить своей ир1ятной интимностью и изящностью. Но я ограни
чиваюсь характеристикой одной лишь изъ зам-Ьчательныхъ особен
ностей его даровашя.

Я верю,- что муза Каховскаго не будетъ долго отдыхать 
на заслуженныхъ лаврахъ и скоро явить свой настоящш обликъ 
и укажетъ намъ Miрь новой, неизведанной красоты.

Приветь прекрасному поэту! *)

Бруно Михельсонъ.

*) Bet' эти мысли о поэзш Б. В. Каховскаго выражены нашимъ почтен- 
иымъ сотрудникомъ, Б. И. Михельсономъ въ письме къ намъ, при чемъ г. Ми
хельсонъ прибавляешь, что онъ ничего не будетъ имЪть противъ опубли
кования письма. Съ удовольеш емъ даемъ место его письму.

Ред.
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огатство! Это магическое слово, которое мно- 
гихъ, если не точнее, почти всЪхъ—приводить 
въ волнете.

Кто не хочетъ быть богатымъ?
Все стремятся и мыслями, и жзлаш ями 

къ богатству.
Усшпя всехъ  направлены къ достижеиш 

богатства.
Если нельзя получить богатство честнымъ путемъ, то мно- 

rie  готовы его добыть обманомъ, даже грабежомъ и y6ifi- 
ствомъ.

Въ этомъ страстномъ желанш  иметь все—причина массы 
преступленШ.

Ж елать достатка — значить, желать удовлетворешя на- 
сущныхъ потребностей. Эти потребности могутъ быть удо
влетворены часто, почти всегда, путемъ труда. Если не- 
одинаковъ заработокъ, то ведь и насущныя потребности не
одинаковы. Действительно насущныя — всегда невелики и 
ограничены.

Но такое счастье не влечетъ людей.
Очень мнопе хотять широкой жизни и не хотятъ даже 

работать, а потому и не останавливаются предъ преступле- 
н1ями для достижешя богатства или по крайней м ер е  очень 
широкаго пользовашя земными благами.

Зависть охватываетъ людей.
У другого много. У него мало.
И вотъ рождается желайте иметь много.
Достатокъ не прелыцаетъ, влечетъ богатство.
«Отчего у другого, а не у меня?» Если есть у  него, а не 

у меня, значить—надо взять у того, у. кого много.
Люди порока и злобы стараются смутить ближняго этою 

жаждою легкаго обогащешя. Если у  человека н етъ  жажды, 
ее разжигаютъ. Если онъ смущается итти на путь престу
пления, его толкаютъ, ложно освещ ая этотъ путь и доказывая, 
что можно делать то, что ему кажется запретнымъ.

Вотъ въ томъ-то и вопросъ, что можно ли?
Этотъ вопросъ надо помнить. , ,
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Недавно одинъ изъ не сеющихъ, но желающихь пожи
нать, сказалъ: Христосъ не одобрялъ богатства.

Да, но Онъ не благословлялъ насшия.
Онъ сказалъ богатому ю нош е:
— Иди и раздай все неимущимъ и следуй  за Мною.
Онъ преподалъ советь для достижешя высшаго подвига.

Юноша, какъ оказалось, все соблюлъ, и ближняго любилъ, 
то-есть частично ему помогалъ, но онъ восхотЬлъ совершен
ства, и какъ бы добивался, чтобы Христосъ указалъ ему 
путь еще высшШ. И вотъ Спаситель говорить: раздай все...

Безъ настаивашя Онъ этого никогда не говорилъ. Ибо 
это невозможно для всехъ, да и не для всехъ  нужно, какь 
непосильный земной подвигъ.

Но Христосъ преподалъ советъ юноше и не сказалъ бед- 
нымъ:

— Идите и возьмите у  богатаго, что вамъ надо.
Указывая богатымъ ихъ долгъ, и святые наставники, какъ,

напримеръ, 1оаннъ Златоустъ — беднымъ указывали ихъ 
долгъ.

Христосъ не одобрялъ богатства и не хулилъ его.
Онъ только указалъ на опасность его.
Когда апостолы задали недоуменный вопросъ: кто же 

спасется, если богатому трудно войти въ Царств1е Бож1е, 
Христосъ сказалъ:

— Это невозможно человекамь, но не Богу. Ибо все воз
можно Богу.

Богатому трудно войти въ Царств1е Бож1е.
Почему? И въ томъ же Евангелш есть ответь:
«Где сокровище — тамъ и сердце ваше».
Сердце, то-есть— думы ваши.
Вотъ и надо понять значеше богатства и уразуметь долгъ 

богатаго.
...«Где сокровище»... Да, такъ.
Но разве нельзя, им ея на земле богатство, не делать 

его сокровищемъ?
Возможно ли это?
Это такъ трудно, что именно человеку невозможно. Но 

возможно Богу.
Что это значить?
А это значить, что безъ помощи Бож1ей, то-есть, если 

ты не поднимешься настолько, что будешь жить въ Б оге  
и тебе эта жизнь будетъ сладка, то богатство тебе поме- 
ш аетъ спастись: ты прилепиш ься къ  нему.

Но если ты поднимешься духовно, то богатство тебе не 
помешаетъ служить Богу на назначенномъ тебе пути, то-есть 
не помешаетъ спастись.

И мы знаемъ богатыхъ людей, которые видятъ въ сво
емъ богатстве только долгъ и обязанность, именно, такъ 
сказать, службу, которую они должны нести на земле.

\
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Такихъ богачей не мало, ихъ имена занесены на страни
цы житейской хроники и въ Русскую летопись.

В едь и талантъ тоже богатство.
Но и онъ дается тоже не для того, чтобы приносить обла

дателю «широкую жизнь».
Онъ дается для выполнешя земной службы.
Если вы богаты и бросаете деньги на разгульные пиры, 

забывая помогать нуждающимся, вы не исполняете вашего 
долга, вашей службы на земле.

Вы греш ите, потому что, им ея богатство, забыли, для чего 
оно дано, забыли, чье оно.

Да, оно не ваше. Оно Божье. Оно дано вамъ, чтобы вы1
имъ служили на земле ближнему, а чрезъ это и Богу («что
сделали  имъ, то М не сделали»). Это не значить, что вы
имеете право бросать деньги по капризу и ж еланш . Вы
обязаны служить богатствомъ, увеличивая добро на земле. 
Этого нельзя делать безъ помощи Божьей, ибо безъ благо- 
датнаго озарешя душ и вы не подниметесь на ту духовную 
высоту, съ которой нельзя смотреть на богатство, какъ на 
сокровище, и прилепляться къ нему.

Тоже и съ талантомъ.
Если вы будете имъ служить для личнаго сюогащенит, 

для развращешя людей, сея  зло, вы явитесь преступникомъ 
предъ Темъ, Кто далъ вамъ ваше богатство—талантъ. Вы 
посланы въ м1ръ служить добру, а  не сеять  зло. Чтобы не 
уклониться на ложный путь, надо подняться духовно и 
жить въ Б о ге  мыслью.

Богатства можно не бояться, но надо помнить, что оно 
накладываетъ большую ответственность, и потому опасно, 
какъ всякая сила, способная помогать и злу, и добру.

Нужно ли желать богатства? нужно ли просить его?
И ли: если не нужно, то можно ли просить его?
Н етъ. Можно просить лиш ь о насущномъ.
Если смотреть на богатство какъ следуетъ , то спраши- 

шивается: зачем ъ оно?
О тветягь:
— Затем ъ, чтобы имъ служить, чрезъ него исполнять 

свое призваше на земле.
Это уже желаше иного уд ела , иной службы.
Но ведь каждому дана своя служба. Почемъ вы знаете, 

что на новой вы окажетесь лучш е?
Ф иларетъ въ своей молитве обращается къ Богу:
«Не знаю, чего м не просить у Тебя. Ты одинъ вед а

ешь, что мне потребно. Д аж дь, Отче, рабу Твоему то, чего 
я самъ и просить не умею. Н еть у  меня желаш я, кроме 
желанш исполнять волю Твою».

Вотъ какое желаш е должно жить въ насъ. И если вник
нуть въ смыслъ жизни, такъ это и понятно. Мы все живемъ
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на земле для выполнетя своего долга, который въ общемъ 
одинъ для ВС'ЬХЪ.

Исполнять волю Бога — вотъ общШ долгъ.
Но какъ выполнять?
Д ля этого каждому указанъ свой путь.
И  апостолъ Павелъ говорить: «им'Ьемъ различныя даро

вания (и приз ван in) и потому: имееш ь ли служ еш е—пре
бывай въ с л у ж е т и : учитель ли — въ ученш ; увещ еватель 
л и —увещ евай ; раздаватель ли—раздавай; начальникъ ли— 
начальствуй; благотворитель ли — благотвори съ радунп- 
емъ».

И къ этимъ различнымъ обязанностямъ — общая всЬмъ, 
какъ необходимая д ля  выполнешя различныхъ: «любовь да 
будетъ непритворна; отвращайтесь зла, прилепляйтесь къ 
добру. Въ усердш не ослабевайте, Господу .служите».

‘Будучи довольнымъ назначеннымъ путемъ, не станешь 
просить иного и жаждать богатства или власти. Служи тЬмъ, 
что дано.

«А если ничего не дано?»
Этотъ вопросъ задалъ м не одинъ человекъ, разговоръ 

съ которымъ и навелъ меня на настоящую беседу.
Отвечу: «такого нетъ  среди живущ ихъ, у котораго не 

было бы ничего для службы на земле».
Ж ила одна нищенка больная. Она питалась тЬмь, что ей 

подавали. Но ей иногда ничего не подавали, и она голодала.
Она болела. И ей не подавали лечебной помощи.
И она молилась, веруя  и терпя, молилась и за подающихъ, 

и за скупыхъ, забывшихъ, для чего дано имъ богатство. 'Она 
молилась и за техъ , которые не служили 'ближнему и своимъ 
знашемъ.

Она лежала на гноищ е.
И вотъ какой-то человекъ, видя похороны богача, ска- 

залъ, указывая на нищенку:
— Зачем ъ  она живетъ, а богачъ умеръ? Кому нужна 

она? Она безполезна.
И старецъ - схимникъ, проходившШ мимо, сказалъ:
— Она нужна. Она не безполезна. Она несетъ великую 

службу, ибо учить терп ен ж  и верЬ. Въ этомъ и заключается 
ея служба на земле.

— Но если бы она 'была богата, она служила бы бо- 
гатствомъ, — возразили старцу.

— Неизвестно. Богъ раздаетъ службы, и Онъ знаетъ, кому 
что назначить.

Да, и если человекъ самъ реш аетъ, то часто идетъ къ 
гибели.

Ж илъ бедный горшечникъ. Питаясь отъ работы своей 
и и м ея  доброе сердце, онъ делился съ нуждающимися скуд- 
нымъ достаткомъ своимъ.
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И все  благословляли его.
Какъ-то разъ, увидя, какъ йогачъ раздавалъ милостыню, 

горшечникъ воскликнулъ:
— Если бы я  былъ богатъ! Что я  теперь могу дать? А 

тогда бы я  всЬхъ одевалъ и кормилъ. Но злые имеютъ 
много, а  я  н’Ьтъ.

И услыш алъ онъ голосъ:
— А уверенъ ли ты, что последовалъ бы виденному бога

чу, а не сталъ бы и самъ скупымъ?
— Н икогда!— воскликнулъ горш ечникъ: — Если теперь 

делюсь отъ скудости, то отъ избытка ли отказалъ бы!
И вотъ онъ сталъ богатъ. Обладая сокровищами земли, 

онъ у-Ьхадъ въ столицу и заж иль роскошно.
й  сердце, прежде открытое печалямъ всехъ, теперь оже

сточилось: онъ прилепился къ богатству и велелъ  гнать 
отъ налатъ своихъ ншцихъ и  убогихъ.

И ж илъ онъ такъ и умеръ бы, если бы не спасъ его 
праведный мужъ, знавшШ его раньше и воскорбЪвшШ о 
немъ. Онъ пришелъ къ нему и  словомъ своимъ прожегь 
душ у его. И ужаснулся онъ, бывппй горшечникъ, и  вос
кликнулъ :

— Господи! ЗачтЬмъ я  ж елалъ того, что мне не по си- 
ламъ! Я могу делать добро при скудости, но безсиленъ 
делиться отъ избытка. Богатство овладеваетъ мною! Это не 
моя дорога!

И возопилъ онъ къ Богу:
— Всещедрый! Прости мое безум1е! Дай силы м не раз

дать свое богатство, чтобы вернуться къ  старой жизни.
Онъ возопилъ, ибо безъ помощи Бож1ей ему, какъ чело

веку , невозможно было раздать все. Онъ не могъ и при 
желанш  сделать этого. Нужна была сила свыше. Богу воз
можно дать силу эту богатому.

Богъ в н я л ъ  воплю, и горшечникъ раздалъ все богатство 
и принялся за старое ремесло. И опять сталъ служить в е р 
но Богу.

ВсякШ путь на земле труденъ. Но путь службы черезъ 
богатство—одинъ изъ труднейш ихъ.

Если люди ж аж дутъ богатства, то потому, что потерянъ 
смыслъ жизни. Если видеть въ богатстве указаш е, какъ 
служить черезъ него, считая его Божьимъ, а не своимъ,, 
если богатствомъ «неправеднымъ» создавать себе друзей пе
ре дъ Богомъ, то страшно желать такой службы, ибо по- 
учителенъ примеръ горшечника.

Люди устаивали противъ многихъ соблазновъ и гибли 
отъ богатства. Оно открываетъ доступъ для всехъ  земныхъ 
наслаждешй. И въ этомъ его опасность.

Дано богатство — дано испыташе. И надо молиться о томъ, 
чтобы Богъ подалъ помощь, невозможное сделать возможь 
нымъ.
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Раздача богатства важна не сама по себе, ибо и постоян
ная помощь, постоянное служенie богатствомъ— полезны. Она 
важна въ смысле поднимашя человека на ту  высоту, на 
которой богатство ничто, уже не сокровище, и человекъ из- 
бираетъ добровольно нищету безъ скорби о богатстве. Д ля 
такого человека все равно: быть или не быть богатымъ. 
Какъ богачъ — онъ сразу выполняетъ службу, раздавая со
кровища и  принимая на себя новый подвигь. Но этотъ под- 
вигъ, возможный для избранныхъ, не обязателенъ для всехъ, 
и надо осторожно брать его на свои рамена, ибо нести бед
ность безъ ропота также трудно, и для этого надо обладать 
большою силою. Служить на пути нищенки, о которой сказано 
раньше, могутъ такж е немнопе.

Если нетъ  этой силы, то, при избытке матер1альномъ; 
надо просить Бога о томъ, чтобы Онъ помогъ служить бо- 
гатствомъ '«верно».

Вместо желашй лучш е всего иметь покорность въ серд
ц е  и служить на своемъ, Богомъ определенномъ, пути.

«Да будетъ воля Твоя».
Надо жить и служить, вручивъ себя Богу:
Но люди хотятъ непременно богатства. Стремятся къ нему 

даже чрезъ преступленья.
Это потому, что они забыли волю Бога.
А кто забылъ Бога и волю Его — тотъ способенъ на вся

кое преступлете.

А. Кругловъ.
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ва века длилась неслыханная, невероятная борь
ба христианства съ язычествомъ, борьба смире- 

' шя съ наси.йемъ, любви съ ненавистью.
Но... Римсие цезари, обладавппе божескимъ 

и челов’Ьческимъ могуществомъ, должны были 
уступить христианству, и очень понятно почему.

Христианство по самому существу было глу
боко отличено отъ предшествовавшихъ ему язы- 

ческихъ религш. Оно основано на божественномъ откровеши, 
установлено независимо отъ какой бы то ни было земной вла
сти ; оно опирается на авторитетъ, стоящш вне чувственнаго 
Mipa, вне какихъ бы то ни было условш времени и места; 
его законъ абсолютенъ, но этотъ законъ вместе съ тЬмъ есть 
чисто духовная заповедь, онъ обращенъ непосредственно къ со
вести отдельнаго человека и только въ ней ищетъ своей опоры 
и оправдашя — это законъ любви, а не нааш я. Мало этого, 
христианство, перерождая человека при помощи божественной 
благодати, требуетъ отъ него не внешня го почиташя, не жертво- 
приношешй, ни гекатомбъ и возл1ятй , а нравственнаго под
вига, внутренняго совершенства, деятельности, направленной лю
бовью къ Богу и ближнему.

Язычески! Римъ бы.ть весь спаянъ идеей смешешя человЪче- 
скаго и божескаго,— христсанство разбивало эту идею и резко 
противопоставило чувственному Mipy — м1ръ сверхъестественный 
царству земному,— царство не отъ Mipa сего. Весь порядокъ, 
весь строй громадной импер in  покоился на признанш всемогу
щества государства и ничтожности личности, христианство про
возглашало личную веру, личную совесть, личный подвигъ ве
личайшею нравственною ценностью, и отъ личности требовало 
непосредственнаго исполнешя закона; личности обещано участие 
въ царств^» небесномъ; наконецъ, религюзный культъ язычества 
состоялъ въ обрядахъ и дейстаяхъ, не связанныхъ ни съ какимъ 
внутреннимъ долгомъ и убеждешемъ; христиане же, наоборотъ, 
считали возможнымъ допустить религюзный актъ только при на
личности религюзной веры, и поэтому должны были отказаться
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отъ всЬхъ т+.хъ граждалскихъ обязанностей и действШ, которыми 
были связаны съ какимъ бы то ни было лзыческимъ куль томъ.

Вт. то же самое время римское государство до крайности ну
ждалось въ обновлены и возрожденш своихъ религюзно - нрав- 
ственныхъ началъ: сила язычества изсякла; культъ императоровъ 
растворился въ общемъ пантеоне чуждыхъ другъ другу нащональ- 
ныхъ боговъ. Сами боги стали предметомъ насмёшекъ и пору- 
ганШ. Деморализащя была полнййшая; развратъ, продажность, 
невйроятнейппе пороки водворились теперь тамъ, где до послед- 
няго времени еще сохранялись следы былого величья и былой 
добродетели. Античный Mipi. доживалъ свои после дше дни!

Все это хорошо понималъ мудрый, Великш Императоръ Кон- 
стантинъ. Еще юношей онъ ознакомился съ хриспанствомъ и 
христнам и ; во время своей жизни и деятельности онъ выучил
ся ценить хр и стн ъ  и хриспанскаго Бога; три раза въ жизни 
судьба его была поставлена на карту; въ эти критические мо
менты онъ искалъ помощи именно Бога хри стн ъ , и полу
чи лъ ее.

Вскоре, но своемъ воцаренш, Константину объявилъ войну 
правитель одной изъ областей обширной имперш Максентш. 
Царь выступилъ въ походъ. Невеселыя думы лежали у него на 
сердц,Ъ. Онъ виделъ ясно, что одной внешней, военной си
лой ему не справиться съ врагомъ;— что, победивъ сегодня од
ного, на завтра онъ рискуетъ встретиться съ двумя другими,— 
что главный врагъ его имперш,— это не МаксентШ или Гале- 
рш, а глубокое нравственное падете самого народа, потеря имъ 
всякихъ нравствеиныхъ правилъ и верованш, утрата всякаго 
долга и чести,-—что делало его вЪроломнымъ, малодушнымъ, из- 
мЬнчивымъ. Какъ и чемъ вотъ победить этого врага? Какъ 
вдохнуть въ народъ новый духъ жизни, какъ возродить его 
нравственно ? — вотъ что занимало теперь Константина.

Погруженный въ таю я тяжелыя думы, царь сиделъ однажды 
у дверей своей палатки и, наконецъ, со вздохомъ обратилъ свой 
взоръ къ небу, какъ бы у него ища ответа и помощи на свон 
скорби и затруднешя. И вдругъ, что же онъ видитъ? Надъ 
заходившимъ солнцемъ захяялъ крестъ изъ звЪздъ, а надъ кре- 
стомъ надпись: «Симъ побеждай»! Радость и чувство благоговешя 
къ Творцу овладели всемъ его существомъ. Онъ мгновенно по- 
нялъ теперь, въ чемъ спасете царства.

Ему вспомнился теперь и его умный отецъ, который, хотя 
былъ и язычникъ, но предпочиталъ окружать свой престолъ хри
стианами, такъ какъ виделъ въ нихъ более надежныхъ, верныхъ 
и преданныхъ себе слугъ. Вспомнились и цари-гонители хри стн ъ , 
которые все оказались несчастливы во всехъ своихъ делахъ 
и имели позорный конецъ жизни. Наконецъ, онъ обратилъ вни
маше и на тёхъ воиновъ изъ хр и стн ъ , которыхъ немало на
ходилось у него теперь въ войске, и долженъ былъ сознаться, 
что все это были люди прекрасные, неизмеримо выше стоявипе
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въ нравственномъ отношении язычниковъ, что они и мужествен
нее посхЬднихъ, и честнее, и непоколебимо преданнее царской 
власти, и всяшя колебашя у него исчезли. Онъ решилъ, далъ 
обетъ, что какъ только победить Максения, то тотчасъ же 
объявить христианскую веру господствующею въ своемъ государ
стве и самъ приметь Христову веру. И тутъ же, немедля, при- 
казалъ изготовить новое знамя съ изображеше.мъ на немъ 
Креста Христова, подъ осенешемъ котораго Господь и увен- 
чалъ его оружие победой. Возвратясь съ войны, Константин!, 
поспешилъ исполнить свой обетъ, сталъ усердно распростра
нять Христову веру въ имперш.

Но самымъ выразительнымъ доказательствомъ привязанности 
Константина къ христианству и христианамъ былъ эдиктъ его, 
опубликованный въ 313 году въ Милане. Въ этомъ обширномъ 
эдикте (указе) говорилось: «Объявляемъ следующую нашу волю: 
пусть решительно никому не запрещается избирать и соблюдать 
хрисианское богослужеше. Отныне каждый, решившшся соблю
дать богослужеше христианское, пусть соблюдаетъ его свобод
но и неуклонно, безъ всякаго затрудненья. Иредоставляемъ хри
стианами. полное и неограниченное право совершать свое бого
служеше». Хриспанамъ по этому эдикту снова возвращались мо
литвенные домы (храмы), даже въ томъ случае, если они во 
время гоненш перешли и въ частный руки; церковныя имуще
ства, составлявшгя собственность данной церкви, также возвра
щались по принадлежности. За этимъ указомъ последовалъ рядъ 
другихъ указовъ, благопр1ятныхъ для христианства.

Такимъ образомъ миланскш эдиктъ, со дня опубяиковашя ко
тораго прошло 1600 летъ, давшш христианству первенству
ющее значеше въ ряду другихъ релипй, знаменуетъ. собою эпо
ху, велиюй переворотъ въ исторш человечества.

Вся жизнь христианскихъ народовъ во всехъ ея лучшихъ 
и выешихъ проявленшхъ обязана именно христианству: «Оно 
существуетъ не какъ - нибудь случайно или поверхностно; но 
срослось съ самыми основаньями жизни христианскихъ обществъ; 
оно составляетъ душу ихъ цивилизацш, нравовъ, законовъ, обы- 
чаевъ и установленш. Мы сами въ себе, волею или неволею, 
выражаемъ его въ своей жизни, являемся его произведешемъ» 
(Николя).

Всемобъемлемо, глубоко и плодотворно в.пяше христйан- 
ства на жизнь человечества.! Христианство стоить на неизм е
римой высотгъ предъ всеми другими д'Ьшпями и явлешями во 
BceMipHOK исто pin! Въ христианстве принципъ жизненности че- 
ловеческихъ обществъ, принципъ ихъ прочности...

Христианство есть истина, есть духъ животворящш, есть не 
только Божья премудрость, решающая все его вопросы и не- 
доумешя, ■ но и Бож гя сила, все оживляющая, все преият- 
стшя уничтожающая.

Свяш. М. Менстровъ.



(БесЪды съ читателями.)

Л Ю Б О В Ь  И Б Е З Д У Ш 1 Е .

Югда нынче поднимается вопросъ о школ’Ь 
и подчеркивается прсникновеше въ среду уча
щихся «освободительныхъ идей», то вопросъ 
чаще всего кончается р-Ьшетемъ: «надо сизо
го карать вольнодумство и съ корнемъ вы- 
рыЕать плевелы, чтобы сберечь пшеницу. Не
льзя потакать преступленш».

Несомненно, преступяете  должно вызвать 
кару, и в р е д н ы е  элементы должны быть изъяты. Но здЪсь 
должна быть соблюдена большая осторожность, чтобы не см е
шать преступлен!я злонам1уреннаго, поступка испорченной на
туры, съ простымъ увлечетем ъ  неустановившагося юноши. 
Молсдыя силы надо оберегать. В1>дь нередко поддаются увле
чен iio самыя лучппя и благородный натуры, души жйвыя, 
ищ упця правды. Так in натуры часто увлекаются ложными иде
ями только потому, что ихъ не умЪли или не хот1>ли по л1шн 
захватить подъ свое доброе вл1яше тЬ, коимъ вручено воспи- 
тангс юношества. В'Ьдь юноша съ живой душой, съ отзыв- 
чивымъ сердцемъ одинаково можетъ проявить свою энер- 
п ю : и какъ протестующей бунтарь и какъ пламенный под-
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виж никъ. И знаю юношей и д'Ъвицъ, которые отъ революцш 
переходили къ подвигу, отъ атеизма къ горячё'й в е р е . Не
редко вина старшихъ, что так [я живыя натуры уходятъ, куг- 
да нежелательно. Ихъ п р о з е в ы в а ю т ъ ,  ихъ оставляютъ 
однихъ въ опасныя минуты возраста. Л ень, апат1я, бюрократи
ческий шаблонъ лишаютъ общество и страну дельны хъ ра- 
ботнпковъ. Г р ех ъ  руководителей губитъ юныя силы. Мно- 
rie  юноши потомъ прозреваютъ, возвращаются на правиль
ную дорогу, но уже разбитые или потерявппе долю энергш  
и пламенной веры. Есть счастливцы, которые выносягь изъ 
омута сердце чистымъ, душ у пламенной и сохраняютъ силь
ный запасъ энергш. Но есть и иогибаюнця жертвы. Если 
бы во - время воспользовались ихъ способностями, жаромъ 
ихъ души, направили бы на верную д орогу ,— они не по
гибли бы. Не погибли бы мнопе изъ техъ , которыхъ по
карали не за преступлеше, а за увлечеше, за мягкость на
туры, неспособной сопротивляться. Увлекающагося смеш а
ли съ испорченнымъ и вычеркнутли изъ списка. Это ужасная 
ошибка. Но зато какъ отрадно, когда умело отличають ребя
чество отъ нравственной испорченности и разумной любовью 
с,пасаютъ юную душ у.

Такую любовь — отцовскую и х р и та н с к у ю  ироявлялъ не 
разъ почившШ мигрогюлитъ ШевскШ 1оанникШ (сначала 
МосковскШ). Вотъ одинъ изъ примеровъ его разсудительно- 
любовнаго отнош етя  къ юнымъ увлечетям ъ . Это случилось 
въ 70-хъ годахъ, когда преосв. 1оанник1й былъ епископомъ 
Нпжегородскимъ. Авторъ воспоминаний съ благоговешемъ 
и любовш говорить о ночившемъ владыке, ибо если бы не 
епископъ 1оанник1й, для котораго горе всехъ  было его соб- 
ственнымъ горемъ, — то юноше пришлось бы пострадать силь
но и жизнь его была бы разбита.

Его, ученика второго класса, легко втянули въ дело 
пропаганды ловые люди. Они навязали ему' несколько прокла
мации и кнпжекъ запрещеннаго содержашя. Употребленъ спо- 
собъ, вообще практикуюшДйея въ  подобныхъ случаяхъ.

«Накануне отпуска, — разсказываетъ авторъ воспомина- 
нШ,—подходитъ ко мне воспитанникъ 3-го класса П — скШ 
и говоритъ:

— Если вы, 3  — СК1Й, убеждены въ необходимости рево
люции то...

— А вы сами-то убеждены?
—  Убеж денъ!
— То?..
— То должны взять несколько брошюръ для раздачи кре- 

стьянамъ вашего села...
Этому воспитаннику было 17 л еть , и онъ пользовался 

у насъ репутащ ей умнейш аго и честнейшаго ученика изъ 
всей оеминарш. Авторитетъ его между нами былъ громаденъ.
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Но я еще колебался.
— Почему именно я?
— Если вы честный человекъ, если вы бывали на сход- 

кахъ, и, конечно, согласны со вс'Ьмъ, что читалось и гово
рилось тамъ, то нечестно отказываться огь раздачи брошюръ 
и итти на попятный. Эго—не по-това|)шцески...

Слово «нечестно» меня испугало.
— Гдв брошюры? Давайте!..
П — с т й  принесъ мне съ десятокъ брошюръ и ш тукъ 

30 прокламаций. Впрочемъ, я  въ нихъ не заглядывалъ, а 
сейчасъ же спряталъ въ сундукъ, гд е  у  меня хранился чай. 
Съ содержашемъ ихъ я  ознакомился только дома, куда на 
другой день и отправился».

И вотъ юноша ирибылъ въ родное село, охраняя сунду- 
чокъ, въ которомъ лежали взятыя брошюры.

— Что это у  тебя?—спросила меня мама, зоркимъ взгля- 
домъ окинувъ вещи, привезенныя мною изъ семинарш, и 
сейчасъ же заметила роковой сундучокъ съ брошюрами.

— Это такъ ... ничего... Эго для муж иковъ...—ответить 
я, смутившись.

Лгатъ я  не умелъ.
— Д ля мужико-о-въ?.. По-ни-маю...
Она призадумалась и грустно поникла головой.
Мама была женщина умная и кое-что слышала о пропа

ганде, но на этотъ разъ ничего мне не сказала, а только 
зорко стала следить за мною.

Я же окончательно терялся, не зная, какъ мне поступить 
съ этими книгами.

Къ счастью «юнаго пропагандиста», его мать приняла меры 
и  сожгла все  брошюры, предназначенный для мужиковъ.

После каникулъ юноша отправился опять въ семинарш ... 
Въ октябре м есяц е стало известно, что Miiorie семинари
сты, принадлежавпйе къ  «кружку» и распространявпие лЪ- 
томъ брошюры въ народе, были арестованы. У нашего юнаго 
неудавшагося пропагандиста защемило сердце, предчувство
вавшее грозу. II она грянула.

Однажды его позвали къ ректору. Тамъ онъ, на вопросъ 
ректора, разсказалъ всю правду.

— Ну, иди!—сказалъ ректоръ.
— Что же м не за это будетъ, о. ректоръ?
— Что посеялъ, то и пожнешь...
Хоть юноша еще и  ничего не посеялъ, но пожалъ бы 

очень дурное, если бы не явился на защиту" епископъ.
«Въ ноябре былъ у насъ какой-то празднигь,—разска- 

зываеть авторъ д алее: чуть ли не именины еп. 1оанник1я, 
столь известнаго своими административными способностя
ми, глубоко гуманнымъ отношешемъ къ духовенству и бла
готворительностью, а  впоследствш прославившагося устрой-
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с т е о м ъ  общежит1я для 250 человекъ семпнаристовъ. Въ этомъ 
общежитш даромъ, ничего не платя за свое содержаще, жили 
Есе (не только сироты, не имеюице родителей) ученики ду
ховной семинарш.

Вотъ къ этому-то преосвященному меня и позвали, не
ожиданно для меня, после обеда.

Я испугался, но почему-то менее, чем ъ въ тотъ разъ, 
рогда меня потребовалъ ректоръ.

Когда въ соировожденш apxiepeficKaro келейника, моло
дого послушника, я вошелъ въ кабинетъ 1оанник1Я, онъ 
сиделъ въ задумчивости, опершись на руку головой.

Я поклонился и подошелъ принять благословете.
— Ты воспитанникъ семинарш 3 — й?—спросилъ онъ.
— Да, ваше преосвященство.
— Ты сирота и воспитываешься на казенный счетъ?
— Да.
— Такъ какъ же ты, царскШ питомецъ, осмелился на... 

такое дело?
Я въ смущеши молчалъ.
— Ну, разскажи мн-Ь все чистосердечно, безъ утайки... 

не бойся... а сколько тебе летъ?
— Въ сентябре минуло 16.
— Ай-ай-ай!—и онъ не то укоризненно, не то съ сосгра- 

дашемъ покачалъ головой.
— Ну, ну, см елее, говори, не бойся...
Я принялся разсказыватъ, ничего не утаилъ, и не скрылъ. 

Когда я дошелъ до того места въ разсказе, что книги были 
взяты мною исключительно изъ-за боязни поступить не по- 
товарищески, преосвященный засмеялся.

— Такъ не «по-товарищески», будетъ? а?
Тутъ уже я окончательно ободрился и не безъ комизма 

разсказалъ о томъ, какъ мать сожгла эти подпольные листки.
— Такъ приходишь, а они горятъ, листки-то? Экая ж а

лость, подумаешь!
Когда я  кончилъ разсказъ, онъ долго качалъ головой.
— Такъ захотелось общественными деятелями быть. А? 

Каше вы общественные деятели, вы—жертвы. Ж аль васъ, 
несчаегныхъ. Губягь васъ, мальчиковъ, эти безсердечные лю
ди. Они васъ заставляютъ подъ обухъ головы свои подсга- 
е л я т ъ , эти «герои». Я не былъ отцомъ, но м не васъ безко- 
нечно жаль, какъ своихъ детей.

И онъ заплакалъ. Слезы градомъ покатились изъ его 
глазъ. Я тоже не могъ удержаться отъ слезъ; плакалъ я 
просто отъ того, что мне совестно было, что я  довслъ с в о и м ъ  
поведешемъ до слезъ нашего добраго и любимаго нами пре- 
освященнаго. -

— Ну, пойдемъ сюда,—сказалъ онъ, взявъ меня за руку 
и отирая илаткомъ слезы. И онъ привелъ меня въ гостиную,
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гд е  поставилъ предъ болыш ш ъ образомъ Спасителя въ тер- 
новомъ венце.

— Положи пятьдесятъ земныхъ поклоновъ за твою мать, 
что спасла тебя отъ гибели.

Я, еще плача, принялся класть земные поклоны.
Физичесшй трудъ понемногу успокоилъ мои нервы, и я 

пересталъ плакать.
Потомъ 1оаннишй благословилъ меня, поцеловалъ въ го

лову и. отпуская, спросилъ:
— Ну, теперь никогда не будешь увлекаться завираль

ными идеями?
— Нетъ, ваше преосвященство.

— То-то же. Иди, и не разсказывай никому: будь покоенъ, 
останешься въ семинарш.

Я низко, чуть не до земли поклонился ему (этимъ со
вершенно искренно хотелъ выразить ему свое благоговейное 
у каж ете) и вышелъ, весь преисполненный блаженства ,не 
столько отъ сознанья упроченности своего положенья въ семи
нарш, сколько отъ со зн атя  того, что я беседовалъ съ луч- 
шимъ человекомъ и достойнейшимъ apxiepeeMb своего вре
мени».

Вотъ какъ действуетъ любовь, а не холодный бюрокра- 
тизмъ, не то бездуш1е, для котораго—ничто чужое горе, гибель 
юношества. Это не проповедь попустительства греху  и престу- 
пленш , а слово о томъ, что надо уметь отличать злое ире- 
ступлеше отъ юнаго увлечеш я сердца чистаго и хорошаго,— 
напоминате о томъ, что разумная любовь—лучшее н ак азате  
тамъ, гд е  она можетъ вразумлять. Д ля этого нужна настоя
щ ая любовь чуткаго сердца и то христианское nacrpoeH ie. ка- 
кимъ была полна душа почившаго владыки, котораго не мо
жетъ забыть Москва. Если гд е  формализмъ менее всего 
доиустимъ, то это именно въ д е л е  воспиташя.
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Златоустовсшй релипозно-философсшй кружокъ 
учащихся.

(З а  первую половину 1913 года.)

Вотъ— организация, столь необходимая молодежи. Для учащейся моло
дежи в1;дь вполне естественнымъ является сплачиваться въ кружки, со
юзы и вообще всякаго рода сотоварищества для самообразован1я. И что же 
можетъ быть лучше, какъ соединиться для взаимообучешя, для взаимнаго 
обсуждешя важн-Ьпшихъ, такъ наз. „проклятыхъ" воиросовъ— въ кружокъ, 
стоящи! подъ охраною, руководствомъ и содейств1емъ Церкви? Еще такъ 
недавно, всего нисколько л'Ьтъ назадъ, нельзя было н мечтать о чемъ- 
лпбо подобномъ. Сходились юноши украдкой, въ какомъ-нибудь гЬсномъ 
номерке студента, для горячей беседы и... поиадали обыкновенно въ 
пасть революцюнной, атеистической пропаганды. Не таковъ „Златоустовскш “ 
кружокъ. Свободно, открыто приглашаются имъ въ свою среду ищущ-ie 
юноши, для разсмотрешя вопросовъ релипи и философа. Юношамъ предо
ставляется полная свобода деятельности; все правлеше кружка состоитъ 
изъ гЬхъ же студентовъ, гимназистовъ, реалистовъ и семинаристовъ. Юноши 
собираются, выбираютъ интересующая ихъ темы для разработки, читаютъ 
рефераты и обсуждаютъ ихъ. Высшая епархиальная власть, учре
дившая кружокъ, предоставляетъ ему прекрасное пом1',щеше (Малый залъ  
Еиарх1альнаго дома) и назвачаетъ лишь для председательства на собра- 
шяхъ одного изъ любимыхъ молодежью священнпковъ. Молодые люди 
сами все д4лаютъ: хлопочутъ объ устройстве публичныхъ лекщй, пригла- 
шаютъ лекторовъ, назначаюсь изъ своей среды распорядителей, записы
в а ю т  новыхъ членовъ, пишутъ повестки и т .  д. Прекрасное в п е ч а т л и в  
остается отъ всей этой бодрой, кипучей деятельности! Развивается кру
жокъ, какъ это увидимъ пзъ дальнЬйшаго, не по двямъ, а по часамъ и 
постоянно зоветъ и зоветъ въ свою среду новыхъ членовъ. Для предва
рительна») знакомста съ кружкомъ молодежь приглашается на публпчиыя 
лекцш, читаемый уже к'Ьмъ-либо пзъ взрослыхъ. И настроеше, дарящее  
въ Маломъ зал б, и интересъ животрепещущей темы (напр., о самоубшствахъ), 
и n iflie  хора учащихся, предваряющее собраш е,— все это, вместе съ ожи
вленными горячими прешямп, захватываетъ молодыхъ людей, впервые 
явившихся въ кружокъ, результатомъ же всего этого является то, что новые 
и новые члены тутъ же после лекцш записываются въ кружокъ. И какъ 
же бережетъ молодежь „свой" кружокъ!.. Вотъ произошло несчаспе  
съ ихъ организащей: по какимъ-то причинамъ, вслЬдств!е какихъ-то раз- 
доровъ, кружокъ пересталъ собираться. Отъ руководителей нельзя было до
биться толку, почему дЬло стадо. Ж дали, ждали молодые люди, да и 
принялись сами за  возсоздате кружка. Особенно постарался при этомъ 
студентъ В. С. Занковъ. Онъ пригласилъ нкколькихъ товарищей пойти
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прямо къ apxiepeio и просить о разр’Ьшенш возстановить дело. Полу
чивши благословеше на это, молодые люда приложили немало старашя 
найти священника-руководителя. ЗатЬмъ добыли иомещ еш е, пригласили 
лектора, разослали повестки... и дело пошло. Господь благословилъ бла
гую инищативу юношей.

Первую лекщю, въ январе тек. года, прочиталъ С. И . Матв'Ьевъ—  
„Философш усимя личности1' —  учеше П. Е. Астафьева *). Народу 
было всего человекъ 2 5  на этой первой лекцш возстановлявшаго свою 
деятельность кружка. Несмотря на трудность разбираться въ философскихъ 
построешяхъ— слушатели съ глубокимъ интересомъ просидели болЬе трехъ 
часовъ, следя за  изложешемъ мыслей оригинальнаго русскаго мыслителя. 
Особенно довольна- была группа семинаристовъ, легко разбиравшихся въ 
сложномъ матер!ал1;, благодаря своей философской подготовке.

Дело, живое само по себе, нужно было лишь толкнуть, чтобы оно 
пошло полнымъ ходомъ. На следующую лекщю Е. А. Никитина, въ фе
врале, явплось уже более 1 0 0  человекъ. Лекторъ изложилъ воззреш я  
другого русскаго мыслителя —  К. Н. Леонтьева. Образный языкъ умелаго 
оратора, говорившаго съ паеосомъ о родномъ мыслителе, глубокое вни
маше слушателей вполне соответствовали важности темы. Говорилось 
ведь действительно объ одномъ изъ своеобразнейшихъ русскихъ мыслите
лей, поставпвшемъ во главу угла всехъ критер1евъ и оцёнокъ —  принципъ 
эстетичесюй. Съ этой точки зреш'я понималъ забытый нами мыслитель 
всю жизнь и оценивалъ, какъ более важное, все красивое, своеобразное, 
все далекое отъ пошлости современнаго казарменная строя жизни. Онъ 
представлялъ себЬ, что жизнь всякаго общественнаго организма, какъ и жи- 
вотнаго, проходитъ три стадш: первоначальную аморфность зародыша и 
слитность его органовъ и ихъ функщй, затемъ— пышный расцвегь всехъ  
силъ и способностей въ среднемъ возрасте и, наконецъ, упадокъ ихъ и 
безразлич!е ко всему, рука объ руку вместЬ со сглажпвашемъ всего яр- 
каго однообразнымъ течешемъ сёрой, скучной жизни. Онъ полагалъ, что 
современный (западнаго происхождешя) „ирогрессъ" является признакомъ 
приближена* смерти ко всей европейской культуре. Отсюда —  стремлейе  
нивеллировать, уравнивать въ правахъ все сослов1я общества, подводить 
подъ одну гребенку все различ1я личностей однообразнымъ воспнташемъ 
широкихъ народныхъ массъ. Въ противоположность 3. Европе онъ виделъ  
некоторые ростка своеобразной культурной жпзни въ Poccin и выступалъ 
поэтому ожесточеннымъ врагомъ все-уравнивающаго демократическаго „про
гресса". Леонтьевъ, самъ собою представлявиий исключительную, выдаю
щуюся своеобраз'|емь своего характера, фигуру, негодовалъ, что мертвыя 
путы „прогресса" захватываютъ и его. „Почему я долженъ —  говорилъ 
Леонтьевъ,— даже самъ лично подчиняться при любой поездке изъ города 
въ городъ какимъ-то звонкамъ и свпсткамъ разныхъ станцшнныхъ идю- 
товъ?“ —  Въ этомъ простомъ примере, въ предпочтенш имъ жел. доро- 
гамъ простой русской тройки, ясно видно все настроеше Л— ва, основной 
„тонъ“ его м1ровоззрешя. Это былъ поклонникъ бурныхъ, трагическихъ

*) Читатели Свгьточа легко могутъ ознакомиться съ этой лекщей, т. к 
она печатается на страницахъ нашего журнала. Ред.
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положешй въ жизни. Онъ ют'Ьлъ красоты, онъ хогЬлъ безъ конца пить, 
прильнувши жадными устами, изъ кубка жизни. Ему нравилась безудерж
ная скачка русской башенной „тройки" (вспомнимъ речь прокурора по 
делу Карамазова у Достоевскаго) — по глубинамъ добраго и злого... Но 
этотъ же мыслитель, этотъ поэтъ красоты, онытомъ жизни своей, пришелъ 
къ глубочайшему перевороту всей своей жизни: онъ сталъ монахомъ! 
Онъ позналъ, что высшимъ, прекрасн'Ьйшимъ элементомъ нашей жизни 
является подвиге, жертва, отречете отъ всего MipcKoro. Онъ поднялся 
выше самого себя. Онъ поставплъ своимъ идеаломъ Страдающаго Богоче
ловека и посл'Ьдовалъ Ему. Столь своеобразно, красочно прожитая жизнь, 
находящаяся въ теснейшей связи съ философ!ей мыслителя,— умело очер
чена была лекторомъ, и аудиторы безъ конца благодарила его.

Бъ середин  ̂ Великаго поста прочиталъ лекщю законоучитель 2-го 
реальнаго училища о. Горбаневскш „Крестъ Христовъ— руководящее 
начало человеческой жизни“ (къ вопросу о ценности жизни по поводу 
самоу61йствъ). Означенная лекщя привлекла уже переполненную аудито- 
piio, более 250 человекъ; при этомъ стояли и въ проходахъ, и у две
рей, и у каеедры. Настроеше было в-полне отвечавшее Великому посту. 
Проникновеннымъ голосомъ о. лекторъ обрисовалъ всю красоту безм'Ьр- 
ныхъ заслугъ Господа нашего 1исуса Христа и приглашалъ всехъ ста
раться пробудить въ себе веру. Ведь надо сказать, говорплъ онъ, что 
все будетъ намъ понятно, едва лишь мы станемъ на путь Христовъ. 
Лекщя была важна настроенгемъ, которое она пробудила среди моло
дежи. Казалось, точно стоишь въ церкви во время важв’Ьйшихъ службъ 
Страстной недели. Этому много способствовалъ хоръ ученицъ о. лектора. 
Заметны были на этой лекцш и не учащееся, взрослые люди, которые 
стали являться все въ ббльшемъ количестве; видны были уже знакомые 
по прежнимъ лекщямъ фигуры. Некоторый изъ пожилыхъ уже лицъ объ
ясняли, что вогъ-де сынъ прннесъ изъ училища билетъ — и мы пошли 
вместе. Некоторые родители сами уговаривали стеснявшихся сыновей 
своихъ записываться въ члены кружка. Начавшись въ январе съ нбсколь- 
кихъ человекъ, кружокъ насчитывалъ теперь уже более 50 постоянныхъ 
членовъ. Кстати сказать, тормозятъ и теперь дело некоторые гг. началь
ники среднихъ учебныхъ заведешй, иногда и совсемъ не раздаюнце учеви- 
камъ прпсылаемыхъ билетовъ или делающее это совершенно оффищально, 
безъ какихъ бы то ни было пояснешй и безъ поощрешя.

Последнюю публичную лекщю прочиталъ 30-го марта членъ Мисйонер. 
Общ. В. Л. Олсуфьевъ „О старчестве". Онъ приглашалъ молодежь по
следовать мысленно за нимъ ко святымъ местамъ, вследъ за сермяжной 
Русью, бредущей постоянно по горамъ и доламъ ко святымъ источни
ками.— къ „старцамъ“. Онъ раскрылъ всю поэзно тихаго уединешя въ 
обителяхъ, куда течетъ и простой народъ въ чаянш исцелешя отъ ду- 
шевпыхъ и телесныхъ недуговъ. Лекторъ далъ историчесюй очеркъ „стар
чества" на Руси: монахи - подвижники являются преемниками мученпковъ, 
а те апостоловъ; подразделешя монашества—отшельничество, молчальни- 
чество и общинная жизнь монастырей; старчество относится къ последней. 
Его основу составляетъ полный отказъ отъ своей воли: никто не мо
жетъ, кроме самого сгарца, отменить наложенное имъ послушание. Это все
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а е  противоречить человеческой свободе, т. к. наша свобода состоишь 
въ возможности самоограниченгя. Особенно сильно действуютъ старцы 
примЬромъ своей жизни. Лекторъ привелъ также нисколько характерныхъ 
образчиков^ обращешя старцевъ съ различными людьми. Напримеръ, 
одинъ старецъ прямо сказалъ одной разнервничавшейся бары не, постоянно 
выставлявшей себя страдалицей: „по дЬломъ вору и мука!" Онъ понялъ 
ея характеръ и сум4лъ заставить оглянуться на самое себя. Вообще, pfc- 
шешя старцевъ часто удпвляютъ своей неожиданностью и всегда поражаютъ 
глубиной знашя челов'Ьческихъ сердецъ. Особеннымъ интересомъ этого 
дня въ кружке были живыя прешя а вопросы юныхт. слушателей. Одинъ 
просилъ дать ему опред$лев1е ученаго монашества. Другой поднялъ вопросъ 
вообще о монашестве и Mipcsofl жизни п о томъ, насколько обязательно 
первое. Въ прешяхъ и въ ответахъ ва вопросы принялъ учасие почетн'. членъ 
Духовной Академш В. А. Кожевниковъ. Особенно следуетъ отметить его 
положеше, чго надо пресуществлять свою плоть и что въ этомъ —  
все.

Таковы интересы „Златоустовскаго" кружка. Такова атмосфера мыслей 
и настроешй, которая ожидаетъ тамъ новичковъ. ЗамЬтимъ еще, что ка
ждое собраше начинатся п заключается молитвою и чген1емъ отрывковъ 
изъ творенш Св. Отцовъ, чаще же всего 1оанна Златоустаго, покровителя 
кружка.

Конечно, мы описали лишь важнейшее; многочисленные же доклады са- 
михъ учащихся на закрытыхъ для публики собраш яхъ— описать не позво
л я ю т  размеры нашей заметки. II вотъ, въ заключеше, считаемъ долгомъ 
обратиться къ „ищущимъ“ юношамъ съ советомъ побывать хотя разъ 
предстоящею осенью въ кружке (никакой платы съ посетителей не бе
рется). Собрашя кружка устраиваются почти каждое воскресенье въ Епар- 
Х1альпомъ домЬ (Лиховъ пер., близъ Каретнаго ряда, отъ 2  до 4  часовъ 
дня).

Придите, посмотрите и поработайте!
Богъ вамъ въ помощь!

М.
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ПАМЯТИ ШНБИНШГО*’ .
1834— 1913.

28 мая, въ 4 ч. 40 м. утра скончался nocat продолжительной, 
мучительно - тяжкой болезни редактор'!. «Петоричесваго Вестнп- 
ка», известный знатокъ ncTopin Pocciii ХУШ  века, авторъ кни- 
гн «Исторические очерки и разсказы», отставной генералъ-маиоръ 
Сергей Николаевичъ Шубинскш. Покойный уже много легь хво- 
ралъ всяческими недугами, редко покидалъ свою квартиру, не 
показывался на людяхъ, и можно было только удивляться бо- 
гатырскимъ свойствамъ его железной натуры, такъ долго бо
ровшейся съ наступлешемъ последняго жизненнаго часа. Близ- 
Kie несколько разъ готовились къ наступившей ныне катастро
фе, но каждый разъ сила организма и искусство врачей (сна
чала известнаго лейбъ - медика, ныне скоичавшагося, М. М. Ilfep- 
шевскаго, а затемъ ироф. Г. 10. Явейиа и его ассистента 
Гранстрема; вырывали страждущаго изъ ценкихъ рукъ смерти.

— Тяжело дожить до 79 летъ жнзни, быть съеденнымъ бо
лезнями, ощущать немощь тела и вместе съ тЬмъ сознавать 
силу своего духа, — часто говорилъ С. И. своимъ блнжайшимъ 
сотрудникамъ по журналу.

Действительно, Шубинскш до последнихъ дней жнзни отли
чался, несмотря даже на постоянную прикованность къ одру 
болезни, силою своего духа, великолепно сохранившеюся па
мятью, обычною ему работоспособностью и широкимъ пнтере- 
сомъ ко всемъ сторонамг. жизни, которую онъ такъ любилъ 
и въ которой создалъ себе на поприще литературы и науки 
выдающееся и заслуженное положеше. Да, положеше, которое 
за 50 слишкомъ л1;гь своей работы на пользу русскаго иросве- 
щешя онъ занялъ въ нашемъ обществе, было во - истину но- 
четнымъ. За нимгь твердо установилась выдающаяся репутация 
знатока нашего историческаго быта, въ особенности эпохи 
ХУШ  века, безукоризненнаго редактора ноиулярнаго историче
скаго жтрнала, имъ созданнаго и основаннаго, мужа глубока г о 
жнтейскаго опыта, джентльмена въ своихъ сношешяхъ къ окру- 
жающимъ и человека, готоваго во всякое время прнтти на по
мощь своимъ советомъ всякому обращавшемуся къ нему.

Сошелъ со сцены жизни достойный, честный человекъ, въ
*) Книжка „Светоча11 за май—ш в ь  уже была отпечатана, когда_ газеты 

принесли скорбную в4сть о кончик* редактора „Истор. Вестника11. Ред.



f  Сергей Николаевичъ Ш убинск!й
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пределах], дарованныхъ ему Богомъ силъ выполнивши! въ пол
ной Mt.pt свое земное предназначеше.

Было бы слишкомъ долго перечислять Bet работы почившаго, 
отметим-!, лишь то, что вышло отдельнымъ издашемъ:

1) «Собрате анекдотовъ о князе Г. А. ПотемкинЬ-Таври- 
чеСкомъ, съ бюграфическими сведетями о немъ и историче
скими примечашями». Сиб. 1867; 2) «Историчесие очерки и 
разсказы», шесть издашй, первое въ 1869 г . ; 3) «Разсказы о 
русской старине»; 4) «Посещеше Государемъ Императоромъ 5 
сентября 1871 года Житняго рыболовнаго промысла на Kacniii- 
скомъ море, принадлежащаго коммерцш сов1»тникамъ Сапожиико- 
вымъ». Спб. 187*2; 5) «А.тьбомъ двухсотлетпяго юбилея Петра 
Великаго», текстъ П. Н. Петрова и С. Н. Шубпнскаго. Спб. 
1872 г . ; 6) «Записки иностранцевъ о Poccin въ XVIII стол1',тш». 
Спб. 1874 г . ; 7) «Черты и анекдоты изъ жизни Императора 
Александра I». Спб. 1877; 8) «Мнимое завещ ате Петра Вели- 
ка-го». Спб. 1877 г . ; 9) «Изъ жизни русскихъ писателей».
Спб. 1882 г . ; 10) «Историчесие разсказы и анекдоты изъ жизни 
русскихъ государей и замечательныхъ люден XVIII и XIX сто- 
летш». Спб. 1885 г .; 11) «Очерки изъ жизни и быта ирошлаго 
времени». Сиб. 1888 годъ. (Б. Глннсюй „II. В.“).

А вто гр аф ъ  С. Н. Ш убинскаго.
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и.

Михаилъ Семеновичъ Щепкинъ.

(П о поводу 50-лЪт1я со дня кончины.)

„Ради Бога, молю, похороните меня по близости къ могиле друга мо
его и учителя моего Тимофея Николаевича".

Вотъ знаменательный слова, которыя не разъ повторялъ въ разговоре  
съ друзьями, чувствуя приближ ете своей кончины, человекъ, на скромной 
могилё котораго написано:

Михаилу Семеновичу Щепкину, артисту-человгьку.

Онъ былъ великъ и какъ артистъ и какъ человекъ. Это не былъ 
только работникъ-мастеръ хотя бы и гешальный, но думаюппй только о 
своей профессш и пнтересуюнцйся всемъ остальнымъ въ Mipe только въ 
пределахъ своего искусства и, какъ это слишкомъ часто бываетъ,— только 
своего успеха.

Пр1ятель Герцена, Белинскаго, Гоголя, признанный за могучую силу 
самимъ Пушкинымъ, счптавшимъ за счастье для себя начать писать 
его бш графю, и наконецъ, и въ особенности —  самый близшй, самый 
нежный другъ того ученаго, котораго, по аналогш съ артистомъ-челове- 
комъ Щепкинымъ, можно назвать профессоромъ-человккомъ,— я разумею  
Грановскаго,— Щепкинъ былъ единственнымъ во всей исторш нашего те
атра артистомъ, который и литературе, и лнтераторамъ, и ихъ творчеству 
оказалъ неоцененный заслуги, вл1яя на нихъ своимъ добрымъ советомъ, 
своимъ сочувственнымъ словомъ, своимъ вдохновешемъ.

JIy4inie люди PocciB, вожди поколешй, съ восхищеннымъ изумлешемъ 
смотрёли на своего друга, прислушиваясь къ каждому его слову, ценя 
его, какъ редкостную по своему благородству цельную, крупную личность, 
нося его, можно сказать, на рукахъ, окружая его ореоломъ славы, побу
ждаемые, по ихъ общему признашю, трогательнымъ созерцашемъ въ его 
лице такого человека, который не жилъ для себя, а жилъ —  прежде все
го— для родины, которую онъ благотворилъ, потомъ для искусства и ли
тературы, которымъ равно благоговейно и ревностно служилъ, не просто 
действуя, а священнодействуя.

Вотъ какъ описывала намъ Щепкина въ тайя минуты его священно- 
служешя искусству недавно скончавшаяся артистка г-жа Шубертъ:

—  Да, онъ творилъ, словно молился! Весь въ огне, потъ льется гра- 
домъ; играя даже водевиль, онъ готовился какъ будто къ чему-то страшному.

Щепкинъ и отъ себя, и отъ другихъ одинаково требовалъ строгаго, 
высоко-серьезнаго отношешя къ делу, вернее сказать,—  къ своей ыиссш, 
и вечно стремясь къ усовершенствованно, да и на самомъ д ел е  совер
шенствуясь, былъ, по свидетельству Сергея Аксакова, вечно собой недово- 
ленъ, какъ истинно-велишй взыскательный художникъ, ничемъ непод^  
купный судья!

\



М ихаилъ С ем еновичъ  
Щ епкинъ.
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Не угождалъ онъ публике, не искалъ, не домогался лавровъ отъ нея, 
не думалъ о популярности. Негодуя на ничтожность репертуара Император- 
скихъ театровъ того времени, онъ не радовался, а скорбёлъ, глядя на 
то, съ какими оващями встр^чаетъ его публика, когда онъ только 
появляется на сцене, хотя бы въ глупейшей, а то и даже пошлейшей 
роли.

—  Грустно, страшно грустно,—  ппсалъ Щепкинъ подъ впечатл'Ьшемъ 
такихъ оващй, —  знаешь ли, сынъ мой, мнгЬ бы легче было, если бы меня 
иногда ошикали, даже это меня бы порадовало за  будущЮ руссшй те- 
атръ: я вид'Ьлъ бы, что публика умнеетъ, что ей одной фамилш недоста
точно, а нужно дело.

Онъ радовался, доживъ въ преклонные годы до св'Ьтлыхъ дней „эпохи 
великихъ реформъ*. Онъ плакалъ, когда читалъ манифестъ объ освобо
жден in крестьянъ, твердя со слезами на глазахъ: „Нын^ отпущаеши". И 
только объ одномъ скорб'Ьлъ. О томъ, что родное искусство отстаетъ отъ 
проявившагося всюду въ родной стране движешя впередъ.

Сынъ крестьянина, бывпйй офищантъ, не получившш никакого обра
зов ал а , Щепкинъ „по своей и Божьей вол е“ сталъ въ просвещенности, 
мало сказать, —  наравне со своимъ векомъ, но во многихь отношешяхъ 
выше его. Не учившись въ университете, онъ былъ все-таки универси
тетски образованъ:

—  Я не сид^лъ на скамье студентовъ,— сказалъ онъ на одномъ тор- 
жественномъ об'Ьд'Ь, устроенномъ въ 1 8 5 3  году въ честь его,— но съ гор
достью скажу, что много обязанъ Московскому университету въ лице его 
преподавателей: одни научили меня мыслить, друпе —  глубоко понимать 
искусство.

И самъ онъ въ свою очередь ум^лъ вл!ять на просв'Ьщенныхъ людей, 
даже на такихъ, какъ Гоголь, Герценъ, помогая имъ шире, свободнее, 
справедливее смотреть на жизнь, на людей, на искусство, на творчество. 
(„У . Р .“ В . Ермиловъ.)

III.

Литературный праздникъ.

(Открытге памятниковъ В . А. Жуковскому, кн. П . А. В я 
земскому и А. С. Пушкину въ селго Остафьевп, Подом,скаго 

упзда, Московской губ.).

1 5  шля им"Ьлъ место въ с. Остафьевп, им^ши гр. Е. П. Ш ереметевой, 
рожденной кн. Вяземской, весьма симпатичный праздникъ: открьгие памят- 
нпковъ В. А. Жуковскому, кн. П. А. Вяземскому и А. С. Пушкину.

Торжество началось крестнымъ ходомъ къ памятниками сооружен- 
нымъ въ саду. Затемъ следовало молебетчпе у памятника Пушкину, со
вершенное преосвященнымъ Анастамемъ. На молебствш, помимо семьи 
графа С. Д. Ш ереметева и родственниковъ, присутствовало очень много 
приглашенныхъ изъ Петербурга и Москвы.

Въ конце м олебсш я, предъ окроплешемъ памятниковъ святой водой,
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преосвященный АнастасШ сказалъ прочувствованное слово о всехъ трехъ, 
иоэтахъ.

На торжественномъ засЬданш после о т к р ы т  памятнпковъ первая 
речь была произнесена профессоромъ И. А. Шлянкинымъ, давишмъ яркШ 
бшграфичесшй очеркъ В. А. Жуковскаго, какъ воспитателя Наследника и 
какъ человека, отличавшагося редкой чистотою мысли и дел а .

А. И . Кульновъ говорилъ о Пушкине п остановился главнымъ обра
зомъ на немъ, какъ на творце современнаго русскаго языка.

Попечитель Московскаго учебнаго округа А. А. Тихомировъ обратился 
къ собранно со следующими словами:

,/Готъ фактъ, что мы присутствуемъ сегодня на открытш памятниковъ 
такихъ трехъ поэтовъ-современниковъ, какими былп Ж ук овш н , кн. Вя- 
зем ш й  и Пушкинъ, не можетъ не наполнять гордостью наше русское 
сердце.

По с ч а с т т , однако, мы, pyccKie, не способны къ самооболы цент, 
Мы часто даже упрекаемъ себя въ обратномъ —  въ самоуничиженш. Это 
еще не особо опасная отрицательная черта русскаго характера. Будучи 
доведена до крайности, она только комична— не болЬе. По существу же, 
это лишь отражеше симнатичв1:йшаго свойства -природы русскаго чело
в е к а —  смирев1я, которое делало и делаетъ выдающихся людей нашей 
русской культуры мудрецамп-ясновидцами.

За примерами сегодня ходить недалеко. Одинъ пзъ техъ иоэтовъ, 
память которыхъ мы ссгодвя чесгвуемъ, сказалъ свое, прямо пророческое 
слово по отношешю весьма печальныхъ сторонъ современной жизни. Въ 
самомъ д ел е , можно лп закрывать глаза на тяжый порокъ современнаго 
образованная) общества какъ у насъ въ Poccin, такъ и на Западе? Къ 
стыду нашему, этотъ порокъ заключается въ томъ, что общество въ массе  
какъ бы старается быть глухпмъ къ талантливымъ, нравдивымъ пронзве- 
дешямъ печатнаго слова п съ жадностью набрасывается на нроизведешя  
лживыя и бездарныя. Примеровъ здесь  можно было бы привести въ пзо- 
билш. Такъ вотъ, кн. Вяземсшй уже давно поднялъ бичъ своей сатиры 
противъ этого порока. Въ своемъ „Посланш къ И. Дмптр1еву“ поэтъ го
ворить прямо:

„ F x tb  родъ стократъ глупей писателей глупцовъ - 
Глупцы читатели..............................................................

Конечно, въ этихъ жестокихъ словахъ поэта выражеше „глупость" 
не должно понимать буквально; здесь речь идетъ о поверхностности, пу
стоте душевнаго настроешя ншрокнхъ круговъ, которая такъ мучила и 
Пушкина, а потомъ и Гоголя, бичевавшаго это настроеше общества въ 
своемъ безсмертномъ твореши — „Мертвыя души“ .

Пусть же открытые ныне памятники не только переносить насъ 
мыслью къ блестящему мудрому прошлому, но и окрыляютъ наши наде
жды на светлое будущее. На эти надежды имеетъ право страна, выдви
нувшая одновременно Жуковскаго, кн. Вяземскаго и Пушкина" (М. В .).
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IV.

Торжество на родинЪ апостола Японш.

Почнвипй апостолъ Японш высокопреосвященный a p x ie n n m m  Николай 
родился въ с. Егорье на БерезЬ, Бельскаго у'Ьзда, Смоленской губернш.

Оставшись въ раннемъ детстве сиротою после смерти своего отца, быв- 
шаго Д1акона названнаго села, и не 1ш£я возможности питаться отъ 
крайне скудныхъ средствъ своей матери-вдовы, почнвшш владыка бдлыпую 
часть своего детства проводилъ въ пменш своихъ родныхъ по матери —  
дворянъ Куницкихъ, расположенномъ верстахъ въ 1 5  отъ села Березы. 
Местность здесь крайне глухая и весьма удаленная отъ ближайшихъ хра- 
мовъ. До нынешняго стол е™  тамъ не было ни одной школы. И вотъ по 
мысли покойнаго народнаго педагога приснопамятнаго Сергея Александро
вича Рачинскаго, съ conacifl и съ благословен!» apxienncKona Николая, 
въ этомъ отдаленномъ уголкЬ была основана церковная школа имени по- 
чившаго архипастыря. Въ ея судьбе принимали сердечное учаеме и ока
зывали матер1альную иомощь не только С. А. Рачинсшй, но и самъ аао- 
столъ Японш, высокопреосвященный арх1епископъ Николай. Подъ опыт- 
нымъ руководствомъ школа эта процветала, открывая свои двери не только 
малышамъ-школьнпкамъ, но и взрослымъ, для которыхъ при пей была 
устроена моленная, где иногда совершались богослужешя причтомъ села 
Березы . Къ концу земной жизни почившаго святителя Японш среди ува- 
жаемыхъ обитателей гор. БЬлаго и Бельскаго уезда явилась мысль по
строить близъ этой школы храмъ въ честь ангела-хранителя усопшаго 
владыки —  Святителя Николая, Мпрлишйскаго Чудотворца. Мнопя лица, 
а особенно б ел ь ш й  купецъ И. П. Маркеловъ и соседъ школы, местный 
зажиточный крестьянннъ Полторацшй, стали собирать пожертвовашя и сами 
принесли крупныя жертвы (г. Маркеловъ, напр., пожертвовалъ въ храмъ 
весь иконостасъ) для постройки этого храма. ApiienucKonb Ялонсшй Ни
колай вм есте со своимъ архипастырскимъ благословешемъ прислалъ круп
ную лепту строителямъ сего храма. Была получена большая сумма и отъ 
Августейшихъ Особъ. И вотъ 2 1 -г о  ш ля с. г. мирныя поля родины по- 
чнвшаго апостола Японш огласились первымъ церковнымъ звономь съ ко
локольни этого храма-памятника о великихъ дЬлахъ почившаго святителя.

При первыхъ звукахъ колокольнаго звона тысячи собравшихся бого- 
мольцевъ набожно перекрестились и помянули почившаго владыку. Уми
лительный чинъ освящешя храма совершилъ местный благочинный священ- 
никъ ДпмитрШ Селезневъ, въ сослужен'ш 5 iepeeeb и 2  д1аконовъ * ). Долго 
тянулось это торжественное богослужеше, прп чемъ его радостные мотивы 
переходили иногда на печальный тоиъ в>ъчной памяти  почившему свя-

*) Недоум^ваень, почему смоленсый епископъ Оеодомй не принялъ 
учасия въ освященш храма. Это было бы выраж етемъ того благо- 
гов'бйнаго уважешя къ почившему святителю Японской Церкви, какого онъ 
вполне заслужилъ, являясь образцомъ для вс4хъ архипастырей и светлою 
гордостью Смоленском области. Ре д.

ie



1 4 6 СВ'ВТОЧЪ И ДНЕВНИК!) ПИСАТЕЛЯ.

твтелю. Во время литургш были произнесены проповеди оо. Селезневымъ 
и С. Кулагинымъ и студентомъ семинарш В. Д. Селезневымъ, но, къ 
сожалешю, въ нихъ совершенно не была освещ ена личность почившаго 
архипастыря. Съ'Ьздъ паломниковъ былъ необыкновенный.

B e забывай ж е, руссшй народъ, этпхъ памятниковъ о высокой личности 
почившаго архипастыря, апостола Японш, изъ которыхъ одинъ строится, 
но не оконченъ, на могиле святителя въ Японш, а другой уже созданъ на 
родине его, въ Смоленскомъ захолустье. („М . В .“ С. Недачинъ.)

V.

Мученики за православ|’е.

Мадьяры съ безмерной жестокостью и чисто аз!атскимъ фанатизмомъ 
принялись за истреблеше русскаго народа особенно теперь, когда среди 
Угророссовъ BOitflCTBie политики омадьяреннаго ушатскаго духовенства на
чалось стихШное д ви ж ете  къ переходу въ n p a B O a ia e ie .  РусскШ народъ въ 
Венгрш лишенъ давно всякаго образовашя, интеллигенши онъ не имеетъ, 
такъ какъ единственные умственные и духовные вожди — священники стали 
„мадьяронами“ . Народъ же, несмотря на все гонешя, сохранилъ русскШ 
духъ, преданность своей в-bpt и народности и сталъ чуждъ ренегатствущему 
духовенству.

Мадьяры очевидно решили покончить съ Угророссами, но этотъ народъ 
даетъ доказательства такой стойкости и силы духа, которыя напоминаютъ 
буквально первыхъ мучениковъ христ1анства. Ни кандалы, ни штрафы, ни 
мрачныя мадьярсмя тюрьмы, откуда выхода русскимъ людямъ обыкновенно 
не бываетъ, ни физичесмя истязашя (а къ ннмъ теперь прибегаютъ особенно 
часто), ни даже смерть — не могутъ этихъ, казалось бы, уже совсЬмъ заби- 
тыхъ людей заставить отказаться отъ своей прадедовской православной веры 
и русской народности.

Вотъ факты этого мученичества. Какъ известно, село Иза, а за нею и 
еще свыше 10 другихъ окрестныхъ селъ (въ Мармарошскомъ комитате) пе
решли въ православ1е. Перешедшихъ жандармы хватали, сажали въ тюрьмы 
и штрафовали, но крестьяне все переносили и о переходахъ въ православ1е 
заявляло и дальше одно село за другимъ. Тогда Мадьяры решили погубить 
ихъ духовнаго вождя 1еромонаха о. А лекая (Кобалюка) и устроили на него 
настоящую облаву. Крестьяне не выдавали своего духовнаго пастыря и 
упросили его, на время хотя бы, скрыться въ Америку, куда бежитъ не
мало прикарпатскаго русскаго народа отъ австро - мадьярской свободы. 
О. АлексШ такъ и сделалъ и отправился въ Америку, чтобы тамъ среди Угро- 
россовъ-переселенцевъ продолжать свое дело.

Мадьяры арестуютъ теперь не только каждаго, кто громко говорить по- 
русски, но и каждаго, кто получаетъ конвертъ съ американской маркой (отъ 
беглецовъ изъ-за океана). Изъ одного села Изы посажено 300 человекъ въ 
тюрьму, а изъ Сигота — 200. Все родные о. Алекс1я и сестра его Василиса 
брошены въ тюрьму.

Когда переполнились тюрьмы, то власти подстрекнули жандармовъ бить 
людей и мучить ихъ, какъ имъ заблагоразсудится. Нельзя себе представить, 
что за орпи начали разыгрываться среди мирныхъ угроросскихъ селъ! Съ 
ранней зари по избамъ шныряютъ жандармы, ища русскихъ книгъ и иконъ 
и конечно находя новыя жертвы. Закованныхъ ведутъ по селу, бьютъ неи
моверно мужчинъ и женщинъ, такъ что нередко приходится призывать ме
дицинскую помощь. Мнопе отъ побоевъ умираютъ. Такъ въ селе Л еп ш е 
одна православная женщина умерла на рукахъ озверевш ихъ жандармовъ.
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Ее убили за то, что когда арестовали ея мужа и повезли его въ тюрьму, 
она заголосила: „Вы безбожники, антихристы, думаете, что, посадивъ нашихъ 
мужей въ темницы, вы убьете нашу православную веру, но мы, женщины, 
станемъ на ихъ место и будемъ проповЪдывать нашу святую e tp y !“ Ж ан
дармы тутъ же накинулись на нее и прикладами ружей убили ее.

Теперь тамъ часто прибегаю тъ къ такой пытке. Мужчинъ и женщинъ 
подвЪшиваютъ за четыре катушки къ дереву, такъ что ноги не достаютъ 
земли. Черезъ часъ такого висЪшя идетъ кровь изъ носа, горла, ушей. Если 
несчастный начинаетъ терять сознаше, то жандармы поливаютъ водой голо
ву, но продолжаютъ свою пытку. Въ селе Л епш е такъ умерла на „мучи- 
лищномъ древен, какъ называютъ крестьяне эти средневековый истязашя, 
одна женщина. МноНе прошли черезъ это „подвешиваше*, но отъ право- 
слав1я все-таки не отказались.

И что же? Видъ мукъ и страданШ не колеблетъ духа русскаго народа. 
Люди идутъ на муки съ восторгомъ первыхъ хриспанъ, заявляя, что они 
„Руснаки и православные". Мнопе ищутъ спасешя въ горахъ и лЪсахъ. 
Такъ, 11 д-Ьвушекъ, которыхъ наставляла сестра о. А лекая, Василиса, тайно 
принявшая постриж ете, удалились въ горы, построили домъ въ лЬсу и жи-' 
ли по монашескому уставу. Жандармы, узнавъ объ этомъ, явились въ л'Ьсъ, 
сорвали съ нихъ одежды и въ однЪхъ рубашкахъ, босыхъ загнали ихъ въ 
реку, притокъ р. Тиссы, продержали по поясъ въ ледяной воде два часа, 
непристойно издаваясь надъ ними, и после этого отвели въ тюрьму. Мно
пя, разумеется, смертельно заболели.

Вотъ что пишетъ одинъ Угророссъ въ Америку къ 1еромонаху Алексш:
„Дуже намъ тяжко, шо не маемо книгъ и не можема правило кончити 

(совершать церковныя службы) попрежнему. Лишь голыя стены остались 
якъ въ домахъ, такъ и въ церкви. (Вся церковная утварь конфискована и 
увезена въ Будапештъ). Изъ сосЬднихъ селъ чути (слышно) плача и рыда- 
ши людей ажъ сюда. Множество жандармовъ дуже бьюгь и на дерева и 
столпы подвЪшиваютъ людей и женъ. Въ селе Л елш а умерла жена на „му- 
чилищномъ древе*. И больше людей убито на смерть. Двое людей выдер
жали два дня подвешенные и не отреклись православной веры “.

Следуетъ описаше применяемой венгерскими жандармами пытки: ,B t -  
шаютъ такъ. Четыре катушки (кольца) на руки и на ноги (желЪзныя) смы- 
каютъ колодкой и тогда подтягаютъ горе (поднимаютъ вверхъ) на столпе. 
И виситъ, не доживается (не дотрагиваясь) земли; кровь пускается черезъ 
часъ и тече изъ носа, рота и ухъ; коли умлевае (падаетъ въ обморокъ), то 
жандармъ водой поливае“.

„Вотъ чего мы дожилися на родной земли*,— кончаетъ Угророссъ свой 
вопль, посланный въ Америку. (,И лл. Об.“).

VI.

Священникъ —  косарь.

Въ Купянскомъ у$зд$, Харьковской губернш, нашелся священникъ, 
который пошелъ отчасти по стопамъ земскаго начальника Калибабы, „вы- 
косившаго гимназ1ю“ .

Въ январ'Ь текущаго го д а ,—  разсказываетъ „Южный Край",—  въ с. 
Берестовую, Купянскаго убзда, назначевъ былъ новый, молодой священ
никъ, отецъ Максимъ Несв’бдовъ.

Съ первыхъ же дней от. Максимъ началъ хлопотать въ приход^ о 
постройка вокругъ церкви каменной ограды.

Такъ какъ по см$тй ограда эта должна была обойтись бо.тЬе трехъ
10*
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тысячъ рублей, денегъ же въ кассе прихода не было ни копейки, то от. 
Максимъ началъ появлятся на сходахъ и указывалъ прихожанамъ на не
обходимость заарендовашя общественнаго выгона или луга, чтобы, эксплоа- 
тируя его, собрать каниталъ, необходимый для сооружешя ограды.

Но прихожане не соглашались.
Не согласились они съ иредложешемъ его скосить общими силами 

несколько десятинъ хлеба у соседнихъ землевладельцевъ и заработанный 
деньги пожертвовать на постройку ограды.

Тогда от. Максимъ решилъ действовать не словомъ, а  примеромъ.
1 5-го  ш ля, рано утромъ, во главе съ от. Максимомъ, на поля 

некоего землевладельца Дудника высыпало все населеше села, отъ мала 
до велика, и приступило къ уборке хлеба.

Въ первомъ ряду косилъ самъ от. Максимъ.
Не покладая рукъ, онъ работаль въ продолжеше всего дня, а, глядя 

на него, охотно, весело и энергично работали и все 4 5 0 — 5 0 0  человекъ 
крестьянъ.

Въ начале, чувствуя некоторую неловкость передъ священникомъ, 
последше пытались упрашивать его бросить косу, не работать, но онъ 
былъ непреклоневъ, и это еще больше воодушевляло ихъ.

Въ результате получился заработокъ въ 5 5 0  рублей; кроме того, 
землевладелецъ С. С. Дудиикъ, будучи тронутъ поступкомъ от. Максима, 
присоеданилъ къ этой сумме на ограду отъ себя 1 0 0  рублей, а также, 
узнавъ объ этомъ, стали жертвовать и друпе.

'Гакпмъ образомъ въ какихъ-нибудь три— четыре дня составился капи- 
талъ въ 2 ,0 0 0  рублей, и въ скоромъ времени постройка ограды, „выко
шенной" от. Максимомъ, будетъ начата („ II . Л“ ).

VII.

Помощь свыше.

2 8  шля въ Тамбове совершались по всемъ церквамъ благолепный 
богослужешя по случаю дня кончины ожидающаго прославлешя святителя 
Питирима. Въ каоедральномъ соборе позднюю литурпю совершилъ епи- 
скопъ Кириллъ совместно съ городскимъ духовенствомъ. По окончанш ли- 
тургш владыка служилъ панпхиду у гробницы святителя. Присутствовало 
множество народа, изъ нихъ —  пришедние изъ несколькихъ селъ паломники. 
По заведенному обычаю, народу была предложена огь города (по под
писке, при участш старосты) обильная трапеза. Къ колодцу, вырытому 
руками угодника, все шли съ крестнымъ ходомъ.

Память святителя Питирима ознаменовалась чудомъ: былъ исцеленъ 
у гробницы отставной военный чиновникъ 9едоръ Евдокпмовъ Зубикъ, 
5 2  летъ, признанный врачами неизл'Ьчимымъ. Вольного подвели къ гроб
нице едва ступавшимъ на отиимавиняся ноги, —  онъ страдалъ туберкуле- 
зомъ, ревматизмомъ и маляр1ей въ течеше 6  летъ. Врачи онъ него отка
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зались и зд^сь, и въ другихъ городахъ. Онъ помолился со слезами у 
раки, съ благогов'Ьшемъ приложился и пошелъ изъ храма здоровымъ. 
Все это произошло во время вечерни, на глазахъ у всехъ . Говорятъ и о 
другомъ случаЬ исцелешя, у колодца, после ранней обедни; внезапно вы- 
здоровевш аго больного парня провелъ отъ колодца скрывнийся старецъ... 
(„М . В . - ) .

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

НАУЧНЫ Я ЗАМЪТКИ.
1.

Рыба, могущая жить на суше.

Рыба, которая можетъ целые месяцы жить на земле, недавно присоеди
нена къ коллекшямъ американскаго музея естественной исторш и помещена 
въ отделе научныхъ курьезовъ. Рыба эта, найденная въ Африке, обладаетъ 
легкими, подобно другимъ наземнымъ животнымъ, въ воде же она дышитъ, 
какъ обыкновенная рыба, жабрами. Способность дышать легкими сохраняетъ 
жизнь этой рыбы въ летнее время, когда вода въ потокахъ и прудахъ пе- 
ресыхаетъ и она месяцами должна лежать въ глине. Рыба была найдена 
какъ бы спящей, зарывшейся въ глине, покрывшей дно реки; когда разби
ли этотъ кусокъ земли, то увидели, что отъ рта рыбы кнаружи идетъ уз- 
кМ ходъ, черезъ который и проходилъ воздухъ. Въ научномъ отношенш 
этотъ видъ рыбы интересенъ темъ, что онъ представляетъ исчезнувшую 
ступень между рыбами и первыми земноводными. Зоологи находятъ, что по 
своему анатомическому строешю эта рыба представляетъ большое сходство 
съ саламандрою. Насколько известно, это всего лишь второй экземпляръ 
рыбы, живущей легкими, при чемъ обе находки помещаются въ музеяхъ 
Соединенныхъ Штатовъ.

2 .

Кашляюиия растежя.
Все мы слышали, конечно о „плачущихъ" растешяхъ, о „смеющихся", 

но, оказывается, есть также и „кашляющ!я растешя“. По крайней м ере 
одинъ виднейшШ французскШ ботанистъ утверждаетъ, что онъ неоднократно 
наблюдалъ въ тропическихъ странахъ растете, обладающее этимъ свойствомъ. 
Плоды этого растешя яапоминаютъ бобы. Наблюдателю представляется, что 
растете это легко раздражается и не выноситъ пыли. Стоитъ по
пасть на листья его самому незначительному количеству пыли, какъ особые 
сосочки, покрываюшде поверхность растешя и служащее для дыхашя, начи- 
наютъ пухнуть, надуваться и, наконецъ, лопаются, производя необыкновенно 
курьезный звукъ, похожШ на кашель или чиханье детей, больныхъ насмор- 
комъ.



ПИСЫИО К Ъ  РЕДАКТОРУ „ С В Ш Ч А “.

Многоуважаемый Александръ Васильевичъ).

Полагаю, что не ошибусь, если попрошу Васъ въ той или иной 
форм1з поднять такой воиросъ въ Вашемъ журнале „ С в 1 у го ч ъ “ .

Въ последнее время техника печатаная красочныхъ картинъ 
достигла высокой степени совершенства: достаточно просмотреть 
открытки изд. Ришара, альбомы Лапина въ Париже, хромотипш 
„Нивы“, и некоторый друпя издашя, чтобы убедиться въ этомъ. 
Къ сожалетю во всехъ альбомахъ, открыткахъ, отдельныхъ кар- 
тинахъ, за очень малыми исключетями, совершенно отсутствуетъ 
церковная живопись; между темъ катая художественныя богатства 
собраны въ нашихъ храмахъ—и многимъ ли они^известны? Храмъ 
Спасителя въ Москве, ВладидпрскШ соборъ въ Шеве, Псагаев- 
скш въ Петербурге, Храмъ Воскресения на Крови, Храмъ въ Бор- 
кахъ, некоторые изъ нашихъ монастырей, посольская церкви за 
границей, домовыя церкви ири дворцахъ, казенныхъ учреждеюяхъ, 
прштахъ и мнопя друпя — все это наполнено дивными произве- 
дешями нашихъ лучшихъ художниковъ, написанными къ тому же 
въ строго православномъ стиле.

Дайте мысль восполнить существующей пробелъ; быть можетъ 
тогда и найдется издатель подобнаго альбома, но альбома высоко- 
художественнаго и непременно въ краскахъ. Такой альбомъ безъ 
сомнешя сделается настольной книгой каждаго состоятельнаго 
семейства, въ которомъ еще не угасла вера въ Бога и есть по
рывы въ высь.

А какимъ чуднымъ образцомъ могъ бы служить этотъ альбомъ 
нашимъ иконописцамъ, принужденнымъ теперь копировать сомни- 
тельнаго достоинства картинки Доре и не очень высокаго каче
ства лубки изъ альбома Фесенки въ Одессе.

Простите, что отнимаю у Васъ время, но мне кажется, что 
въ Вашемъ журнале я найду прпотъ и отзвукъ высказаннымъ 
мыслямъ.

Кстати о „Светоче". Какъ инспекторъ училища, ведающш 
библютекой и наблюдающш за внекласснымъ чтешемъ учениковъ, 
съ удовольств1емъ могу констатировать фактъ, что „Светочъ" съ 
огромнымъ интересомъ читается нашими учащимися и чтете это 
не пропадаетъ безследно: такъ, напр., могу удостоверить, что чте- 
ше „Светоча" произвело въ прошломъ году полный переворотъ 
въ душе одного въ сущности хорошаго, но попавшаго на ложный 
путь, юноши. Теперь онъ благополучно окончилъ курсъ, и надеюсь, 
благополучно пойдетъ по жизненному пути. Подобный фактъ для 
Васъ должеиъ быть несомненно отраднымъ.

Примите увервше въ моемъ глубокомъ уваженш къ Вамъ

Инженеръ Е . Андреевъ,

10 авг. 1913 г. Инспекторъ Бендерскаго Техн. ж.-д. училища.



ГЛУПЫЯ ЖЕЛАН1Я ПР0ВИНЦ1АЛА ИЛИ ТЬФУ- 
ДЗЯКЕЦЪ ВЬ ПЕКИНЪ.

(И зъ разсказовъ  китайскаго  писателя На-фу-фу.)

зо-Ц зунъ-Т ану — житель небольшого городка 
Тьфу-Дзянь, что стоитъ на р£кЬ  Бей-Хо.

Онъ, т.-е. Дзо-Дзунъ-Тану, занимается ма
ленькой торговлей и лечитъ гомеопат1ей гЬхъ, 
у  кого уже совсЬмъ разстроились желудки 
отъ латинской кухни аллопатовъ или отъ 
лекарствъ туземныхъ врачей. Цзо-Цзунъ- 
Тану живетъ просто, спокойно, сытно и 
весело.

У Цзо-Цзунъ-Тану есть дядя — Хун-лын-го. Онъ ж илъ 
сначала въ томъ же Тьфу-Дзянь, но потомъ пере^хадъ въ 
Пекинъ.

Это было давно. Цзо-Цзунъ-Тану тогда ш елъ всего два
дцать первый годъ. Вскор'Ь посл’Ь своего переезда въ Пе
кинъ дядя пригласилъ Цзо-Цзунъ-Тану погостить къ  ce6t. 
на недЬльку. Молодой челов’Ькъ былъ рад ъ  такому пригла
ш е н а  и отправился въ Пекинъ. Юный тьфу-дзянецъ при- 
ш елъ въ восторгъ отъ домика, въ которомъ ж илъ дядя.

— Какой прелестный! И садикъ не хуж е нашего... О, вы 
наверно платите очень много?

— СовсЬмъ н'Ьтъ, здЬсь квартиры не дороги... Хотя ули 
ца А раратъ считается одной изъ лучш ихъ въ ПекинЬ.
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f  Л ь  ; ч. !
Вечеромъ дядя повелъ молодого человека вЪ ресторанъ 1 

„Б^лые Г уси“.
— Мы закусимъ и поболтаемъ съ тобой по дуитЬ! Ж ена 

все-таки м еш аетъ немного.
Въ ресторане имъ подали превосходный ужинъ, который 

состоялъ изъ вареной курицы, холоднаго свиного мяса съ 
ломтиками молодого бамбука, жареной свинины съ кошачьи
ми почками, жареной рыбы и свинины подъ сладкимъ соу- 
сомъ. Въ виде дессерта былъ поданъ чай и печенье изъ ба- 
нановъ.

— Однако, вы разгулялись, дядюшка, — воскликнулъ 
Цзо-Цзунъ-Тану.— Наверное съ васъ сдуютъ преогромную 
сумму.

— О, нетъ! У насъ немногимъ дороже вашего... Вотъ 
увидишь!

Счетъ былъ поданъ, действительно, очень небольшой.
* Цзу-Цзунъ-Тану, полный восторга, вернулся въ свой го- 
родъ и долго разсказы валъ о Пекинё.

Съ тех ъ  поръ прошло двадцать пять летъ .
И вотъ этой весной Цзо-Цзунъ-Тану опять получилъ 

письмо отъ Хун-лын-го, который побывалъ въ Россш, 
Ф ранцш  и вернулся въ  Пекинъ. Д ядя писалъ: „Что ты за- 
кисъ  въ своемъ мертвомъ углу? Пр1езжай-ка погостить ко 
мне... Я  поразскаж у про Европу, да кстати ты посмотришь 
и на Пекинъ... Его не узнаеш ь совсемъ... такъ далеко 
уш елъ онъ по пути цивилизащ и и прогресса".

Письмо заинтересовало Цзо-Цзунъ-Тану, который усиЬлъ 
жениться на прекрасной Л илш  и сделаться отцомъ двухъ 
детей: сына звали П ахучш  Ж асминъ, а дочь Чайная Роза. 
И Цзо-Цзунъ-Тану сказалъ: надо съездить въ Пекинъ... 
Д ядя побывалъ въ Европе, многое видЬлъ... Д а интересно 
посмотреть и Пекинъ, который такъ изменился, уйдя да
леко по пути цивилизащ и и прогресса. Н аш ъ Тьфу-Дзянь 
еще пока никуда не уш елъ... а Пекинъ уш елъ. Цивилизащя 
и прогрессъ! Это европейсюя затеи... Любопытно взглянуть. 
Если тогда, когда Пекинъ никуда еще не двигался по пути 
прогресса, дядя ж илъ въ такомъ доме и въ  ресторане кор
мили такъ вкусно,— что же теперь, когда Пекинъ уш елъ 
такъ далеко? О, что теперь?

И онъ сказалъ жене:
— П рекрасная Лшпя! Я  е д у  къ  дяде Хун-лын-го. Онъ 

зоветъ меня посмотреть Пекинъ.
— Ты его уже видЬлъ.
— Но когда, когда? Двадцать пять л е т ъ  тому назадъ. 

А теперь совсемъ не то... Теперь Пекинъ неузнаваемъ, пи- 
ш етъ дядя. Онъ уш елъ, то-есть не дядя, а Пекинъ, далеко 
по пути цивилизащ и и прогресса. И, знаешь, что, милая 
Лшпя!



Китайскш писатель.
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— Что, восхитительный Тану?
— Если тамъ такъ хорошо, то не перебраться ли 

намъ жить въ  Пекинъ? Здесь— глуш ь, мертвечина, а тамъ 
столица!

— Я боюсь, милый Тану.
— О, что ты! Впрочемъ, я  посмотрю. Я  не сделаю нао- 

бумъ... Будь покойна.
Супруги нЬжно потерлись носами и Цзо-Цзунъ-Тану 

уЬ халъ  въ Пекинъ.
Хун-лын-го встрети ть  своего племянника за  нисколько 

верстъ передъ городомъ.
Племянникъ и дядя крепко обнялись при встреч е .
— О, ты удивишься! Ты не узнаеш ь Пекина! — съ во- 

сторгомъ повторялъ Хун-лын-го, подъезж ая къ  столиц^.
— А что это за погреба? Землянки по обеимъ сторонамъ 

дороги? — спросилъ Тану, когда они были всего въ двухъ 
верстахъ отъ города.

— Это новая слобода, милый племянникъ... Она назы
вается русскимъ именемъ „Нужда пляш етъ". Одинъ русскш  
купецъ такъ назвалъ ее и все  стали звать такъ.

Цзо-Цзунъ-Тану заглянулъ въ одну изъ ямъ. Она была 
невообразимо мала. Вместё съ людьми въ яме помещались 
животный. Лампочки-ночники освещали конуры.

— Это не жилище... Это могилы! — воскликнулъ Цзо- 
Цзунъ-Тану.

— Ну, чего ты захотелъ, когда такъ дешево платятъ... 
Ведь они въ м есяцъ платятъ только пять цяновъ *).

— О, Конфуцш! — воскликнулъ племянникъ: — пять чо- 
ховъ — мало. Но я  плачу за весь домъ восемь чоховъ. У 
меня для свиней лучш е въ хлеву , чемъ...

Хун-лын-го насмешливо улыбнулся и сказалъ:
— Ну, что ты суеш ь свой Тьфу-Дзянь. У  васъ мертве

чина, вы далеко отъ прогресса, а здесь... Вотъ посмотришь: 
въ П екине не дома, а дворцы теперь въ 5, 6 и 7 этажей! 
На лучш ихъ улицахъ — электричество! А, что у  васъ?

— А вапгь маленькш домикъ съ садомъ, дядюшка?
— О, его давно нетъ: онъ сломанъ. Р а зв е  такому до

му прилично быть въ ПекинЪ?.. Онъ былъ хорошъ, когда 
еще никто не понималъ благъ цивилизащ и и мы жили 
по-аз1атски...

Наконецъ, подъехали къ дому, где жилъ Хун-лын-го.
Это былъ дворецъ съ виду. Ш ирогая лестницы  устланы 

дорогими коврами; въ простенкахъ — зеркала. На площад- 
кахъ  — тропичесгая р а с те тя .

— О-о! — только и могъ вымолвить Цзо-Цзунъ-Тану.
—v Я  живу въ самомъ верху,— сказалъ дядя.—Но ты не 

безпокойся, насъ подниметъ машина.

*) Цянъ или по-монгольски чохъ =  1 р. 82 к. на pyccicia деньги.
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. Изъ своей комнаты появился швейцаръ, котораго тьфу- 
дзянецъ принялъ за хозяина дома, что опять возбудило 
см'Ьхъ дяди.

Они поднялись на машинЬ.
— Положимъ, это удобно,—сказалъ племянникъ,—но за- 

Ч'Ьмъ вы забралиоь такъ высоко?
— А разве я богачъ, чтобы жить ниже? Я и такъ плачу 

много.
— Сколько?
— Сто чоховъ въ м'Ьсяцъ.
— Стало быть у васъ большая квартира?
— Напротивъ, всего две комнаты и кухня.
— А прежде было у васъ семь?
— Девять. Но разве тамъ была такая лестница? TaKie 

•ковры? Разве тамъ квартира освещалась электричествомъ? 
Разв  ̂ тамъ была подъемная машина и такой швейцаръ, что 
ты принялъ его за мандарина?.. Все это стоитъ денегъ...

— Но зач^мъ вамъ такая лестница? В'Ьдь вы живете въ 
комнатахъ а не на лестнице?

— Но входъ, входъ! антре — по-европейски... Разв’Ь это 
ничего не значитъ? О, какъ же ты отсталъ отъ прогресса 
въ своемъ углу!

Жена Хун-лын-го, по имени Белая Сирень, отперла 
двери.

— Ахъ, это вы уже! А я еще не кончила мыть половъ! — 
сказала она, оправляя платье.

Гость съ удивлешемъ посмотр’Ьлъ на нее.
— РазвЬ у васъ н'Ьтъ прислуги? — спросилъ онъ нере

шительно.
— Что онъ говоритъ? — засмеявшись, воскликнула Б е 

лая Сирень. — Но, милый, мы не такъ богаты, чтобы дер
жать прислугу.

— Но прежде у васъ было две!
— Три,—поправилъ дядя.—Но тогда это стоило дешево. 

А, теперь, когда Пекинъ...
Они вошли въ первую комнату, очень небольшую и 

низкую.
— Это наша комната съ женой, а рядомъ — детей.
Хун-лын-го вдругъ пришелъ въ восторгъ:
— Посмотри на потолки: лепные! А это...
Онъ повернулъ кнопку и комнату залилъ электрическш 

св'Ьтъ
- — А? Что? Каково?

Племянникъ ничего не ответилъ. Онъ проголодался и 
думалъ: скоро ли дадутъ закусить. Дядя какъ бы угадалъ 
его мысли и крикнулъ жене:

— Чудесная Белая Сирень! А скоро ли обедъ?
— Сейчасъ, только подотру полъ въ кухне.
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— Разв4 вы такъ рано обедаете? — спросилъ гость. — 
Но когда же завтракаете?

— Мы совсемъ не завтракаемъ и не ужинаемъ,— ска
залъ Хун-лын-го.

Онъ хлопнулъ по плечу племянника и добавилъ:
— Сейчасъ видно наивную провинцию, которая есть де

сять разъ въ день. Нетъ, милый, здесь, когда Пекинъ... 
ушелъ такъ далеко..,

— А мясо ушло еще дальше? — сострилъ племянникъ.
— Э-э, да ты юмористъ! Да, милый, теперь не то, что 

прежде, завтракать и ужинать могутъ только богачи.
Черезъ полчаса накрыли на столъ и сели обедать. Къ 

обеду вышли две дочери и сынъ Хун-лын-го. Они были 
одеты въ каюя-то жалгая кофты, словно кули.

— Ты не удивляйся,—сказалъ дядя:—это домаште ко
стюмы. Я не такъ богатъ, чтобы одевать ихъ хорошо и 
дома, когда плачу такъ дорого за квартиру и... но для вы
хода у нихъ есть превосходные костюмы.

Цзо-Цзунъ-Тану съ жадностью набросился на супъ, но 
после первой же ложки сдЬлалъ ужасную гримасу.

— Дядя, что это? — наивно спросилъ онъ.
— Супъ, милый.
— Но изъ чего?
— А это настой изъ ивовыхъ листьевъ, подправленный 

крысинымъ жиромъ. Ты думалъ — мясной? О, для этого на
до быть очень богатымъ!.. Но теперь... я одному швейцару 
плачу въ месяцъ семь чоховъ, разве я могу есть мясные 
супы?

После обеда хозяинъ и гость отправились гулять, между 
темъ, какъ дочери Хун-лын-го пошли на курсы, а сынъ въ 
манежъ, где учился езде на велосипеде.

Хун-лын-го показалъ гостю достопримечательности Пе
кина.

— Смотри, — говорилъ онъ: — вотъ народный театръ. 
Онъ стоитъ больше миллшна чоховъ, мшшонъ... понимаешь? 
И это для народа!.. А это — залъ народныхъ чтенш... А 
вотъ это — библштека для неимущихъ... Ну, что скажешь, 
было ли все это тогда, давно? А? Тогда никто и не думалъ 
о чтенш какому-то кули, а теперь...

— Но тогда жили не въ ямахъ, дядя... И вы нанимали...
— Ну, ты все свое! Боже, кагае ретрограды эти провин- 

щалы! Гляди: вотъ школа ,всевозможной музыки"... Это...
— Послушайте дядя,—перебилъ Цзо-Цзунъ-Тану:—а где 

ресторанъ „Белые Гуси“? Существуетъ еще онъ?
— Какъ же! Какъ же! — отозвался дядя: — но ты его не 

узнаешь теперь... Прежде онъ помещался въ маленькомъ 
флигеле, а теперь въ роскошномъ дворце. Одинъ глупый 
мужикъ принялъ его за дворецъ богдыхана.



И С К Р Ы . 157

Отель „Б^лые Гуси", действительно, можно было принять 
за дворецъ.

— Зайдемъ, дядюшка! — предложилъ Цзо-Цзунъ-Тану.
— Какъ? Ты хочешь зайти, но зачемъ?
— Немножко перекусить, я... что-то опять проголодался.
— Но... но...
Но голодъ такъ началъ мучить провинщала, что онъ 

чуть не бегомъ вбежалъ на лестницу. Дядя едва поспе- 
валъ за нймъ.

Залъ ресторана былъ залитъ огнемъ. Всюду столы изъ 
чернаго дерева, бархатная мебель. Окна изъ мрамора. Ла
кеи по виду совсемъ „губернаторы", какъ про себя поду- 
малъ Цзо-Цзунъ-Тану.

Онъ селъ на диванъ и сказалъ лакею:
— Дайте мне жареной свинины съ бобами.
— Сколько?
— Порцдю.
Хун-лын-го встревожился и прошепталъ, наклоняясь къ 

уху племянника:
— Разве у тебя такъ много денегъ?
— Нетъ... но разве это такъ дорого?
— Жареная свинина съ бобами? Конечно! Это могутъ 

есть только богачи. Ты знаешь: порщя стоитъ десять чо-
овъ!

— Что-о? — закричалъ Цзо-Цзунъ-Тану и вскочилъ съ 
дивана.—Десять чоховъ? Да это за две туши у насъ.

И лакей и буфетчикъ захохотали. Хун-лын-го гхокраснелъ.
— Ты не умеешь себя держать. Здесь Пекинъ, а не 

Тьфу-Дзянь. Я уже говорилъ тебе. Вотъ что, — обратись 
къ лакею, проговорилъ Хун-лын-го: — дайте намъ два бу
терброда съ мышиными ушами и две чашки теплой са
харной воды.

Цзо-Цзунъ-Тану проглотилъ два бутерброда, забывъ о 
дяде, и отхлебнулъ сладкой воды. Она ему не понравилась. 
Онъ былъ голоденъ, но дядя торопилъ его уходить.

Подали счетъ:
Два бутерброда съ мышиными ушами 2 цяна.
Две чашки сладкой воды.................... 1 */s „

Итого. . 3'/2 цяна.
Провинщалъ былъ подавленъ этимъ счетомъ и поспе

шилъ уйти изъ роскошнаго отеля.
Некоторое время дядя и племянникъ шли молча.
— А вотъ и „Европейскш магазинъ" — сказалъ дядя, 

указывая на громадное здаше.
Цзо-Цзунъ-Тану подумалъ и произнесъ:
— Зайдемте. Я куплю что-нибудь въ подарокъ вашей 

жене и дЬтямъ.

\
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Дядя замахалъ руками:
— Сумасшедшш!—проговорилъ онъ.—Да ты разве мил- 

люнеръ?
— Я куплю зд^сь духовъ и...
— Нельзя! Нельзя! Флаконъ духовъ стоитъ здесь 16 

чоховъ.
— Какъ! А я платилъ тогда...
— Да брось ты это „тогда" — разсерженно воскликнулъ 

дядя. — Тогда здесь стояла лавочка, а теперь дворецъ. 
Одной аренды 10 тысячъ чоховъ въ годъ. Понимаешь? А 
фонтаны? Э, да что говорить съ тобой.

— Но духи... тате же, не лучше?
— Конечно, тагае же. Да ведь и свинина въ отеле 

прежняя. Но, пойми, весь этотъ комфортъ... ну, цивилиза
ция, стоитъ чего или нетъ? Вотъ глупецъ!

Цзо-Цзунъ-Тану вдругъ разсердился.
— Ну, еще неизвестно, кто глупецъ: я или вы!.. Зачемъ 

я буду платить деньги за фонтаны, когда мне нужны духи? 
Зачемъ мне платить деньги за бархатные диваны, когда я 
хочу есть свинину? Что мне въ швейцаре или въ электри
честве, если нужны комнаты? Если въ этомъ вашъ про- 
грессъ, то мне не надо прогресса и цивилизащи. Дайте 
мне мяса и воздуха!., нетъ, я сегодня же уезжаю домой! 
Я буду лучше ездить въ телегахъ и обедать сытно, поку
пать въ лавочкахъ-конурахъ и иметь двенадцать, а не одну 
рубашку, подниматься по лестнице, но жить въ семи ком- 
натахъ, а вы оставайтесь въ Пекине и на голодный же- 
лудокъ любуйтесь электричествомъ, мраморомъ, бархатомъ, 
ходите голыми по коврамъ и... и...

Онъ вскочилъ на ехавшаго мимо извозчика и закричалъ:
— Домой! Въ Тьфу-Дзянь!
Извозчикъ съ удивлешемъ поглядблъ на Цзо-Цзунъ-Тану.
— Ты съума сошелъ!—воскликнулъ дядя и схватилъ его 

за руку.
На другой день Цзо-Цзунъ-Тану уехалъ домой и всю 

дорогу шепталъ:
— О, великш Конфуцш! Избавь Тьфу-Дзянь отъ циви

лизащи: пусть онъ стоитъ на одномъ мёсте и не идетъ 
никуда по пути прогресса!..

Перев. Амфилсшй Устюжанстй.



п о ч т о в ы й  я щ и к ъ .
(ОтвЪты Редакцж и Конторы.)

А. Н. Михайловой  —  Варш ава. Можетъ быть, мы задержали высылку 
№№ журнала за 1-е полугодие. Но мы не знали точно, когда вы вернетесь 
н опасались, чтобы журналъ не пришелъ ранЪе вашего прибьтя и не поте
рялся бы безъ васъ. Шлемъ вамъ и юному читателю наши сердечныя по- 
желашя.

Не будутъ напечатаны: .Поел* дождя', „Эрато" и „Девушка и го
лубь" стих. О. Цив— ва; „Въ минуты скорби", „Молитвенное обращеше къ 
Богу" и др. стих. Александра Лап— ва; „Трудъ солнышка* стих. Гугуль—аго.

Ст. Павлово—Желпзнодорожное 2-хъ кл. уч.— Ничего, что касается 
заявлен^ о прошломъ год*, мы теперь уже сделать не можемъ: надо было 
заявить въ прошломъ году въ свое время о неполученш училищемъ №№ 
„Маленькаго СвЬточа".

С. Петрово, Хере. губ. свящ. Е. Васильковскому. —- Контора, полу- 
чивъ отъ васъ заявлеше о перемен* адреса, ув$домляетъ, что за перемЬну 
адреса нужно выслать 25 коп. почтовыми марками.

Харламовой —  ст. Милославское. —  Редакшя, получивъ отъ васъ зая
влеше о неполученш вами приложешй при №№ Янв., Февр. и Апр., отв^ча- 
етъ, что при Янв. было приложеше № L „Маленькаго Светоча*, при Февр. —  
„ЗОО-лЬпе Царствовашя Дома 1^омановыхъ“, приброшюровано въ кондй 
книги, что и сказано на обложк'Ь журнала, а при Апр. №— p i приложешя со- 
всЬмъ не было. Заявлеше о неполученш „Маленькаго СвЪт." при № 1-мъ 
надо было сделать сейчасъ же по получ. кн. журнала, а теперь мы можемъ 
выслать вамъ только заказн. бандеролью, для чего соблаговолите прислать 
14 коп. почт, марками.

Секретарь редакшя М. И. ОрЪшникова.

Релакторъ-Издатель А. В. Кругловъ.



Отъ комитета юбилейнаго чеетвовашя 
«Руеекихъ Ведомостей».

Группа представителей московскихъ литературныхъ, просветительныхъ, 
ученыхъ и другихъ общественныхъ организащй, объединенная - въ коми- 
тетъ юбилейнаго чеетвовашя „Руеекихъ Ведомостей", решила ознаменовать 
это общественное торжество учреждешемъ вспомогательнаго фонда для ли- 
тераторовъ и журналнетовъ, присвоивъ ему наименовав1е „Капитала имени 
Руеекихъ Ведомостей". Доходъ съ этого капитала будетъ обращенъ на 
выдачу ссудъ и noco6ifi литераторамъ и журналистамъ, нуждающимся въ 
л^ченш, отдыхе и въ расширенш своихъ общихъ и спещальиыхъ знашй. 
Одинъ изъ лучшихъ способовъ удовлетворев1я этихъ потребностей —  поездки 
и nyieinecTBifl —  недоступенъ для громаднаго большинства руеекихъ работ- 
никовъ печати. При сущеетвовавш ряда епещальныхъ капиталовъ и орга
низащй общественной и взаимной помощи нуждающимся литераторамъ и 
журналистамъ, этотъ видъ матер1альнаго содейств1я въ Россш еще не 
применялся. Полагая поэтому, что создаше такого рода помощи литера
торамъ и журналистамъ явилось бы достойной формой ознаменовашя юбилея 
„Руеекихъ Ведомостей", Комптетъ приступилъ къ сбору средсТЬъ. Упра
вление этимъ капиталомъ предполагается предоставить одному изъ литера
турныхъ Обществъ. Считая необходимымъ одновременно отметить въ благо
дарной памяти русскаго общества полустолетшй трудъ типографскихъ 
рабочихъ „Руеекихъ Ведомостей", Комитетъ решилъ часть собранныхъ 
средствъ употребить на учреждеше одной или несколькихъ стипендгё, въ 
зависимости отъ суммы сбора, для детей типографскихъ рабочихъ газетнаго 
дела, учащихся въ средней или высшей школё, присвоивъ этому капиталу 
наименоваше стипендш имени „Руеекихъ Ведомостей".

Лица, желаюнця принять участ!е въ этомъ д ел е , благоволить вносить 
свои пожертвовашя въ Москве: 1 ) въ кассу Литературно-Художественнаго 
кружка (Б..Дмитровка, д. Востряковыхъ), 2 )  въ контору журнала „Вестникъ 
Воспиташя" (Староконюшенный пер., д. 3 2 ) ,  3 ) въ московское отдЬлеше 
конторы журнала „Русская Мысль" (Староконюшенный пер.); въ Петер
бурге: 1 ) въ контору журнала „Русская Мысль", 2 )  въ контору журнала 
„Вестникъ Европы", 3 )  въ контору газеты „Речь" и „Современное Слово". 
Иногороднихъ просятъ направлять пожертвовашя простыми почтовыми пе
реводами на имя присяжнаго повереннаго Бориса Семеновича Шполян- 
скаго (Москва, Кудринская площадь, д. 1 , кв. 2 2 ) .

Тицограф1я В. М. САБЛИНА. Москва, Петровка, домъ Обидиной, Телефонъ 131-34.



А. В. Кругловъ.

МОЛИТВЕННИКЪ
ЗЕМЛИ РУССКОЙ.

*

Ч Т Е Н  I Е
ОБЪ ОТЦЪ

IoaHHt Кронштадтекомъ.

(Его жизнь и значеше для Церкви и народа.)

Б Е З  П Л А Т Н О Е  П Р И Л О Ж Е Н 1 Е  
къ журналу

„СВ'ВТОЧЪ и ДНЕВНИКЪ ПИСАТЕЛЯ"
за 1913 годъ.
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ВСТУПЛЕН1Е.

раведники служатъ примеромъ и являются 
для насъ въ жизни путеводителями надежными, 
наставниками верными. Носители въ своемъ серд
це Христа,—они всехъ зовутъ ко Христу. Какъ 
бы ни былъ человекъ слабъ въ вере, грешенъ 
по жизни.—онъ невольно благоговеетъ передъ ду
ховной красотой, ему отрадно знать, что въ этомъ 
Mipe слабости и греха, есть люди крЪшйе ду- 

хомъ, пламенные по вере, есть праведники. Они являются 
какъ бы представителями правды на земле, осуществлешемъ вы- 
сокихъ, святыхъ мечтанш, упованш, которыми живетъ народъ 
въ своихъ религюзныхъ стремлешяхъ. Это умиляетъ, радуетъ 
и ободряетъ. И народъ тягогЬеть къ праведникамъ, ища у нихъ 
опоры, утЬшешя и совета.

О. 1оаннъ Кронштадтскш былъ праведникомъ, молитвенникемъ 
народнымъ, носителемъ Христа въ сердце своемъ, и его любилъ 
руссюй народъ. Характерны слова одной паломницы: «Побудешь 
около о. 1оанна и словно на солнышке погреешься».

О. 1оаннъ почилъ. Но вое, что онъ сделалъ—передъ нами. 
Остались его поучешя, и лучшимъ поучешемъ является его жизнь 
съ самыхъ детскихъ :г!;ть до последняго вздоха.

Познакомимся же съ его жизнью, полною любви и подвиговъ, 
вытекающихъ изъ этой любви. Пойдемъ вместе съ о. 1оанномъ 
по пути его жизни, сроднимся съ нимъ думами, етремлетями. 
Пусть его любовь перельется въ наши сердца; пусть пламень 
его веры зажжетъ наши души...

Москва, 1911 г.



I.

а холодномъ cf.Bcpf., по берегу реки Пи- 
неги, раскинулось сешеше Сура. Тамъ, въ убо
гой избе, у псаломщика Ильи Серпева, 19-го
октября 1829 года родился сынъ 1оаннъ, буду
щей великш мол1ггвенникъ, фамия1я котораго Сер- 
певъ какъ бы неизменно слилась съ наимено- 
вашемъ—КронштадтскШ. Въ семье сурскаго пса
ломщика веяло духомъ старой Православной Руси. 

Жизнь супруговъ была именно жизнью въ Боге: они верили 
безъ сомненш, строго соблюдали все церковныя устаиовлешя; 
мужъ съ благоговМнымъ трепетомъ входилъ въ алтарь, жена 
въ страхе Бож1емъ воспитывала детей. Какъ северная природа 
не только сурова, а и полна величавой красоты, такъ и жена 
псаломщика Серпева, веодора Власьевна, была не только мать 
строгая, взыскательная, но и нежно - любящая, заботливая. Ма- 
ленькш Ваня, родившшся ребенкомъ слабьгаъ, много разъ испы-
тьгоалъ на себе всю нежность матери, заботившейся о немъ.
Женщина простая, необразованная, но твердая въ Bl.pt, она на
ставляла сына не столько словами, сколько своимъ прим'Ьромъ. 
Онъ вид'Ьлъ, какъ она трудилась безъ ропота; какъ при бед
ности охотно помогала еще более нуждающимся. Мальчикъ росъ 
подъ добрымъ вл1яшемъ родителей, рано полюби.ть храмъ, по- 
чувствовалъ жажду молитвы, проникся любовш къ ближнимъ. 
Самая природа, угрюмая, но величавая, не только ласкала его 
взоръ, но и пробуждала благоговеше къ Творцу въ его серд
це. Серьезный, вдумчивый, мальчикъ редко принималъ участие 
въ товарищескихъ играхъ. Въ то самое время, какъ дети обык
новенно беззаботно рвутъ цветы въ поле, ищутъ однехъ за-
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бавъ, маленькш Ваня съ особеннымъ чувствомъ любовался при
родой, ласково, какъ съ людьми, обращался съ каждымъ цв'Ьт- 
комъ, съ каждой травкой... «Все это Божье,—думалъ онъ: — 
вездё, во всемъ Богъ, Его любовь...» То, что другихъ только 
развлекало, его умиляло и будило въ немъ недётскгя думы... 
Скоро товарищи оценили его любовь, его разсудительность, и 
начали обращаться къ нему для разрёшешя споровъ между со
бою. Они обратились къ нему даже съ просьбами о молитве за 
нихъ. Онъ молился, и часто действенна была его горячая мо
литва. Отецъ, какъ умЪлъ, наставляхь сьша, читалъ ему Еван- 
re.iie, разсказы о Святыхъ, и мальчикъ съ восторгомъ слушалъ 
о Христе, о подвижникахъ, мученикахъ; сердце его преиспол
нялось святой любовью, въ душе росла молитвенная жажда, и 
уже въ самые paHHie годы онъ находилъ наслаждеше въ хра
ме ; не м1ръ сказокъ, а м1ръ чудесъ — влекъ кЪ себе его во- 
ображеше. Онъ жилъ въ области церковныхъ ntcirontiriii и мо- 
литвъ, и его мысли были всегда о Боге. Зам'Ьчателенъ ф акт, 
изъ его жизни, когда ему было всего 6 л^тъ. Однажды онъ 
молился ночью (а это онъ любилъ);—вдругъ вся комната осве
тилась, и онъ увиделъ Ангела. Онъ смутился. Но Ангелъ успо- 
коилъ его, сказавъ: «я твой Ангелъ-хранитель, оберегаю и спа
саю тебя».

На седьмомъ году мальчика посадили за азбуку. Грамота съ 
трудомъ давалась ему. Прошло три года, а онъ едва научился 
читать по складамъ. Между темъ настало время для поступле- 
шя въ архангельское училище. На чужбине его ждала опять 
матер1альная скудость, только она не скрашивалась тою любо
вно, какою онъ былъ окруженъ въ родной семье. Но скудость 
его не пугала, онъ къ ней привыкъ. Его угнетало сознаше ма- 
лоуспешности. Вотъ теперь-то особенно и сказалось благотвор
ное значеше, вся сила молитвы, къ которой онъ былъ пр1ученъ 
родителями... Одинокш на чужбине, мальчикъ усердно молился 
Богу, открывая Ему свою скорбь, прося у Него помощи. И Богъ 
чудесно проявилъ ее. Однажды мальчикъ горячо молился ночью. 
Онъ весь углубился въ молитву, и вдругъ его точно всего по
трясло. Словно завеса спала съ глазъ, раскрылось понимаше, 
укрепилась память. Онъ вспомнилъ все объяснешя учителя. Ра
достное чувство охватило мальчика, и впервые онъ заснулъ со 
спокойнымъ сердцемъ. На другой день онъ безъ запинки отве- 
тилъ урокъ. Съ этого времени прежнихъ трудностей какъ не 
бывало, и Сериевъ занялъ место среди лучшихъ учениюовъ.

Минулъ годъ. Полный восторга возвращался Сериевъ домой 
на первыя каникулы... Не только теперь, а и въ дальнейипе 
годы этотъ длинный путь ему приходилось свершать пешкомъ. 
Онъ берегъ обувь и шелъ босымъ. Легкой и отрадной казалась 
ему дорога: сердце рвалось къ роднымъ, а душа была полна 
благоговейнаго умилешя. «Идешь, бывало, — разсказывалъ самъ 
о. 1оаннъ,— горами, лесами, сосны поднимаютъ стройный вер



шины. Радостно и жутко... Богъ чувствуется въ природе. Со
сны кажутся колоннадами безграничнаго храма, надъ которымъ 
какъ куполъ синЪегь небо. Хочется молиться. Такъ светло на 
душе, словно весь м1ръ бесгЬдуе'гъ и возносить гимнъ Богу. 
Идешь по зем.тЬ, а мысль у Бога. Идешь и устали не чув
ствуешь».

Юный Сериевъ кончилъ училище въ числе первыхъ и посту- 
пплъ въ семинарш. Здесь онъ былъ поставленъ старшимъ надъ 
певчими. Это скорее могло повредить ему, нежели принести поль
зу. Но сильны были въ душё юнаго семинариста святыя впе- 
чатгЬшя детства, ярко горелъ пламень веры, велика была лю
бовь къ матери, и онъ счастливо миновалъ все пороги: поборолъ 
искушешя, и съ твердой определенностью вступилъ на стезю, 
ведущую къ Богу. Онъ весь отдался изученш богословскихъ 
наукъ и богомыслш. Незадолго до окончашя курса въ семи
нарш, ему было снова в идете. Представился ему храмъ, толь
ко что отстроенный, съ богатымъ иконостасомъ. Юноша, ста
рался постигнуть смыслъ видетя, но не могъ. Жизнь потомъ 
дала ему разъяснеше.

Релииозно-настроенный, со строго выработаннымъ взглядомъ 
на жизнь и обязанности человека, окончилъ Иванъ Серпевъ се
минарш, о которой вспоминалъ всегда съ любовно. Речь, ска
занная имъ на акте, свидетельствовала о техъ благодарныхъ 
чувствахъ, которыя онъ питалъ къ наставпикамъ. Въ одно изъ 
своихъ посещенш Архангельска, уже будучи протошреемъ Ан- 
дреевскаго собора, о. 1оаннъ, после беседы съ ректоромъ, от
правился въ семинарсмй садъ, отыскалъ дерево, подъ которымъ 
любилъ готовить уроки, остановился передъ нимъ, сиялъ шляпу 
и любовно потрогалъ его руками. Онъ выказалъ радость, словно 
встретилъ своего бьшшаго товарища. Любящее и привязчивое 
сердце было у о. 1оанна.

Окончивъ семинарш, лето 1849 года онъ провелъ на ро
дине, а осенью былъ отправленъ въ С.-Петербургскую Духов
ную Академии на казенный счетъ, какъ лучинй ученикъ семи
нарш.

Въ первый же годъ пребыванья въ Академш, ему было пред
ложено место академическаго письмоводителя съ десятирубле- 
вымъ вознаграждетемъ въ месяцъ. Какъ письмоводитель, оиъ 
могъ пользоваться отдельной комнатой. Это было для него боль
шою радостью. Онъ сталъ посылать все жалованье матери, же
лая хотя чемъ-нибудь отплатить ей за ея заботы. Отдельная 
комната дала ему возможность всецело отдаться чтенио, и, что 
было для него важнее всего, усиленной молитве. Онъ съ осо
бенной любовью читалъ Библго и Толковаше Златоуста на Еван- 
гел1е отъ Матоея. Онъ чувствовать себя какъ бы въ числе 
слушателей славнаго проповедника, ясно виде.ть его фигуру пе
редъ собою и слышалъ его голосъ. Молитва являлась для Ивана 
Ильича, самой сильной поддержкой въ те тяжелыя минуты упад
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ка духа, которыя невольно приходится переживать всякому. Она 
окрыляла его, несла отраду и приближала его къ Богу. Какъ 
и въ семинарш, Иванъ Ильичъ держался очень серьезно, избе- 
галъ развлеченш, относился къ товарищамъ просто, искренно, но 
любилъ съ ними беседовать только по вопросамъ, близкимъ его 
сердцу: о задачахъ жизни, о служенш на пользу ближнихъ, 
о борьбе со зломъ... Въ своихъ беседахъ онъ постоянно выска- 
зывалъ мысль, что лучшее средство во всякой борьбе—высокое 
xpncTia,некое смиреше. Въ последнее время своего пребывашя въ 
Академш онъ все более и более останавливался мыслью на тем
ноте народной... Онъ скорбелъ о язычникахъ, не озаренныхъ 
светомъ Христова учешя, его влекло къ нимъ для евангель
ской проповеди, но онъ также сознавалъ, что и большинство 
х ри стн ъ , живущихъ тутъ же въ столице, около нея, и на 
всемъ русскомъ просторе, немногимъ более язычниковъ пони- 
маетъ духъ Еванге.йя и нисколько не выше ихъ по своей жизни. 
У Ивана Ильича начало крепнуть реш ете послужить родному 
народу въ сане iepea... IIpoToiepeii Андреевскаго Кронштадт- 
скаго собора, Несвицшй, уходилъ на покой и искалъ себе за
местителя. Выборъ палъ на Ивана Ильича. Онъ принялъ пред
ложите, обвенчался съ Елизаветой Константиновной Несвицкой, 
и 12-го декабря 1854 года былъ рукоположенъ въ iepen. Это 
ае было случайностью, хотя, повидимому, произошло все слу
чайно. Здесь сказался Божественный Иромыселъ, который одно
го великаго служителя алтаря послалъ въ далекую Японш на 
проповедь къ язычникамъ, а другому назначилъ быть прото- 
iepeeMb Андреевскаго собора. Въ неслучайности своего назна
чения въ Кронштадтъ о. 1оаннъ убедился въ первое же посеще- 
Hie Андреевскаго собора, въ которомъ раньше никогда не бы- 
валъ. Войдя въ соборъ, о. 1оаянъ остановился пораженный: это 
былъ именно тотъ храмъ, который ясно обрисовался ему не
когда въ его виденш. Онъ съ благоговейной покорностью 
призналъ указаше свыше и понялъ, что именно здёсь на
значено ему потрудиться на пользу народа и Церкви, въ сане 
служителя алтаря Господня. II началась новая жизнь,- началась 
служба кронштадтскаго iepen, полная трудовъ, подвиговъ, не- 
престаннаго молитвеннаго горешя передъ Богомъ.

Прежде чемъ перейти къ очерку священнической службы 
и жизни о. 1оанна, пошцемъ поучительныхъ уроковъ въ раз- 
ска-занномъ о его детств'Ь и юности. Не только ведь дальней
шая, а и эта ранняя пора его жизни назидательна.

Чему же учатъ насъ ранше годы жизни о. 1оанна? Прежде 
всего тому, что въ воспитаяш важенъ примерь родителей, важ
на ихъ жизнь. Родители о. 1оанна были релипозны, вели жизнь 
христнскую. Они были бедны и неустанно трудились. Они ну
ждались и не роптали. Ведь Илья Серпевъ не принадлежалъ 
къ темъ псаломщикамъ, для которыхъ ихъ служба въ церкви 
то.аько хлебная должность, только необходимая казенная обя
занность, которую можно исполнять небрежно, безъ у частя души
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и сердца. НЬтъ, онъ съ благо говЬшемъ входилъ въ храмъ- и 
съ трепетомъ вступалъ въ алтарь. Онъ служилъ Богу за со
весть и, призывая чтешемъ другихъ къ молитве, молился и самъ. 
Къ такому отношенш онъ пр!училъ и сьша, который вид'Ьлъ 
въ служащемъ iepeii ангела, стоящаго у Господняго Престола. 
И мать и отецъ постоянно говорили сыну о Боге, о Святыхъ, 
отъ раннихъ дней научали его любить храмъ, сроднили его съ 
Евашчшемъ, пробудили въ немъ жажду молитвы: даже ночью 
любилъ онъ молиться. Очевидно, онъ учился изъ примера. Но 
чему могутъ научить родители, если у нихъ самихъ н’Ьтъ ни 
любви къ храму, ни потребности постоянной молитвы, ни бла- 
гоговМнаго отношешя къ святыне! Жизнь, полная суетности, 
матер1альныхъ заботь, чуждая редигюзной настроенности, не кла- 
детъ въ душе ребенка того фундамента, на юоторомъ строится 
храмъ Богу. А в^дь часто въ семье изъ обихода совсЪмъ изъ
ята молитва, и ничто не говорить о Боге. Ведь заявляютъ же 
иные, что нечего ребенка водить въ церковь и учить молитвамъ. 
И вотъ все раннее воспиташе о. 1оанна опровергаетъ это и го
ворить ясно, какъ важно, чтобы дети сроднились съ храмомъ, 
привыкли молиться; говорить ясно и о томъ, что родители долж
ны зорко смотреть за собою, дабы ихъ примеръ былъ благотво- 
ренъ. О. 1оаннъ, проявлявши горячую любовь къ ближнимъ, 
спешившш къ нимъ на помощь, виделъ эту же любовь у 
своихъ родителей, которые всегда чутко отзывались на чужое 
горе, на чужую нужду. Все доброе, усвоенное въ детстве, от
зывается после. Самъ о. 1оаннъ признавался, что прежде всего 
въ детстве согрело его сердце къ Богу Святое Евангел1е. Оно 
было всегда съ нимъ и въ училище. Не даромъ говорятъ: чи
тать Евангел1е—значить ходить со Христомъ. Вотъ почему о. 1о- 
аннъ всегда и ходилъ со Христомъ. Теперь понятно, отчего онъ 
избежалъ всего того, чего не могли избежать друпе, воспитан
ные иначе; понятно его отношенш къ Церкви и къ сану iepefl. 
Въ то время какъ друпе посвящали досуги всевозможнымъ раз- 
влечешямъ, онъ свои досуги посвящалъ богомыслш и молитв4;. 
А отъ этого складывался и иной духовный обликъ. Юный сту- 
денть мечталъ не о доходномъ месте, а о служенш народу въ 
сане iepen, болелъ о темноте народной, обо всехъ, лишенныхъ 
свЪта Христова. Заметьте еще: большинство юношей покида- 
етъ школу съ ненавистью, съ укоромъ. А о. 1оаннъ? Онъ съ лю
бовью вспоминаетъ семинарш, благодарить наставниковъ, а кон- 
чивъ Академда, пишетъ въ дневнике своемъ: «Обильно открылъ 
Ты MHt, Господи, истину Твою и правду Твою». Ведь школа-то 
та же самая: но онъ ее благодарить, а друпе укоряютъ. 
На о. 1оанне мы видимъ, что везде и во всемъ важно наше 
собственное отношеше, наша собственная настроепость. Есть лю
ди благодарные и есть люди всемъ недовольные! Есть люди, ищу
щее во всемъ одно хорошее, и есть люди, ищупуе во всемъ одно: 
дурное. Но ведь начало такому отношетю о. Гоапна ко всему
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было положено родителями, простая благодатная жизнь кото- 
рыхъ была полна прим'Ьровъ любви и благодарности къ Богу й 
людямъ.

Естественно, что принявъ санъ iepea, о. Гоаннъ взглянулъ на 
предстоящее ему поприще иначе, ч1;мъ смотрятъ MHOrie, не им^ю- 
niie его идеаловъ и его душевной настроенности, выросшее въ 
иньгхъ услов!яхъ дома. Онъ забылъ о правахъ, о доходахъ, 
принялъ только обязанности и пошелъ на подвигъ. И потому-то 
не остался лишь протчнереемъ Андреевскаго собора, а сделался 
великимъ священникомъ и св£тильникомъ Земли Русской.

II.

ронштадтъ въ то время находился въ осо- 
быхъ услов1я х ъ : онъ былъ м'Ьстомъ высылки по- 
рочныхъ людей, неспоообныхъ къ труду, былъ 
городомъ бедности. Въ глухихъ улицахъ, въ под- 
валахъ, на чердакахъ и въ землянкахъ ютились 
эти несчастные, которыхъ называютъ отбросами 
общества. Никто не требовалъ отъ молодого свя
щенника, чтобы онъ отдалъ всю свою любовь 

этимъ отбросамъ и ради бедноты забылъ свое личное семейное 
благополуч1е. Но о. 1оаннъ со своимъ высокимъ взглядомъ на 
iepeic-TBO, съ горячей любовью къ ближнимъ, не могъ оставаться 
только оовершителемъ требъ. «Счастливыхъ семей,—сказалъ онъ 
женгЬ ,— и безъ насъ довольно. А мы съ тобой посвятимъ себя 
на служеше Богу». У о. 1оанна слово не расходилось съ дЪломъ. 
Опред'Ьливъ свой путь, призвавъ на него и жену, онъ твердо 
пошелъ по этому пути. Обитатели грязныхъ чердавовъ и сы- 
рыхъ подваловъ почти совсЬмъ не видели у себя священниковъ, 
которые не заходили къ нимъ даже съ крестомъ въ праздничные 
дни. Отставшее отъ Церкви, огруб&вппе душою, несчастные про
водили жизнь въ грязи душевной и физической, переставъ счи
тать грехами воровство и развратъ. Лишенные 'благодатнаго св!;- 
та, не знавние ласки, они очерствели и озлобились. И вотъ въ 
это царство тьмы, къ д’Ьтямъ нужды, скорби и rp tx a  явился свя- 
щенникъ Бога Живого. Не пугаясь физической грязи, жал1ш 
гр^шникоБъ, съ любовью и ласвовымъ словомъ спускался онъ въ 
подвалы, поднимался на чердаки, проникалъ въ землянки и, какъ 
солнечный лучъ, вносилъ всюду св^ть и тепло.

Онъ любилъ человека - брата и хогЬлъ спасти его. Къ не- 
счастнымъ и забытымъ онъ шелъ безъ зова, не съ требой на. 
нисколько минуть; й т ъ ,  целыми часами онъ оставался въ ихъ
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лачугахъ, беседовалъ, благовЬствовалъ, угЬшалъ, ободрялъ стра- 
дающихъ и скорбящихъ, молился за недужныхъ. Все это было 
такъ необычно, и сначала его встречали недоверчиво, мнопе 
даже грубо. Победить озлобленныхъ не такъ-то легко. О. 1о- 
анн'1. избралъ мудрый путь св. Леонпя. Онъ призвалъ въ союз
ники себе детей, и они смягчили сердца взрослыхъ, сроднили 
ихъ съ пастыремъ. Дети доверчиво шли на ласку священника, 
льнули къ нему, а за ними потянулись ихъ родители и родствен
ники. Они оживали on , ласки, согревались отъ любви, кото
рой жаждали, но ни у кого не находили. Искренпяя любовь раз
била подозрительность, безкорые/пе молодого священника было 
оценено; несчастные поняли, что передъ ними воистину служи
тель Божш, и они безбоязненно начали открывать ему своп ду
шевный язвы и скорби. Они не только радостно его встречали, 
но уже и сами шли къ нему, искали его, обращались къ нему 
съ просьбами. Онъ целилъ души и помогалъ въ материальной 
нужде, нередко делясь последнимъ двугривеннымъ. Не одинъ 
разъ онъ возвращался домой босымъ, отдавъ сапоги нуждаю
щемуся. Мнопе осуждали его за таше поступки, называл ихъ 
юродствомъ. Но находились и тагае, которые въ своей простоте 
понимали любовь молодого священника. Они покупали ему са
поги и приносили жене его, говоря: «Возьми вотъ... твой от- 
далъ ихъ, не ходить же ему такъ».

Весь день о. 1оаннъ проводилъ въ молитве и въ служенш 
ближнимъ. Изъ храма утромъ онъ отправлялся къ больнымъ, 
скорбящимъ—для молитвы за нихъ и для помощи имъ. Часто 
ему не удавалось даже и пообедать: только что вернувшись 
домой, чтобы немного подкрепиться пищей, онъ снова шелъ на 
чей-нибудь зовъ.

— Но ты еще ничего не е.ть, усталъ,—заботливо напоминала 
жена.

— Нужда не ждетъ, боль тяжела, — возражалъ о. 1оаннъ, и 
уходилъ туда, куда звала его жалость любящаго сердца.

Кончивъ посещешя въ Кронштадте, онъ часто, не заходя 
на квартиру, прямо отправлялся въ Петербурга или въ бли- 
жайпйя местности: Орашенбаумъ, Петергофъ, и возвращался до
мой уже ночыо. Вотъ теперь онъ подкреплялся немного пищею, 
потомъ молился и отходилъ ко сну, чтобы рано подняться къ 
утренней церковной службе. А иногда онъ совсемъ не ложился 
спать, молясь всю ночь. Молитва для него была темъ источни- 
йомъ, въ юоторомъ онъ почерпалъ свою удивительную энергш, 
необычайную силу для подвижническаго служен in. Онъ молился 
въ храме, дома и въ пути. Поздно вечеромъ, между 11-ю—12-ю 
часами, онъ любилъ ходить по улицамъ города. Въ это время 
онъ предавался внутренней углубленной молитве. Возвращаясь 
домой, иногда онъ заходилъ «на огонекъ». «Не спятъ: можетъ 
быть, горе», думалъ о. 1оаннъ. И часто онъ являлся какъ разъ 
въ такую минуту, когда нужно было слово утешен in и ласки.

\
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«У многихъ, — замечаетъ одинъ изъ хорошо знавшихъ Крошн- 
тадтскаго пастыря,—впервые затепливался огонекъ въ душе по
сле такого вечерняго, или, вернее, ночного посещешя о. 1оа.нна». 
Ведь какъ важно, чтобы въ трудную минуту жизни явилась 
поддержка. Одно доброе, ласковое слово—и часто человекъ спа- 
сенъ... О. 1оаннъ вдумчиво вглядывался въ людей, и его лю
бящее, болевшее за всехъ сердце чутко угадывало чужое горе. 
Разъ онъ проходилъ по садику, въ которомъ на скамье сидела 
девушка. Несчастная решила покончить съ юобою и обдумы
вала, какъ привести въ исполнеше свой ужасный планъ. Пе
чальное лицо девушки поразило о.- 1оанна; онъ увиделъ, что 
она страдаеть и уже не могъ безучастно пройти мимо. Де
вушка поднялась съ места, чтобы удалиться, но онъ остано- 
вилъ ее словами: «Я, кажется, помешалъ вамъ... извините... 
но я вижу, что у васъ большая скорбь... не стесняйтесь меня... 
откройте мне ваше горе... я ведь священникъ... Можетъ быть, 
Господь, черезъ меня, грешнаго, и утешить васъ!» Тронутая 
такимъ необычнымъ участемъ, девушка заплакала, открыла свою 
ужасную тайну, и какъ отцу, излила всю скорбь своего изстра- 
давшагося сердца. О. 1оаннъ ободрилъ ее, утешилъ, наше.ть 
выходъ изъ тяжелаго положешя, указалъ путь жизни и спасъ 
оп> смерти. Никогда она потомъ не могла забыть этихъ минуть 
и ласковыхъ словъ пастыря, воскресившаго ее для новой жизни.

О. 1оаннъ вообще держался очень просто. Посетить бедную 
семью—видитъ некому сходить даже за съестными припасами: 
мать больна, дети—малы и плачутъ отъ голода. Онъ, какъ добрая 
хозяйка, приберетъ все въ комнате, потомъ отправляется въ лав
ку, покупаетъ провизпо, приносить изъ аптеки лекарство, если 
надо—приводить доктора. 'Обласкавъ детей, утешнвъ мать, по
молившись за нихъ, и отдавъ все, что у него было, онъ ухо- 
дилъ радостный, съ уповашемъ, что Богъ пошлетъ ему сред
ства для дальнейшей помощи нуждающимся. Если надо было 
хлопотать за кого-нибудь насчетъ работы или места, о. 1оаннъ 
просилъ, молилъ, неотступно докучалъ имущимъ и властямъ. Онъ 
жилъ не для себя, а для другихъ, делами подтверждая своп 
слова: «Я—священникъ, значить, я принадлежу другимъ, а ,не 
себе». Такая жизнь непонятна для большинства, чрезмерно за- 
нятаго личными заботами. Это большинство не могло понять па
стыря и находило мнопе его поступки странными. II то, что 
должно вызывать благоговеше, нередко вызывало смехъ и осу- 
ждеше. О. 1оаннъ не обращалъ внимашя на зарождающуюся вра
жду къ нему. Онъ молился, благотворилъ, утешаль и целиль. 
Его известность начала расти и перешла за пределы Петербурга: 
Кронштадтскаго пастыря уже знали во многихъ городахъ и се- 
лешяхъ. Со всехъ концовъ земли Русской потянулись къ нему 
бедные, скорбянце, недужные, ища помощи, совета и целешя. 
Помощь раздавалась «широкою мерой», исцелен!я совершались. 
И вотъ, въ болыномъ приморскомъ городе, самымъ пзвестнымъ
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домомъ сделался маленькой флигелекъ Кронштадтскаго iepen: его 
дворъ былъ переполненъ толпою народа, этотъ народъ перепол- 
нялъ и Андреевскш соборъ, когда служилъ о. 1оаннъ.

После обедни о. 1оанна окружали все скорбяпце и обреме
ненные; онъ выслушивалъ ихъ признашя, слезныя мольбы, близ
ко принималъ къ сердцу скорби, участливо откликался па нихъ и 
нередко слезы струились по его лицу. Иногда просьбы выража
лись шопотомъ, трепетными устами. Иногда грустный, молящш 
взоръ говорилъ сильнее всякихъ словъ. О. 1оаннъ сразу понималъ 
горе, чуткое къ страдашямъ сердце его проникалось глубокою 
жалостью. Онъ спешилъ утолить душевную боль, помочь ма- 
тер1ально. Одшгъ за другимъ длинной вереницей проходили люди 
съ различными нуждами и никто не отходилъ не утЬшенный, 
не обласканный, обделенный; мнопе плакали, но уже не сле
зами скорби, а слезами умилешя и благодарности къ доброму 
пастырю. И выходилъ онъ изъ храма, окруженный со всехъ сто- 
ронъ толпою благоговейно любящаго его народа.

О. 1оаннъ началъ получать массу писемъ и телеграммъ. Его 
вызывали къ себе больные, живущее за сотни верстъ. У него 
просили заочныхъ молитвъ. Онъ никому не отказывалъ: съ лю
бовью встречалъ приходившихъ къ нему, ехалъ къ тЬмъ, ко
торые не могли прибыть въ Кронштадтъ, но жаждали видеть 
его. По мере того, какъ росла известность Кронштадтскаго 
пастыря и крепла къ нему народная любовь, множились и уси
ливались вражда и зависть, старавппяся очернить того, кто сво
ей неустанной деятельностью обличалъ ленивыхъ, пламенной ве
рой своей какъ бы оттЬнялъ маловер1е многихъ, а горячей 
любовью— холодныхъ и равно душныхъ. Кронштадтскш па
стырь по своей духовной чистоте, по безкорыстш, являлся жи- 
вымъ укоромъ мелкому самолюбш, мертвенности духа. Горькую 
чашу пришлось испить пастырю - подвижнику. Во дни этихъ тяж- 
кихъ испытаиш онъ на деле подтвердидъ свою мысль о сми- 
peHin въ борьбе со зломъ. Покорно принялъ онъ все гонешя, мо
лился за враждующихъ на него, при всякомъ случае проявлялъ 
къ нимъ свою любовь. Оиъ верилъ въ победу добра. «Христосъ 
победить!» Это было его уповашемъ, и не постыдилъ Богъ упо- 
ванш своего служителя. Вражда обвиняла и хулила, а любовь 
оправдывала и прославляла. Въ глазахъ всего народа выросгалъ 
и выяснялся кроткш и величавый обликъ молитвеиника-пастыря, 
делался все более и более близкимъ и дорогимъ каждому серд
цу. «Отецъ 1оаннъ Кронштадтскш!» Это имя выделилось изъ 
всехъ известныхъ именъ, стало роднымъ для народа и въ ка- 
ждомъ уголке Poccin произносилось съ благо говЬшемъ, какъ имя 
праведника, на дерзновенную молитву котораго уповали скор
бящее и недужные. Портреты о. 1оа.нна можно было встретить 
въ роскошныхъ кабинетахъ и въ крестьянскихъ избахъ. Они 
помещались на почетномъ мЬстЬ, у многихъ рядомъ съ портре
тами Царя, ибо народъ виделъ въ немъ молитвенника о Царе и
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Poccin. He только слышать, по даже только видеть о. 1оанна 
MHorie считали за счастье. Съ умилешемъ разсказывала одна 
женщина: «Ъхалъ онъ, батюшка, по чугункё... а я шла сто
ронкой на богомолье. Онъ въ окошечко посмотрелъ; я покло
нилась ; онъ благословилъ меня и ласково глянулъ, словно ая- 
гелъ Божш. Душенька моя такъ и встрепенулась». Старуха была 
счастлива и не могла безъ слезъ разсказывать о своей в с т р е ч е  
«съ батюшкой». И не только простые люди, въ родЪ этой бо
гомолки, а и сановники, люди просвещенные дорожили пос+лцеш- 
емъ о. 1оанна, высоко ценили его и благоговели передъ нимъ. 
MHorie священники считали за счастье и честь служить въ храме 
съ о. 1оанномъ, по его приглашетю. Имя о. 1оанна делается 
известнымъ за-гра-ницей, и къ нему проникаются уважетемъ 
люди другой веры. Одинъ нзъ ревностныхъ католиковъ, знаме
нитый профессоръ Нусбаумъ, съ глазами, горевшими юношескимъ 
огнемъ, восхшценнымъ голосомъ воскликнулъ: «О. 1оанпъ, это 
настоящш святой!» Съ просьбами о молитве обращались къ o.Io- 
аппу изъ разныхъ странъ Западной Европы: обращались и взрос
лые и дети, при чемъ письма последнихъ, полныя умилительной 
наивности и горячей веры, трудно читать безъ душевнаго вол- 
нешя. Обаяше личности Кронштадтскаго пастыря росло, можно 
сказать, съ каждымъ днемъ, и злоба стихала, клевета боязливо 
пряталась, сознавая свое безыше, свое поражеше. Но наивыс- 
шимъ торжествомъ о. 1оанна явилась Державная оценка его дея
тельности, его личности: «Народъ любитъ васъ потому, что зна- 
еть, кто вы и что вы для него». Это сказалъ на смертномъ одрЬ 
Императоръ Александръ III. Онъ какъ бы подтвердилъ мысль 
всей Православной Poccin, для которой о. 1оаннъ давно уже 
сталъ не только простымъ пастыремъ Кронштадтской церкви, но 
общимъ молитвенникомъ, цЬлителемъ, народнымъ герэемъ, ба
тюшкой для всехъ, духовнымъ светилышкомъ, великимъ iepe- 
емъ земли Русской. Вся Poccin, какъ бы стала его приходомъ и 
весь православный народъ его паствой. Эта паства жаждала его 
видеть, молиться съ нимъ вместе, но ведь не все могли посе
тить Кронштадтъ. И вотъ о. 1оаннъ началъ объезды своего все- 
россшскаго прихода, посещая разные города, селешя, совер
шая службы въ храмахъ, уча народъ, неся целешя боля- 
щимъ, у тк п етя  печальнымъ. Куда бы онъ ни пр!ёзжаяъ, везде 
его ждали какъ светлаго ангела-утешителя, какъ дерзновеннаго 
молитвенника. Народъ стекался тысячами на вокзалы, на при
стани, сопровождалъ его по городу, наполнялъ храмы. Еписко
пы какъ бы стеснялись высказывать свое первенство передъ нимъ, 
представители светской власти оказывали ему знаки глубокаго 
по чтешя. Но онъ оставался попрежнему простымъ, доступнымъ, 
ласковымъ ко всемъ и держался одинаково какъ съ богатыми, 
сановниками, такъ и съ рабочими, крестьянами и нищими.

Говоря о массахъ народа, встречавшихъ и провожавшихъ 
о. 1оанна, нужно не забывать, что теперь уже не только простая
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толпа искала его, но люди всякаго званья, образовашя, поло- 
жешя и возраста спешили къ нему, окружали его, ждали его 
благословешя, радовались его улыбке, ловили каждое его слово. 
Тутъ бывали, по словамъ каевскаго профессора, и люди науки, 
и чернорабоч1е, учителя и студенты, господа и ихъ прислуга; 
были нарядныя барыни и убого од4тыя работницы. Шли изъ 
подваловъ, хатъ, изъ роскошныхъ налатъ и дворцовъ; смеши
вались представители различныхъ релипй и национальностей. Сми
рялись гордые, поднимались падине. Все стремились къ нему 
какъ къ представителю Божьей правды, въ присутствш кото- 
раго оживлялось сердце, пробуждалась совесть, воскресали все 
лучипе порывы души. Народное настроеше сообщалось и о. 1оан- 
ну. Забывая усталость, онъ стремился навстречу народному во- 
одушевлешю, светло улыбался и ликующе, какъ-то пасхально, 
можно сказать, обращался къ народу: «Здравствуйте, друзья мои! 
Здравствуйте, милые, доропе мои!» Проявленгя сердечной любви 
глубоко трогало его, онъ радовался этому, какъ духовному про- 
бужденпо, какъ отклику на то доброе, къ чему онъ призывалъ 
всехъ въ своихъ поучешяхъ и беседахъ. Не было возможности, 
если бы мы захотели, описать подробно все поездки о. 1оан- 
но по его BcepocciitcKOMy приходу, описать все те  умилитель
ный потрясающая сцены, как in происходили при этомъ.

Ежегодно о. 1оаннъ посещалъ родной уголокъ, место пер
выхъ откровешй Божьихъ. Это было и паломничество на могилу 
отца (мать о. 1оанна погребена въ Кронштадте), и свидаше съ 
родственниками, и краткое отдохновеше на месте первыхъ дет- 
скихъ впечатленш. Родственники о. 1оанна — сестры и племянни
ки — вели обычную жизнь сельчанъ, одеваясь по-крестьянски. 
Если о. 1оаннъ со всеми держался просто, то здесь эта просто
та превращалась какъ бы въ чисто родственное отношеше къ 
сурянамъ, которые считали о. 1оанна «своимъ» и относились къ 
нему съ наивнымъ простодупиемъ. Они вводили его въ интересы 
своихъ житейскихъ мелочей, призывали его на разборъ своихъ 
семейныхъ д е л ъ ,— и онъ осматривалъ ихъ хозяйства, сделанныя 
покупки, давалъ советы по укладу жизни.

Когда-то Сура была беднымъ селешемъ. Но благодаря заботамъ 
и помощи о. 1оанна она обстроилась и стала походить на ма- 
ленькш уездный городокъ. Рядомъ съ прежней убогой церковью 
во имя святого Николая Чудотворца выстроенъ новый величе
ственный храмъ во имя того же святителя, высится красивое 
здаше школы, создана женская обитель, возникъ скитъ, выстроены 
монастырсше заводы. Если постройки украсили Суру съ внешней 
стороны, то женская обитель явилась духовнымъ украшешемъ, 
светидьникомъ въ глухомъ краю. О. 1оаннъ любилъ свой &еверяьш 
монастырь и утешался чистою жизнью инокинь, образцовымъ по- 
рядкомъ обители. Насельницы ея собрались на добровольные под- 
вши со всехъ концовъ Poccin — и между прочимъ изъ Кронштад
та и Петергофа. Высоко настроенный, оне несли ревниво все по-
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Похороны о. 1оанна.
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сдушашя. О. 1оанну было отрадно отдохнуть несколько дней 
среди сестеръ обители, нашедшихъ счастае въ самоотверженномъ 
служенш Богу. А для нихъ пргЬздъ о. Ioaiura являлся настоя- 
щимъ праздникомъ.

Вернувшись въ Кронштадта, о. 1оа.ннъ принимался за свою 
обычную службу, встр1'»чалъ приходившихъ богомольцевъ, стре
мившихся къ нему на общую исповедь, для молитвы вместе съ 
нимъ, для душевнаго облегчешя и телеснаго исцелешя по его 
молитвамъ. Общая исповедь представляла изъ себя потрясающую 
картину. Когда о. 1оаннъ обращался къ народу передъ исповедью, 
его слова прожигали сердце. О. 1оаннъ не былъ ораторомъ, но 
его речь обладала могучей силой, потому что каждое его по- 
учеше было не что иное, какъ откровеше его пламеннаго серд
ца и его верованш. Онъ близко подходилъ къ тому, что аио- 
столъ Павелъ въ проповеди называетъ явлешемъ духа и силы. 
И когда о. 1оаннъ обращался къ кающимся, въ его словахъ 
сльипались скорбь, любовь и радость о томъ, что вотъ они—тати, 
развратники, пьяницы, чревоугодники—пришли въ духовную лечеб
ницу, чтобы врачевать нокаяшемъ свою душу, омыть слезами гре
хи, соединиться со Христомъ въ таинстве причащешя. Когда 
начиналась общая исповедь, въ соборе поднимались стояъ и 
плачъ. Забывая ложный стыдъ, люди исповедывали свои грехи. 
Нельзя выразить словами того, что переживалось сердцами въ 
это время. Я только скажу, что я никогда въ жизни 
не молился такъ, какъ здесь и никогда такъ не ка
ялся, какъ на этой общей исповеди. Я не приготовился 
къ ней, не гове.ть, какъ это обычно принято, но я раскрылъ 
свою душу передъ Богомъ, какъ не могъ никогда ранее ни на 
одной исповеди, къ которой готовился недЬльнымъ говЪшемъ. 
Все земное ушло прочь. Пропало всякое стеснеше, исчезъ вся- 
Kiii страхъ и чувствовалась только потребность высказать все 
то, что тяготило душу, чемъ она болела. Ощущалось прйсут- 
CTBie какой-то высшей благодатной силы, и когда о. 1оаннъ сталъ 
читать разрЪшеше отъ греховъ, и все опустились па колени, 
я, если такъ можно выразиться, иотерялъ сознаше, где я на
хожусь. Я, словно, былъ куда-то восхишенъ и не о. 1оаянъ, 
а какъ бы кто-то иной, и не здесь на земле давалъ мне раз
решена. Я пр1ехалъ съ удрученной душою и съ омраченнымъ 
сердцемъ и вотъ после исповеди и причастя я воскресъ и воз
родился. Я какъ бы сбросилъ камень съ души, который тяготилъ 
меня годы. Я пришелъ съ больной душою и получилъ исцелеше. 
Не только я одинъ, а мнопе исцеленными возвращались изъ 
Кронштадта домой. Они делились своими впечатлешями на ро
дине, и ихъ разсказы привлекали новыя народныя волны въ Крон
штадта.

Интересно описаше этой исповеди находимъ у г-жи Догано
вичъ. Она пишетъ:

«Въ полусвете еле начинавшагося погожаго утра вышли мы
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на улицу, по которой тянулись къ собору богомольцы, а самый 
храмъ уже окружала густая толпа народа.

Вскоре въ воздухе раздался первый ударъ колокола. Звукъ 
его мягко разлился по воздуху. Народъ сталъ креститься.

Когда отворились двери храма, толпа хлынула внутрь неудер
жимою волною. Мы были подхвачены течешемъ, и я вскоре очу
тилась у решетки солеи, разъединившись съ моими спутниками.

Колоколъ продолжалъ гудеть, а народу въ храме прибывало 
все больше и больше, хотя въ немъ уже было такъ тесно, 
что негде было упасть яблоку. Я не безъ страха озиралась 
по сторонамъ.

Вдругъ явился сторожъ отъ о. 1оанна, который далъ раз- 
реш ете провести меня на солею. Сторожъ хотЬлъ провести меня 
одну, но не тутъ то было: народъ ухватилъ его и меня за руки, 
за платье, и мы толпой двинулись къ боковымъ дверцамъ.

Вскоре вышелъ о. 1оаннъ и сталъ читать канонъ. Чтеше 
его производило сильное впечатлеше, слова канона получали 
какъ бы особенно глубокш смыслъ и значеше.

Несмотря на многолюдство, въ храме водворилась полная 
тишина, все внимательно слушали чтеше и проникались имъ. 
Въ устахъ о. 1оанна . каждое слово получало особый весъ, не
сло новое откровеше.

Заутреня шла долго. Но усталости не замечалось. Своимъ 
оживлешемъ, своей одухотворенностью о. 1оаннъ поддерживалъ 
настроеше многотысячной толпы. Все взоры были устремлены 
на него, и онъ владелъ душою каждаго.

Меня н на солее тесно прижали къ решетке. Рядомъ со 
мною стояла нарядная купчиха съ дочкой, обе во всемъ бе.томь, 
а возле образа почти всю службу лежала, распростершись ницъ, 
изможденная молодая женщина въ черномъ платьё и бе.томъ 
платочке на голове.

Но перехожу къ самой исповеди. О. 1оаннъ вышелъ къ на
роду, и слова его обращешя къ богомольцамъ зазвучали необык
новенной силой и властью.

— Покайтесь Богу во всемъ, — говорилъ онъ: — хоть сами 
то предъ собою не солгите, оправдывая свои грехи!..

Дрожь пробежала по телу отъ этого вещаго голоса, проре- 
завшаго смрадную греховную атмосферу на подоб1е Божьяго 
грома.

Раздались всхлипывашя въ толпе, глаза всехъ увлажнились 
слезами.

— Кайтесь все блудники и блудницы!., гремелъ голосъ о. 
Гоанна.

— Я — окаянная блудница! —  услышала я вблизи себя.
Изъ глазъ молодой простолюдинки лились обильныя слезы,

которыхъ она не вытирала.
Седобородые мужики всхлипывали какъ дети.



—  2 6  —

B et или шептали что-то про себя, или говорили вполголо
са, забывъ объ окружавшихъ.

— Покайтесь, душегубы и убшцы вольные и невольные!—- 
нрозвен'Ьлъ на высокой ноте голосъ о. 1оанна.

Эти слова обрушились какъ могучш ударъ, больно хлестнувъ 
всехъ по сердцу. Что тутъ произошло въ храме—трудно пере
дать. Изъ всехъ грудей исторгнулся вопль, словно каждый чув- 
ствовалъ себя убшцей. Немолчный ропотъ людскихъ голосовъ 
наполнил!» храмъ, словно прибой морскихъ волнъ, на которыхъ, 
какъ белые гребешки, взлетали отдельные выкрики каявшихся.

— Я — убшца, окаянная! — какъ-то взвизгнула пожилая жен
щина, стоявшая близъ решетки солеи.

Плакали решительно все. Покаяшя столь искренняго, столь 
совершеннаго мне никогда не доводилось ни испытывать самой, 
ни видеть вокругъ себя. Чувствовалось, что не только глаза, 
но само сердце исходить слезами, омывается ими... Забыто бы
ло все на светЬ. Mipb словно пересталъ существовать, все со
средоточилось на одномъ времени, — пребыванш въ храме. Толь
ко тутъ ясно понимались слова: храмъ — есть небо на земле. 
Кто испыталъ таюя ощущешя, тогь словно былъ уже на небе... 
Оттого и не чувствовалось усталости, хотя обедня отошла позд
но, а причащеше окончилось лишь во второмъ часу... Передъ 
о. 1оашюмъ поставили на постамента большую чашу и такихъ 
чапгь пода,чи ему пять, несмотря на то, что одновременно съ 
нимъ, въ боковыхъ приделахъ, причащали народъ два другихъ 
священника. Но все. видимо стремились причаститься изъ рукъ 
о. 1оанна.

Краткое пребываше въ Кронштадте оставило во мне неиз
гладимое впечатлите на всю жизнь».

Число почитателей о. 1оанна было неисчислимо. Правильнее 
сказать, что уже исключешями являлись его недоброжелатели, 
его хулители. Но, конечно, между ними не было ни одного изъ 
техъ, которые некогда, какъ ученики Кронштадтской гнмназш, 
составили юную паству о. 1оанна. Они лучше всехъ знали 
его, ценили его любовь и только любовь могли усиливать въ дру
гихъ разсказами о своемъ бывшемъ наставнике. Если о. 1оанаъ 
былъ исключительнымъ священнпкомъ, то онъ былъ и не обык- 
повеннымъ законоучителемъ. Онъ смотрелъ на законоучитель- 
ство, какъ на великую миссш: претвореше эгоистнческихъ душъ 
въ души любяпця и скорбянця. Онъ поставилъ своей задачею 
не столько преподаваше, сколько восшггаше, ибо важно не ко
личество знашй, а прочность усвоеннаго. Для этого одно сред
ство : ассимилировать знаше съ душою, слить его со всемъ ея 
ирежнимъ духовнымъ содержатемъ такъ, чтобы знаше раство
рилось, вошло какъ новый постоянный элементь духа, — препо
давать только то, что можетъ быть усвоено, переработано ду
шой, умомъ, сердцемъ, а не одной памятью. Онъ больше бесе-



Церковь, гд-Ь похороненъ о. 1оаннъ Кронштадтсшй.
(Гробница его справа).

1оанновш й женскШ монастырь.
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довалъ, чемъ спрашивать; баллы и уроки были на заднемъ пла
не. Онъ говорилъ своей юной пастве о томъ, чемъ ж и л ъ  
самъ. И эта паства видела, что онъ излагает, не cyxie факты, 
а передаетъ завещаше Бога. И лицо и голосъ— все показыва
ло, какъ пламенно горитъ сердце самого наставника, какъ свя
ты ему Божьи заветы. Слушая его, ученики именно «слагали 
слова въ сердце своемъ». Дети способны не только къ шало'стямъ, 
но нередко и къ неблаговидным!) поступкамъ относительно сво
ихъ учителей, къ дерзкнмъ насмгъитамъ надъ ними. Въ ма- 
нерЬ держаться у о. Ioanna — говорить одинъ изъ его бывшихъ 
учениковъ — было немало страннаго, что, казалось, должно бы
ло действовать на воображеше школьниковъ. Р'Ьзкш порыви
стая движет я, нервный срывающейся голосъ, неожиданно по
вышающейся и понижающейся въ перюды внезапной задумчиво
сти — все это могло будить въ детяхъ насмешливость и вы
звать попытку къ иередразшшаныо. Но настолько сильно бы
ло в.йяше о. Ioanna на детей, что никому 'не приходило въ 
голову даже улыбнуться по адресу наставника. Было что-то 
такое въ личности законоучителя, что вызывало невольное ува- 
жеше къ нему. Очевидно дети ч у в с т в о в а л и  его духовную 
красоту, а его искренняя любовь къ нимъ вызывала ответную 
любовь. Душа ребенка чутка, она угадываетъ малейшую фальшь. 
Здесь фальши не было места. Детей особенно сближало съ 
о. 1оаниомъ удивительное качество его души — приходить самому7 
въ состояше нервнаго волнешя, какъ только онъ виделъ, что 
кто-либо изъ учениковъ удрученъ и разстроенъ. Онъ безпокой- 
но поглядывалъ съ кафедры на сосредоточенную фигуру маль
чика, и вдругъ, не выдержавъ, порывистой походкой направлял
ся къ тому, кто заставилъ тревожиться его сердце. Онъ разспра- 
шивалъ мальчика своимъ обьгчнымъ, немного резкимъ голосомъ, 
и черезъ несколько минуть настроеше того уже менялось, на 
юномъ личике появлялась улыбка, а въ сердце наступало успо- 
KoeH ie. Успокаивался и о. 1оаннъ и иродолжалъ занят1я. Неспо
собных!. у о. Ioanna не было. Были менее способные, 
но не было такихъ, которымъ оказываюсь недоступным!, 
рассказываемое наставникомъ -отцомъ. Его слово доходило до 
всехъ сердецъ. Онъ читалъ въ классе жит!я святыхъ и такъ 
увлекалъ свою «паству» ихъ подвигами, что дети съ затаенным!, 
дыхашемъ слушали чтете и паперерывъ просили почитать кни
жек!. домой. О. 1оаннъ умелъ развить такую любовь къ мо
литве, что детей не нужно было посылать къ церковнымъ служ- 
бамъ; они сами рвались въ храмъ.

О. 1оаннъ являлся покровителем!, и заступникомъ испорчен
ных!) учениковъ. Онъ бралъ къ себе приговоренныхъ къ исклю- 
чешю, няньчился съ ними и после «отцовскаго» ухода возвра
щал!. ихъ гимназш неузнаваемыми. Такихъ «выхоженныхъ» у не
го было немало. Большое значеше придавал!. о. 1оаннъ испо
веди ; она помогала ему въ деле воспитания душъ и це.тешя
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ихъ. Онъ не ислов’Ьдывалъ съ тон быстротой, которая часто 
исповедь превращаетъ въ прб’форму. H a  исповёди онъ беседо- 
валъ съ детьми, и въ эти минуты высшаго подъема души про
исходило нередко полное возрождеше ея. О. 1оаннъ сроднялся 
съ учениками, а они съ нимъ, и возникала та святая связь, 
которая не прерывалась и за порогомъ гимназш. Понятна те
перь та скорбь, съ какою прощались гимназисты съ о. 1оашюмъ, 
когда онъ долженъ былъ покинуть законоучнтелъство, мешав
шее ему служить всей Poccin. Плакали дети, плакали и роди
тели, занесш1е въ свой прощальный адресъ сл’Ьдукшия знамена- 
тельныя слова: «Не сухую схоластику преподавалъ ты папшмъ 
детямъ, не мертвую формулу излагалъ имъ,—на воспршмчивыхъ 
душахъ ты сЬялъ семена вечнаго и животворящаго глагола Божь- 
яго. Да будетъ наша, отцовъ и матерей, благодарность, какъ 
мирная молитва къ Богу за тебя, да изольетъ Онъ на тебя 
отъ святого Своего престола столько же духовной радости, 
сколько ты по далъ утешешя намъ и детямъ нашимъ».

Оставивъ гимназш и прервавъ постоянное отношеше съ дет
ским!. м1ркомъ, о. 1оапнъ не разлучился съ детьми сердцемъ. 
Онъ всегда и везде выказывалъ детямъ особую, можно ска
зать, исключительную любовь. «Дети — это цветы нашей жизни», 
говорилъ онъ, и даскалъ детей съ такой нежностью, на какую 
способна не всякая мать. Его улыбка делалась еще добрёе, 
взглядъ благостнее, когда онъ былъ среди детей. Приезжая въ 
какой-нибудь городъ, онъ сп'Ьшнлъ прежде всего въ школы, въ 
npifOTbi. «Ведите меня къ детямъ»,— говорнлъ онъ, оживляясь. 
Онъ гладилъ детей по голове, нёкоторыхъ целовалъ, прижи- 
малъ къ себе. Детское горе, детская боль вызывали въ немъ 
особенную участливость. Въ одной детской больнице ему указали 
девочку, у которой былъ вскрыть обширный гнонникъ вблизи 
уха. Она очень страдала. Все лицо о. 1оанна вдругъ озарилось 
огнемъ сидьнаго чувства. Онъ быстро подошелъ къ больной, ири- 
никъ къ кровати и, стоя на колФ,няхъ, припалъ къ лицу стра
далицы, осыпая ее ласками и поцелуями. Врачъ, бывипй при 
этомъ, замечаетъ: «можно было вспомнить слова ласки, но нельзя 
передать тонъ, оттенки голоса и все переливы несравнен
ной мелодш чувствъ, которые вылились изъ души любвеобиль- 
наго пастыря». Такая любовь не могла не вызывать ответной 
любви, и дети льнули къ о. Тоанну.
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Ш.

ознакомившись въ общнхъ чертахъ съ жизнью и 
деятельностью о. 1оанна, остановимся на вы
дающихся случаяхъ плодотворности его дерзно
венной молитвы за недужныхъ, на отдельныхъ 
случаяхъ материальной и духовной помощи ну
ждающимся и скорбящимъ. Эта, если такъ мож
но выразиться, фактическая иллюстращя еще пол
нее раскроетъ передъ нами духовный обликъ 

всероссшскаго iepen, еще ярче подчеркнетъ его пламенную веру, 
горячую любовь, его милосердие, нестяжательность, дивную про
зорливость, удивительную простоту и высокую молитвенную на
строенность. Къ фактамъ, сообщаемымъ различными лицами, я 
присоединю те, свидетелемъ которыхъ мне самому привелось 
быть, и, наконецъ, случаи изъ собственной моей жизни, такъ 
какъ я самъ обязанъ почившему пастырю духовнымъ обновле- 
шемъ и по молитве его тЬлеснычъ исцёлешемъ.

Начнемъ съ описания исцелешя, происшедшаго въ Борович. 
уезде, въ селе Кончанскомъ, куда о. 1оаннъ п pi t  хал ъ на осви
щ ете новой церкви.

После освящетя, во время завтрака, вдругъ явилась груп
па изъ трехъ дюжихъ мужиковъ и коренастой женщины, которые 
на рукахъ несли какой-то комъ неопределенной формы.

— Одержимая?—нервно, довольно тихо спросилъ о. 1оаннъ 
т у п  же стоявшаго Сошшскаго и Кочанскаго священника о. Льва 
Матвеева.

— Да, дорогой батюшка, — последовалъ тихш ответь.
Грудь ея была выпячена и изогнута, какъ бы колесомъ, а

лицо,—нельзя передать выражешя этого искаженнаго лица и за- 
стывшаго ужаса, которымъ отъ него веяло.

Тихш голосъ пастыря вдругъ сталъ крикливо-резкимъ и гром- 
кнмъ.

— Оставьте ее !— повелительно сказалъ онъ. — Пусть стоитъ 
сама!

На заявлеше принесшихъ больную, что сама она во время 
такихъ припадковъ стоять не можетъ, о. 1оаннъ еще нетерпе
ливее, еще рёзче и настоятельнее возразилъ:

— Я говорю вамъ, я приказываю, оставьте ее!
Спутники отошли.
Больная шаталась на ногахъ, повидимому, не имея точки опо

ры въ своемъ rfuie.
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— Гляди на меня!
Мало-по малу глаза больной проясняются, взоръ делается осмы

сленными Ея взглядъ уже фиксирует!) предметъ.
— Перекрестись! — новый повелительный окликъ.
— Не мм... мм...—былъ ответь.
Съ необыкновеннымъ нервнымъ нодъемомъ, съ горящими гла

зами, о. 1оаннъ, вплотную подходя къ больной, говорить:
— Выйди! Имекемъ Господа, выйди!
Тутъ произошло нечто такое, отчего у всЪхъ у насъ морозъ 

пробёжалъ по коже.
Не челов+>ческш крикъ, а какой-то звериный ревъ раздался 

изъ yen, больной.
— Перекрестись!
Одно—два неув’еренныхъ движет я рукою, и больная кладгтъ 

на себя твердый, правильный крестъ. Беззвучно опускается ея 
голова на плечо пастыря. Тихгя рыдатя оглашаютъ комнату.

Непередаваемое нервное потрясете охватываетъ почти всехъ 
присутствующихъ. Общее сознан1е,—что они очевидцы-свидете
ли чего-то непостижимаго, какой-то мощи, совершенно неведомой 
положительному человеческому знатю.

Больная вместе съ о. 1оанномъ удаляется въ уголъ ком
наты для исповеди. Она длится очень недолго.

И вновь раздается тихШ, ослабевпйй голосъ пастыря, читаю
щего разрешительную молитву.

— Ты совершенно здорова. II Господь 5лагословитъ тебя 
детьми.

Крестьянка Авдотья Румянцева принадлежитъ къ Сопинской 
волости; вышедшая замужъ за десять летъ до счастливой для нея 
встречи съ о. 1оанномъ, всегда была ненормальная.

Во время прнпадковъ ея пятки соедшшлись съ затылкомъ. 
Вся фигура изображала какъ бы кольцо.

Исповедовать ее иногда еще удавалось. А причащать—нико
гда за все десять летъ.

Изогнутая въ кольцо, больная каталась по полу, не но обо
чине кольца, а поперекъ его,—съ прыжками.

Румянцева ходила часто голая. Мужъ не могъ съ ней жить. 
Детей у нихъ не было.

После описаннаго случая въ училпщномъ доме, Авдотья Ру
мянцева стала совершенно нормальной.

Она исповедывалась, долго готовилась къ причастно. Пер
вый разъ после десяти летъ благоговейно причастилась, стала 
хорошею хозяйкою, отличною прихожанкою.

Оправдалось предсказание и о ребенке.

Интересными восшшшашями делится г-жа Баринова-Светова.
— Я переехала,—разсказываетъ она,— изъ большой кварти

ры въ квартиру изъ 5-ти комнатъ, но, но некоторой случайно-
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ста, обстановка квартиры осталась такая же богатая, какою была 
и раньше. А между гЬм'ь я съ детьми находилась более, ч'Ьмъ въ 
стесненномъ положенш: часто я не знала, будетъ ли у насъ 
самый простой об'Ьдъ, уже не говоря о другихъ предметахъ, 
леобходимыхъ для жизни. Въ это-то самое время я попросила 
о. 1оанна прг!;хать къ намъ. Послала я къ нему письмо въ авгу
сте, но прошло четыре мФ.сяца, а онъ не ехалъ. Я подумала, что 
онъ или забылъ, или не хочегь npitxaxb, и очень объ этомъ! 
грустила.

Но вотъ однажды, поздно вечеромъ, я предалась горькимъ 
размышлешямъ, ясно видя, что на Рождество Христово у меня 
не только не будетъ роскошной елки, какъ прежде, но даже не 
хватиот. средствъ на самые необходимые расходы. Вдругъ я услы
хала pfoiciii звоновъ, и едва успела открыть дверь, какъ на по
роге появился священникъ, въ которомъ я, судя по портрету, 
сразу признала о. Ioanna.

Я такъ растерялась on. радости, что пе могла вымолвить 
ни одного слова. Я только горько разрыдалась, какъ разрыда
лась бы при встрече съ родной матерыо, которой я хотела 
бы нов'!;дать все накопившееся на сердце горе.

О. 1оаннъ положилъ мнЬ на голову обе руки и сказаль:
— Полно, полно, успокойся, ишь какъ ты настрадалась, бЪд- 

ная моя. Но это ничего, все пройдетъ и все поправптся!
И онъ своей скорой походкой, ведя меня за руку, пошелъ 

въ комнату, где спали мои дети и где передъ ыотомъ горела 
лампада.

Старшш дети, услыхавъ шумъ, вскочили и, наскоро одев
шись, подошли къ батюшке; а меньшую девочку о. 1оаннъ самъ 
взялъ изъ кроватки, и поднеся ее къ кюту, сказалъ мне:

— Не плачь, мать, у тебя Божья девочка.
Зат1;иъ онъ сталъ молиться особенной, «его молитвой», после 

чего обошелъ все комнаты и даже посмотрелъ дв'е редшя кар
тины, которая была случайно у меня. Я же въ это время изъ 
далеко спрятанной коробочки достала деньги, чтобы отдать ему. 
Эти деньги я отложила еще въ августе, продавъ что-то изъ 
моихъ вещей, предназначивъ ихъ для о. 1оанна, и решила шг 
на что иное не тратить ихъ.

Не успела я войти съ деньгами, какъ батюшка сталъ про
щаться, озираясь по сторонамъ, какъ бы недоумевая, по
чему при такой обстановке здесь нуждаются? (Объ этомъ 
я охотомъ уже сообразила). Тогда я поняла только одно: скажи 
мне .этотъ, по виду, самый заурядный священникъ, даже и не 
красноречивый,—скажи ,онъ мне: «Брось все и иди за мной»—я 
бы все бросила и безъ разсуждешя пошла "бы за нимъ.

Уходя, .батюшка опять положилъ обе руки на мою голову, 
сказавъ: ^

— Не печалься: все горькое пройдетъ и все иойдетъ хорошо!
Когда я ему протянула мою лепту, со словами: «Это для ва-
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шихъ бедныхъ, батюшка!», онъ взялъ деньги, иоложилъ ихъ 
обратно въ мою руку и, крепко иритиснувъ мои па.тьцы къ ла
дони, ответить:

— H trb , родная, не надо, всякш имЬетъ своихъ бедныхъ. 
У моихъ есть пока, а это ты побереги у .себя для своихъ.

Благословивъ меня и положивъ мой адресъ въ боковой кар- 
манъ, онъ ушелъ.

На другой день, рано утромъ, мне приносить посыльный пись
мо. Открываю его и глазамъ своимъ не верю! Одна барыня пи- 
шетъ мне: «Я давно была вамъ должна, и мне стыдно было, что 
я такъ долго не возвращала вамъ мой долгъ. Но теперь я по
лучила. наследство и считаю своимъ долгомъ съ благодарностью 
вернуть вамъ ваши триста рублей». Это была первая радость 
после горькой перемены въ моей жизии. Затемъ пошло еще 
лучше: мужъ получилъ хорошую работу, вернулся опять, и мы 
зажили если не богато, то сносно.

Такъ прошло несколько летъ. А затемъ опять на меня обру
шилась такая беда, что я буквально была близка къ потери 
разсудка. Помню, что я сжала руками голову и, бегая, какъ 
помешанная, изъ угла въ уголъ, громко кричала: «Господи, по
щади! Я не вынесу этого горя!.. Я чувствую, что сойду съ ума! 
да я уже, кажется, и сошла». Я впала въ страшную истерику... 
Испуганныя дети жались ко мне, не умея, какъ помочь мне, 
и не зная, собственно, отчего я такъ страдала. Прислуга въ 
это время подала, мне письмо, присланное по почте.

Я открыла письмо. Въ немъ было следующее:
«Молюсь о васъ... будетъ вамъ по вере вашей. Iepeii 1оаннъ 

Серпевъ».
Я обомлела отъ уднвлешя. Какъ могъ знать батюшка о мо- 

емъ горе, о которомъ я и сама до сей минуты ничего не знала 
и никогда даже не предполагала.

Прочнтавъ это дивное письмо, я съ детьми бросилась на 
колени передъ образомъ и стала молиться. Молитва и, главное, 
это п и с ь м о  меня подкрепили и дали мне веру въ милосерд!е 
Творца. Прошло два-три томительныхъ дня, и горе мое улеглось, 
а грозовая туча пронеслась мимо.

Прошло после этого два года. Мои стариие мальчики сдавали 
экзамеиъ, переходя уже въ выпускной классъ. Все было хорошо. 
Вдругъ съ одного изъ экзаменовъ приносятъ на рукахъ моего 
старшаго сына и говорятъ, что ему сделалось дурно во время 
экзамена.

“Бедный больной кричитъ на весь домъ отъ невыносимой го
ловной боли, а по временамъ впадаетъ въ безпамятстъо. Врачи 
ему не помогли. Болезнь длилась ровно два года. Светила ме
дицины объявили, что больной неизлечимт> и долженъ быть или 
иарализованъ весь, или окончить жизнь сумасшедшимъ.

Тогда я решила просить опять о. 1оанна. Онъ npiexa.ib, 
помолился у насъ, подошелъ къ больному моему сыну, взялъ
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его голову, прижалъ къ своей груди, такъ подержалъ ее ми
нуты две, потомъ поц'Ьловалъ его, сказавъ: «Будь здоровъ, от- 
рокъ Николай!» Благословилъ его, всехъ насъ, и у ехалъ, при- 
казавъ памъ молиться и не горевать. На другой день больной 
всталъ, и живъ до сихъ поръ.

Три года тому назадъ я, пятидесятилетняя старуха, заболела 
сильнымъ дифтеритомъ, после котораго у меня парализовалось 
горло. Доктора, меня лечивипе, объявили мне, что это пара
личное состоян!е будетъ длиться около года. Я послала теле
грамму о. 1оанну, объяснивъ ему мою болезнь, и просила молитвъ. 
На другой день вдругъ почувствовала, что могу хорошо глотать, 
и съ того дня стала есть, какъ ела и раньше.

Г-жа Хохрякова иередаетъ фактъ, котораго была свидетель
ницей.

У одного писателя - педагога сынъ болелъ много летъ. Онъ 
все худЬлъ, слабелъ, и, наконецъ, не могь уже ходить. Ноги 
начали утончаться и сохнуть. Семья была верующая. Какъ-то 
самъ мальчикъ обратился къ родителямъ съ просьбой пригла
сить о. 1оанна. Отецъ немедленно исполнилъ желаше сына. Ко
гда о. 1оаннъ щлехалъ, педашгъ былъ занятъ въ кабинете. О. 
1оаннъ прошелъ прямо въ спальню больного. Мальчикъ припод
нялся съ кровати. О. 1оаннъ обнялъ его и ласково промолвилъ:

— Что у тебя, милый мой?..
— Ножки сохнутъ, не могу ходить. Помолитесь! Пусть Богъ 

исцелить меня.
— Ты веришь, и исцелить тебя Богъ...
О. 1оаннъ протянулъ руки и сказалъ:
— Встань, милый мой!
— Я не могу!
— А ты встань!
О. 1оаннъ помогъ мальчику подняться и сойти съ кровати.
— Иди же!
— Я н е  могу
Но все же больной сделать шага два, поддерживаемый о. 1о- 

анномъ.
— Иди, иди!
О. 1оаннъ отпяль руки, и мальчикъ, шатаясь, дрожа, мед

ленно, боясь упасть, пошелъ далее... 0 . Гоаннъ слёдовалъ за 
нимъ.

И вотъ они... вошли въ кабинетъ отца больного. Изумленно 
п радости отца не было предела. Онъ обнялъ сына и запла
кал ъ.

Съ этого дня мальчикъ началъ ходить, и скоро совсемъ по
правился.
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Г. Животовекш, сопутствовавшш о. 1оанну, въ одну изъ по- 
■Ьздокъ на Северъ, разсказываетъ с .i t  д. замечательное исцеле- 
Hie монахини:

«Я видгЬлъ монахиню,—говорить онъ,—которую провели въ 
комнату о. 1оанна, когда онъ, наконецъ, n p itx a jb  изъ церкви.

Она висела на рукахъ поддерживавшихъ ее сестеръ, еле пе
редвигая ногами, измученная, безсильная, съ ввалившимися по
тухшими глазами, съ желтымъ, какъ воскъ, лицомъ.

Казалось, она не дойдетъ до конца комнаты и тутъ же умретъ.
Но вотъ ее ввели въ комнату о. 1оанна и тотчасъ же закрыли 

за ней дверь.
Батюшка приступилъ къ святой исповеди.
Спустя некоторое время дверь распахнулась и въ ней по

казалась уже причастившаяся монахиня.
Ее попрежнему поддерживали подъ руки, но она шла уже 

гораздо бодрее, съ видимымъ духовнымъ подъемомъ.
Вечеромъ того же дня, когда о. 1оалнъ, сдЬлавъ визиты гу

бернатору и еще н'Ьсколькилъ лицамъ, опять заехалъ въ по
дворье и вместе съ другими селъ за общш чайный столъ, я, 
обернувшись назадъ, къ великому своему удивленно увидЬлъ боль
ную монахиню, сидящею безъ всякой посторонне'й помощи на. 
стуле сзади о. 1оанна.

Даже румянецъ заигралъ на ея щекахъ.
Она весело смотрела на окружающихъ и съ жадностью при

слушивалась къ каждому слову, сказанному батюшкою.
Я указалъ на нее о. 1оанну.
Онъ быстро обернулся, кивпулъ ей головою и проговорилъ:
— Слава Богу, слава Богу, никто, какъ Богъ.
На третш день нашего пребывашя въ Архангельске я  еще 

больше былъ пораженъ, увидя ту же монахиню совершенно здо
ровою и цветущею, явившуюся къ обедне въ огромный, пере
полненный молящимися, С вя то - Т р о и цкш соборъ, где служилъ 
о. 1оаннъ.

Она стояла среди толпы безъ всякой посторонней помощи и 
горячо молилась». • __________

Во время пребывашя въ Устюге, Вологодской губ., о. 1оаннъ 
служилъ обедню въ со бор t  св. Прокошя Праведнаго.

Когда о. 1оалнъ собирался возвратиться на пароходъ, кь нему 
обратились съ просьбою посетить одного больного юношу, ко
торый былъ ушибленъ лошадью и теперь лежалъ дома, не имЪя 
возможности двигаться.

По словамъ просшшихъ его навестить, доктора отказались 
его лечить, такъ какъ у больного образовалось нечто въ роде 
гангрены.

Когда щйехалъ къ больному о. 1оаннъ, онъ сказалъ ему:
— Если можешь съ верою помолиться, то молись и надейся, и 

Господь услышитъ тебя и поможетъ.
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— Верю, батюшка, всЬмъ сердцемъ верю, помолитесь обо 
мне, — ответилъ ему юноша.

О. 1оаннъ началъ молиться. Когда после ок.олча.шя молитвы 
о. 1оаннъ, простившись съ семьею, направился къ выходу, боль
ной самъ поднялся со своего места, отбросилъ костыли въ сто
рону, и, пошатываясь, пошелъ провожать къ выходу о. Иоанна.

— Смотри, мама, — проговорнлъ онъ, — я безъ костылей уже 
могу держаться.

Отъ постороннихъ еообщешй перейду къ личнымъ воспомина- 
шямъ и начну съ описашя того, какъ исцелилъ о. 1оаинъ меня, 
въ 1886 г. Я былъ тяжело боленъ. Врачи, лечивнне меня, объ
явили моимъ близкимъ, что я или совсемъ не буду ходить, или 
буду ходить съ костылемъ. На скорое улучшеше здоровья они 
решительно не давали никакой надежды. Тогда-то, одно изъ близ- 
кихъ мне лицъ обратилось съ письмомъ къ о. 1оаниу, прося 
его посетить больного. Кронштадтскш пастырь явился черезъ 
несколько дней после посылки письма. Какъ теперь помню, это 
было уже подъ вечеръ, я лежалъ и дремалъ. Вдругъ раздался 
сильный звонокъ въ передней. Горничная бросилась отпирать, и 
черезъ несколько минуть мне сообщили, что «это о. 1оаннъ». 
Мною овладело невольное волнеше. Я хотелъ приподняться и 
сесть, но не могъ. Въ комнату вошелъ о. 1оаннъ. «Где боль
ной?»—спросилъ онъ, и, увидевъ меня, сказалъ громче: «А, 
здравствуйте!» и приселъ на край кровати. Добрые, светлые 
глаза ласково глядели на меня. Онъ взялъ меня за руку и ска
залъ: «Не могъ раньше, не было времени. А, что у васъ?» Я 
ответилъ. Онъ спросилъ: «Чемъ вы занимаетесь ?» Я литера- 
торъ. «А, это хорошо,—промолвилъ онъ,—ныне такъ много не- 
вер1я среди мыслящихъ, это хорошо, что вы обратились къ Богу. 
Вотъ и помолимся Ему вместе». Онъ быстро всталъ, прошелъ 
в*ь переднш уголъ, где виселъ образъ, и сталъ молиться вслухъ.

Я не могу передать содержания его молитвъ. Тутъ были и 
те, которыя мы все знаемъ, и друпя, которыми онъ отъ себя 
взывалъ къ Богу... Особенно сильное впечатлеше на всехъ про
извело его громкое восклицаше: «исц'ели раба болящаго Але
ксандра!..» после чего онъ остановился, какъ бы прислушиваясь 
къ чему-то, и повторилъ громче еще: «да, да, Александра!» 
Одна изъ женщинъ, стоявшихъ въ комнате, говорила потомъ: 
«У меня дрожь началась... мне казалось, что онъ... какъ бы 
говорить съ небомъ и слышитъ оттуда вопросы и отвечаетъ на 
нихъ».

Это очень образно сказано, но это же шпечатлеше пережи
вали мнопе.

Меня охватило какое-то неиспытанное до тЬхъ поръ религюз- 
ное настроете. Я не шенталъ молитвъ, не повторялъ словъ за 
6. 1оанномъ; я совсемъ не молился устами. Я, така, сказать, 
весь проникся молитвою, и молился безъ словъ. Даже слово
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«молился» не будетъ подход ящимъ выражешемъ: я скорЬе слу- 
шалъ молитву о. 1оанна, весь трепеща, весь охваченный какой- 
то радостью, чувствомъ, которому я не подыщу опредЁлекнаго 
названхя...

Но вотъ о. Гоаннъ, кончивъ молиться, опять подошелъ ко 
мн% и с-Ьдъ на постель.

— ‘Вотъ мы и помолились, — сказалъ онъ, — и Богъ помо- 
жетъ, поднпметъ васъ!

Онъ произнесъ это темъ же дерзновенно-увереннымъ тономъ, 
какимъ произносилъ недавно: «даждь рабу Твоему Александру 
исцелеше!..»

II за симъ о. 1оаннъ добавилъ:
— Говейте на первой неделе!
— Но сегодня уже пятница... значитъ, одинъ день только 

до поста! а врачи...
О. 1оаннъ властно и съ упрекомъ перебилъ меня:
— Каше врачи? Земные? Вы обратились къ Врачу небесно

му. Онъ и поможетъ... вы встанете!.
Мне сделалось стыдно за свои слова. Я молчалъ.
О. 1оаннъ, благословивъ, окинулъ меня ласковьшъ, греющимъ 

взглядомъ и вьииелъ.
Къ понедельнику первой недели Великаго поста я уже всталъ 

и ходилъ, приведя въ изумлеше врача.
Это была моя первая встреча съ о. 1оаяномъ, котораго я 

снова увидЬлъ въ 1898 году. Между 1886 и  1898 годами, я 
болелъ несколько разъ, и всегда, обращаясь къ о. 1оанну пись
менно, получалъ по его молитвамъ исцелеше. Въ 1893 г., яапр., 
живя въ Колпине, я схватилъ тяжелую и острую форму воспа
лешя. Я сильно страдалъ. Лечеше не помогало. Я обратился къ 
о. 1оанну съ просьбой помолиться, и на другой же день после 
отправки ему письма, я уже поправился. Въ 1895 г. моя жена 
заболела брюшнымъ тифомъ. Мы жили въ Москве. День ото 
дня больной становилось хуже. Однажды врачъ выразился осто
рожно, что «конечно, не следуетъ терять надежды, но онъ все 
же находить нужнымъ предупредить, что у него надежда слаба 
и онъ...» Вместо окоичашя фразы, врачъ только развелъ рука
ми. Я немедленно послалъ телеграмму о. 1оаяну. Я ее послалъ 
утромъ, а ночью виделъ такой сонъ: въ спальню входить 
о. 1оаннъ (и это такъ ясно, словно наяву), подходить къ окну, 
беретъ бутылку съ масломъ, наливаетъ масла въ лампадку, ко
торая еле теплилась передъ иконами. Лампадка вспыхнула и ярко 
загорелась. О. 1оаннъ направился къ дверямъ. Я вскочилъ съ 
постели и проговорилъ: Батюшка, что же вы уходите? «Я сде- 
лалъ то, что надо»,—ответилъ о. 1оаянъ, и скрылся. Я про
снулся. Больная лежала съ открытыми глазами и заявила, что 
ей легче... боли нетъ... Пргехашшй врачъ осмотрелъ больную 
и сказалъ: «Знаете, теперь я васъ могу успокоить... въ ходе 
болезни настало заметное улучшение... въ благополучномъ исхо
де я уверенъ...»
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О. 1оаннъ не только исцелялъ телесные недуги; онъ творилъ 
чудеса и надъ душами и сердцами приходившихъ къ нему. Пи
сатель Савихинъ говорить: «Трудно передать словами ту пе
ремену, какая происходила въ деревенскихъ жителяхъ, побы- 
вавшихь у Кронштадтскаго пастыря. Тамъ, где прежде царили 
ссоры, происходило пьянство, тамъ создавались добрыя отноше- 
ш я: пробуждалась сердечная отзывчивость, уступчивость, миро- 
.aio6ie. Оставались не только въ памяти, но и въ сердцахъ наста- 
влешя о. 1оанна: «Помогайте съ любовью другъ другу, всякому, 
кто нуждается, безъ раз лшпя. У Бога все равны... и н е  н а д о  
с у д и т ь :  кто достоинъ. Помогайте не разсуждая и не осуждая». 
И не только простецы, а и люди интеллигентные часто сильно ме
нялись подъ вл1яшемъ встречъ съ о. 1оанномъ и беседы съ нимъ. 
Мнопе шли къ о. 1оаину озлобленные, яеверуюпце, иногда толь
ко пошатнувпиеся въ вере, опустивннеся нравственно, и онъ 
снималъ съ нихъ бремя скорби, окрылялъ духъ, возвращалъ 
оердцамъ веру, укрёплялъ на борьбу съ порокомъ и помогалъ 
одержать побёду. Помогая матер1алыю, онъ именно исполнялъ 
евангельски! зав егь : часто левая рука не знала, что давала 
правая. Нередко онъ отдавалъ все, что имелъ: какъ ранее 
делился последнимъ двугривеннымъ, такъ потомъ отдавалъ по
следнюю бывшую у него сотню. На Любанскомъ вокзале о. 1о- 
аннъ отдалъ просящему невскрытый конвертъ, полученный имъ 
отъ одной богатой женщины.'Въ пакете было 1200 рублей. Мно- 
rie были уверены, что онъ зналъ количество денегъ и не вскры
вая пакетовъ. Допустимо и это, потому что при матер1алыюй по
мощи онъ проявлялъ часто удивительную прозорливость. Но у 
него вообще было въ обычае раздавать деньги, не смотря: опу
стить руку въ карманъ и даетъ то, что достанетъ. Разъ въ Лю- 
бани въ вагонъ вошли двё девушки и просили помочь на по
гребете бедной женщины, мужъ которой лежалъ въ параличе. 
О. 1оаннъ отдалъ все, что имелъ въ карманахъ, даже серебря
ную мелочь.

— Мало, мало, — сказалъ онъ, не считая, — но больше у меня 
ничего нетъ,—грустно добавилъ онъ.

Но двадцать рублей, которые онъ набралъ у себя, были все- 
таки помощью существенной. Относительно прозорливости сообщу 
два факта. Въ той же Любани, при проезде о. 1оанна, въ вагонъ 
вошла за. благословен)емъ женщина. О. 1оаннъ благословилъ и 
подалъ ей 15 рублей. «Я не нуждаюсь», сказала она. Но о. 1о- 
аннъ настоялъ, чтобы она взяла деньги. Женщина не посмела 
ослушаться, и, придя домой, спрятала деньги на полочке у кю- 
та. И вотъ черезъ несколько лётъ она настолько обеднела, что 
ее не на что было бы похоронить. За несколько минуть до смерти 
она вспомнила о деньгахъ о. 1оанна и сообщила о нихъ окру- 
жающимъ. Когда она умерла, на эти деньги ее похоронили. А 
вотъ другой фактъ. Въ Москве заболёла одна девушка, слу
жившая въ библиотеке. Врачъ определилъ чахотку. Черезъ свою 
знакомую девушка обратилась къ о. Гоанну съ просьбой помочь
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на поездку въ Крымъ. О. 1оаннъ коротко ответилъ: «Не надо». 
Просившая была поражена и невольно возроптала. И что же 
оказалось? Больную какая-то дама увезла къ себе въ им'!;ше 
на северъ, въ сосновые леса, где местный врачъ сказалъ, что 
Крымъ былъ бы гораздо хуже для больной, при возвращено! об
ратно въ Москву: болезнь скорее ухудшилась бы. А здесь вы 
поправитесь, заоючилъ врачъ. И больная, действительно, скоро 
оправилась и окрепла. Она и до сихъ поръ жива и здорова.

Разсказами о томъ, какъ о. 1оаннъ номогалъ матер1ально, 
можно наполнить целую книгу. Разъезжая по городамъ и се
ла мъ, онъ везде щедро овазывалъ помощь, часто суммами неболь
шими, но очень нередко онъ давалъ и по несколько соть. Я 
уже упоминалъ о простоте о. 1оанна, когда онъ въ путешеста- 
яхъ находился среди народа.. Онъ и помогалъ просто, оказывая 
доверае и снисхождеше просителямъ. Одинъ чиновникъ, увлек
шись игрой, истратилъ 500 рублей казенныхъ деиегъ. 'Онъ ки
нулся къ о. 1оаину и въ слезахъ открылся во всемъ передъ 
нимъ. О. 1оаннъ благостно отнесся къ нему и снабдилъ его 
деньгами. Съ этого дня чиновникъ остепенился и сделался очень 
религюзнымъ. Разъ о. 1оаннъ, проезжая, увидкть огни въ на- 
ленькомъ доме: «Что это,—спросилъ онъ?» «Здесь свадьба»,—от
ветили ему. «Бедная?»—осведомился онъ. «Да. Прачка вышла 
замужъ за "фабричнаго рабочаго». О. 1оаниъ зашелъ въ додгь, 
благословилъ новобрачныхъ, принялъ скромное угощен! е и, уез
жая, оставилъ молодымъ на хозяйство 200 рублей. Трудно опи
сать радость тружениковъ, получившихъ такой подарокъ и бла- 
гословеше уважаемаго пастыря.

Некто Животовъ, собралъ массу фактовъ о томъ, какъ о. 1о- 
аннъ исправлялъ людей, опустившихся черезъ пьянство. Вотъ 

'одинъ изъ такихъ разительныхъ фактовъ. Некто П. Е., бывш!й 
зажиточнымъ человекомъ, спился съ кругу и изъ хозяина ма
стерской сделался золоторотцемъ. Искусный серебряникъ, онъ 
временно хорошо зарабатьшалъ, но иропивалъ все добытое ра
ботой. На местахъ онъ удержаться не могъ. Такъ прошло летъ 
пять. П. Е. окончательно опустился. Несколько разъ попадаль 
онъ въ нищенскш комитетъ, въ больницы, и разъ даже его за
подозрили въ краже, хотя до преступлетя оиъ все-таки не до- 
ходилъ. Казалось, П. Е. все потерялъ. Изъ прежнихъ собу- 
тыльниковъ и знакомыхъ никто его не узнавалъ, а шгЬшнш его 
видъ какъ бы говорилъ, что ему не остается ничего другого, 
какъ просить у Бога прекращешя своей страдальческой жизни.

Еще въ хорошая времена своей жизни П. Е. слышалъ объ 
о. 1оанне Кронштадгскомь. Въ одну изъ минуть яевольнаго (за 
отсутсттаемъ «пятачка») отрезвлешя, онъ вспомиилъ о Крон
штадтскомъ пастыре.

— И у меня точно упало что-то внутри, — разсказываетъ 
П. Е . ,— такъ стало весело, радостно на душе. За все время 
моего пьянства у меня не было более щнятнаго душевнаго ощу-
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щешя... Я упалъ на колени, пробовалъ молиться—не могъ; сло
ва. молитвы не шли на память... Я рЪшилъ сейчасъ же итти пЬш- 
комъ въ Орашенбаумъ, оттуда какъ-иибудь въ Кронштадтъ.

'"Сказано, сделано. П. Е. направился къ Балийскому вокза
лу. Было лето. Начинало смеркаться, и П. Е. въ ночь тронулся 
по шпаламъ въ путь. Онъ шелъ бодро. На душе было легко, 
какъ не бывало съ начала трактирнаго сиденья. Все мысли, все 
надежды этого получеловека-, почти потерявшаго «образъ и по- 
доб1е», сосредоточивались на о. 1оанне, котораго онъ никогда 
еще не видалъ и о которомъ никогда прежде не думалъ... Вотъ 
онъ уже въ  Ораниенбауме. Не имея у себя ни гроша денегъ, 
П. Е. хотелъ было вернуться обратно. Но какой-то внутреншй 
голосъ заставилъ его смешаться съ толпой и бежать на пристань...

— О. 1оаннъ, о. 1оаннъ!— сльпналъ онъ кругомъ.
Большого труда стоило II. Е. протискаться въ толпе такъ,

чтобы взглянуть на своего «избавителя», отъ котораго теперь 
зависела вся его будущность.

П. Е. такъ сроднился теперь съ мыслью о своемъ возрождеши 
черезъ о. Ioanna, что потерять эту надежду для него значило бы 
потерять все.

Вотъ онъ увиделъ приближавшагося пастыря, котораго, ка
залось, толпа несла на своихъ плечахъ... Онъ увиделъ это ясное, 
съ выражешемъ великой любви лицо священника, н весь задро- 
жалъ отъ волнешя, объятый какимъ-то благоговейнымъ трепе- 
томъ... О. 1оаннъ въ это время поровнялся съ нимъ... Не помня 
себя отъ избытка чувствъ, охватившихъ его точно морскимъ при- 
ливомъ, и не будучи въ состоянш произнести ни слова, П. Е. 
упалъ на землю подъ ноги о. 1оанна. Рыдашя сдавили грудь не- 
счастнаго пьяницы, въ глазахъ его потемнело.

— Батюшка, — простоналъ П. Е., съ трудомъ догоняя уда
лявшегося о. 1оанна.

О. 1оаннъ остановился и повернулся къ бежавшему мелкими 
шагами оборванцу. Они встретились лицомъ къ лицу... П. Е. 
почувствовалъ на себе взгляды «батюшки». Онъ не могъ вы
держать приливъ чувствъ и упалъ въ ноги, крепко ухватив
шись за рясу о. 1оанна.

— Встань, голубчикъ, — ласково, но твердо, почти повелитель
но сказалъ пастырь,— пойдемъ на пароходъ.

П. Е. вскочилъ, какъ бы отъ действ)я электрическаго тока, 
и, не смея поднять глазъ на священника, пошелъ сзади. На 
пути попадались встречные, подходивцйе подъ благословенье. II. Е. 
казалось, что они какъ-то враждебно на него смотрятъ, точно 
онъ провинился передъ ними.

Вотъ и пароходъ. О. 1оаниъ, не оборачиваясь, прошел.ъ по 
трапу на пароходъ. П. Е .—за нимъ. Скоро по отходё парохода 
съ пристани, матросъ обратился къ нему со словами:

— Пожалуйте въ рубку, васъ батюшка проситъ.
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Батюшка сид!;лъ въ каюте, когда II. Е. вошелъ, едва пере
двигая ноги и низко опустивъ голову.

— Здравствуй, подойди ближе, — сказалъ о. 1оаннъ своимъ 
мягкимъ голосомъ,—какъ зовутъ тебя?

— Петромъ, — прошенталъ П. Е., не смея двинуться съ 
места.

— Ну, подойди, Петръ, сядь вотъ тутъ со мной.
О. 1оаннъ указалъ ему место рядомъ съ собой, и онъ ма

шинально исполнилъ его приказаше, несмотря на то, что си
деть рядомъ съ батюшкой считалъ чуть ли не святотатствомъ.

— Разскажи же мне твое прошлое. Какъ дошелъ ты до этихъ 
лохмотьевъ? Пилъ, верно?

— Пилъ, батюшка, — рыдая повторилъ несчастный.
— Ничего, ты успокойся. Помни, что любящимъ Бога все 

во благо... Если ты потерялъ все, но помнишь и любишь Бога, 
ты еще ничего не потерялъ. Мало хорошаго дойти до этого 
рубища черезъ кабакъ; но кто знаетъ, какими путями ведетъ 
насъ Господь къ Себе. Можетъ быть, иначе ты никогда и не 
вспомнилъ бы о Боге, о славе Его, для которой мы должны 
жить. Всякое дыхаше да хвалить Господа, травка—и та Его 
хвалитъ, а ты человекъ, отецъ семьи, быть можетъ, хозяинъ 
многихъ рабочихъ, ты самъ забылъ Бога и другимъ мешалъ 
Его славить.

Чемъ больше говорилъ батюшка, темъ легче становилось на 
душе П. Е. Сердце его билось съ такою силой, точно хотело 
разорваться. Все существо было переполнено какимъ-то радост- 
нымъ треиетомъ.

— Для человека страшно духовное рубшце, а не тленное. 
Въ лохмотьяхъ можно быть глубоко счастлнвымъ и уготовить 
себе жизнь вечную, а въ нищете духа никакая сокровища земныя 
не да дуть человеку ни счастья, ни спасешя.

Разговоръ продолжался въ томъ же направленш. П. Е. ста
новился съ каждымъ словомъ о. 1оанна воодушевленнее. Рыдашя 
стихли. Превращеше изъ робкаго, приниженнаго, забитаго оборван
ца въ человека съ твердой волею, решимостью и почти восторжен
ностью совершилось такъ быстро, что П. Е. не доставало толь
ко костюма, чтобы сделаться совершенно неузнаваемымъ. Объ 
этомъ превращенш П. Е. до сихъ поръ вспоминаегь, какъ о 
величайшей минуте въ своей жизни. Онъ выросъ въ собствен- 
ныхъ глазахъ. Онъ почувствовалъ въ себе то человеческое до
стоинство, которое онъ обязанъ охранять пуще всего въ жизни, 
ц въ душе своей ощущалъ наплывъ небывалой еще радости. 
Когда пароходъ присталъ къ пристани, II. Е. не прятался уже 
въ темноту и не опускалъ низко голову. Нанротивъ, онъ весь 
выпрямился, слегка откинувъ назадъ голову, и каждое движе
т е  сопровождалось такою уверенностью, точно его кто сейчасъ 
произвелъ въ коммерцш советника или наградилъ болынимъ ор- 
деномъ.
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— Ты найди ce6t ночлегъ где-нибудь, а завтра- приходи къ 
ранней обеднё, въ соборъ. Мы помолимся съ тобою, потомъ ты 
исповедуйся, причастись св. Тайнъ и поезжай обратно въ Пе
тербурга

О. 1оаинъ протянулъ руку II. Е., и онъ почувствовалъ при- 
cyTCTBie бумажекъ.

— Возьми, возьми, тебе пригодится. Тебе надо одеться и при
вести себя въ порядокъ.

П. Е. хотелъ что-то сказать, протестовать, но на пароходъ 
хлынула уже толпа. О. Тоалнъ въ одну минуту оказался окру- 
женнымъ, и П. Е. не могъ более до него добраться.

П. Е. нашелъ въ руке 94 руб. Такой суммы онъ не имелъ 
уже несколько л'етъ, но деньги нисколько не радовали его, и 
онъ совершенно равнодушно суяулъ ихъ въ кармаяъ своей ды
рявой куртки. Где-то на башенныхъ часахъ пробило два. Въ 
Кронштадте все было закрыто и тихо, улицы пустынны. Начи
нало светать. П. Е. пошелъ бродить, отыскивая Андреевскш 
соборъ. Ходить пришлось долго, пока на загоравшемся горизонте 
не обрисовался высокш куполъ и колокольня белаго собора. Об
ширная площадь, красивая железная решетка, безукоризненная 
чистота и мощный видъ огромнаго, совсемъ новаго, точно сей
часъ только выстроеннаго собора, произвели на II. Е. отрадное 
впечатлеше.

Онъ поднялся по ступенямъ на наперть, сталъ на колени и 
принялся молиться. Долго простоялъ въ такомъ иоложенш, 
но никакъ не могъ сосредоточить свои мысли на Боге, не могъ 
забыть все окружающее и отдаться молитве.

Съ первымъ ударомъ колокола потянулись къ собору вере
ницей богомольцы. По всемъ улицамъ, примыкающимъ къ со
бору, шла целыми париями самая разнообразная публика. Жен
щины съ детьми, купцы, чиновники, офицеры, старики и моло
дые. П. Е. диву дался: точно въ Светлое Христово Воскресенье 
народъ спешилъ къ заутрени.

Когда кончилось богослужеше, народъ не «повалилъ изъ 
церкви», какъ всегда бывает!.. Напротивъ, все остались на сво
ихъ местахъ и только ближе столпились около амвона. Каждый 
ж д а л ъ . . .  Кто благословешя, кто исповеди, кто имелъ просьбу 
къ батюшке, словомъ, у всехъ было какое-нибудь «дело».

— Пойдемъ, я тебя исповедую, а завтра за ранней обед
ней ты пр1ообщишься св. Таинъ,— сказалъ о. 1оаняъ П. Е.

Они пошли въ сторону къ аналою.
Исповедь сопровождалась продолжительнымъ наставлешемъ 

пастыря, после чего онъ всталъ на колени рядомъ съ серебряпи- 
комъ и помолился. Благословивъ затемъ исповедника, батюшка 
сказалъ:

— Иди съ миромъ и стараясь не грешить. Не допускай пре
жде всего мыслей греховныхъ: после мыслей придугь Дела ху- 
дыя, тогда труднее бороться. Если почувствуешь тяжесть борь
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бы и увидишь, что тебе не справиться самому со зломъ, беги 
къ духовному отцу своему, и проси его прюбщить тебя св. Та- 
инъ. Это великое и всесильное opyacie въ борьбе съ пьяиствомъ. 
Пе стыдись передъ священникомъ назвать свой гр^хъ настоя- 
щимъ имеиемъ и не скрывай его въ душ'е своей. Иначе нельзя 
получить прощешя и силы въ борьбе. Православная Церковь ни
кому изъ сыновъ своихъ не отказываетъ въ св. Таинствахъ, а 
литурпя совершается у насъ ежедневно. Ступай.

Впоследствш П. Е. много и охотно разсказывалъ о «силь- 
номъ душевномъ потрясеши своемъ» после исповеди.

На другой день онъ причастился св. Таинъ, предварительно 
переменивъ свой востюмъ. Въ Кронштадте же онъ купилъ 
себе белье, платье и вернулся въ Петербургъ вполне прилич- 
нымъ съ виду. Прежде всего онъ нанялъ небольшую квартирку, 
купилъ верстакъ и оставнпеся 13 руб. послалъ жене, прося 
ее сейчасъ же ехать къ нему имеете съ детьми.

— Я, по милости Божаей и молитвамъ о. 1оанна Кронштадт- 
скаго, сделался опять человекомъ,—писать онъ жене.—Возвра
щайся ко мне, забудь и прости прошлое. Я твердо уверенъ, 
что святая Православная Церковь не будетъ иметь больше осно- 
вашя считать меня заблудшимъ, погибшимъ сьшомъ. Съ по
мощью Бож1ей, я надеюсь вести трудовую жизнь христианина.

Онъ получилъ работу, перестать пить и скоро опять сде
лался хозяиномъ. Онъ охотно помогать беднымъ и заботился 
о благолепш своей приходской церкви.

Не отказывая никому изъ нуждавшихся, о. 1оаннъ не огра
ничивался только личною благотворительностью, а придавалъ 

.большое значеше и разумной общественной благотворительности. 
Онъ держался воззрёны первовековаго хриспанства и говорилъ : 
«У первых!) х ри таи ъ  было все общее: богатые и достаточ
ные жертвовали своимъ имешемъ и деньгами; собранное храни
лось у предстоятелей Церкви, которые употребляли оное на со- 
держате бедныхъ, странныхъ, заключенныхъ въ узахъ и дру- 
гихъ, въ помощи нуждающихся. Одинъ церковпо-учитель пишеть: 
«есть у насъ родъ сокровищницы, каждый ежемесячно или когда 
пожелаетъ вносить въ нее сколько можетъ и сколько хочетъ. 
Эти подаяшя употребляются на пропиташе и погребете бед
ныхъ, на. содержаше детей, лишившихся родителей, на старцевъ, 
не могущихъ работать, на облегчеше участи всехъ несчастныхъ». 
Видя массу беднаго, нуждающегося люда, у о. [оаияа возникла 
мысль создать такое спасительное учреждеше, и онъ осуществить 
свое желаще, устроивъ Домъ Трудолюб1я, съ которьшъ спая
лись, около котораго, такъ сказать, сконцентрировались следую
щая учреждешя: 1) Пенько-щипная, въ которой работали въ 
течете года до двадцати тысячъ человекъ ; 2) женская мастер
ская: 'В) сапожная мастерская; 4) безплатпая амбулаторная ле
чебница; 5) безплатное народное начальное училище; 6) клас
сы ручного труда; 7) безплатная детская библютека; 8) без-
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платная народная читальня; 9) убежище для енротъ и дневное 
пристанище; 10) комнаты для пргЬзжающихъ въ дом'1-. имени о. 
1оанна; 11) народная столовая; 12) Домъ Милосерд!я' имени 
о. 1оанна (загородный прйотъ); 13) рисовальные классы;
14) Домъ Андреевскаго попечительства; 15) воскресная школа; 
16) ночлежный прпотъ. Учреждена также книжная лавка, устро
ены огроды для снабжешя овощами различныхъ учреждений Дома 
Трудолюбия. Осмотревши эти учреждешя попечительства, один!, 
изъ паломниковъ писалъ: «Я вид'Ьлъ «новый городъ», полный 
самой кипучей разносторонней и осмысленной деятельности. Дея
тели попечительства принадлежать ко всемъ классамъ общества, 
начиная отъ самаго высшаго и кончая самымъ низшимъ. Между 
ними нетъ никакихъ разделенш. Здесь все люди слились въ 
одну семью и дружно работаютъ совместно. Нужда и горе у всехъ 
людей одинаковы, и цель у всего человечества, одна. Они благотво- 
рятъ всемъ: «и образованным^ и необразованнымъ, лицамъ право- 
елавнаго и инославнаго исповедания». Рука дающая не спраши- 
ваетъ того, кто нуждается, о его взглядахъ и веровашяхъ, а 
помогаетъ нуждающемуся. И она помогла многимъ изъ гЬхъ, 
которые не питали хорошихъ чувствъ къ Православда, а теперь 
относятся къ нему иначе. Помимо Дома Трудолюб!я, бедные по- 
лучаютъ помощь и прямо огъ о. 1оанна».

Бежецкш разсказываеть поразительный случай исцелешя боль
ного глазами еврея, обратившагося за помощью къ о. 1оанну.

«Проживаетъ въ Ковенской губ. старикъ-еврей Израиль Левен- 
сонъ, когда-то человекъ, обладавшш, благодаря корчемству, до
вольно большими средствами. Несмотря на свое происхождеше, 
Левенсонъ не следовалъ во всю свою жизнь примеру некоторыхъ 
своихъ сородичей, и за последнее время жнлъ скромно, доволь
ствуясь небольшимъ заработкомъ, который онъ могъ получать 
отъ продуктовь земли. Семья его оостоитъ изъ жены и 3 взрос- 
лыхъ дочерей, изъ которыхъ средняя, крестившись, вышла за- 
мужъ за правое лавнаго.

Годъ тому назадъ у старика Левенсона вдругъ безъ всякихъ 
видимыхъ причинъ началъ сл’епнуть левый глазъ. Живя въ ме
стечке, въ которомъ находилась квартира, врача, старикъ-еврей 
обратился къ нему. Врачъ, осмотревъ больного, повидимому, не 
нашелъ ничего серьезнаго и прописалъ ему примочку и промыва- 
Hie для глаза. Прошло 2 недели, состояше глаза не только не 
улучшилось, но онъ сталъ видеть еще хуже, и къ тому же 
появилась страшная ломота и головныя боли. Последнее не пред
вещало ничего хорошаго, и старику обезпокоившись, поехалъ 
въ столицу и обратился къ специалисту по глазнымъ болезнямъ. 
Осмотревъ глазное яблоко, врачъ-спещалисгь сказалъ Левенсону, 
что у него начинается катарактъ и ему необходимо подвергнуться 
операцш, при чемъ онъ предупредилъ больного, что въ против- 
номъ случае, не только это глазъ можетъ перестать совсемъ 
видеть, но болезнь можетъ перейти и на второй, дотоле здоровый 
глазъ.
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Когда Левенсонъ выслушалъ эти слова, съ нимъ сделалось 
дурно, и онъ р*шилъ, въ виду своего преклоннаго возраста, 
вернуться домой и посоветоваться съ семьей. Боязнь ояеращи 
удержала его более иолугода у себя въ деревне и за это время 
болезнь, какъ предсказалъ докторъ, начала переходить на второй 
глазъ. Не им1;я другого исхода, старикъ, въ сопровожден»! жены, 
пр1,Ьхалъ въ Петербургъ и остановился въ меблированныхъ вом- 
натахъ на Невскомъ проспекте. Какъ простые люди, они не 
замедлили поделиться своимъ горемъ съ прислугой меблирован
ныхъ комнатъ. Та, слыша это печальное повествоваше, къ слову 
передала нмъ о только что бывшемъ исцеленш больной гла
зами, обратившейся къ Кронштадтскому пастырю.

Слова служанки пали на добрую почву. У старика Левенсона; 
мелькнула мысль, не обштиться ли и ему въ Кронштадтъ къ 
доброму русскому пастырю, но сознаше, что онъ не православный, 
а еврей, и что о. 1оаннъ можетъ его оттолкнуть, побуждало 
его отказаться отъ этого своего намЪрешя. Служанка, съ ко
торой и объ этомъ поговорили старики Левенсонъ, совершенно 
иначе посмотрела на это и сказала имъ, что для о. Тоанна 
совершенно все равно, кто къ нему обращается, лишь бы этотъ 
последнш былъ честнымъ, хорошимъ человекомъ; она посове
товала старику, не откладывая дела, тотчасъ же ехать въ Крон
штадтъ и сдёлать все отъ него возможное, чтобы увидать о. 
10анна.

Два дня не решался Левенсонъ последовать совету, но подъ 
р.Л1Яшемъ усиленныхъ просьбъ своей жены собрался и npiexam, 
въ Кронштадтъ. Никогда не бывавъ въ русской церкви и боясь, 
что, узнавъ по облику въ немъ еврея, его не пустятъ туда, онъ 
остался на паперти и сталъ въ одинъ рядъ съ нищими.

Кончилась обедня. Народъ вышелъ нзъ церкви. Вдругъ, окру
женный толпой, выходить о. 1оаннъ. Левенсонъ, чувствуя, что 
настала решительная минута, улучивъ моментъ, бросился къ но- 
гамъ батюшки и съ громкимъ плачемъ проговорилъ:

— Простите меня за то, что я, еврей, обратился къ вамъ, 
но больше мне не къ кому обращаться. Я такъ много о васъ 
слышалъ, помогите мне, исцелите меня, я скоро ослепну.

О. 1оаннъ поднялъ старика съ пола паперти и подрооно заста- 
вилъ его разсказать свое горе, и, проговоривъ лишь два слова: 
«несть эллинъ, ни |удей»3 положилъ больному старику свои руки 
на глаза и оставался въ безмолвш несколько минуть. Затёмъ 
быстрымъ движешемъ онъ отнялъ отъ глазъ Левенсона свои ру
ки, и не сказавъ больше ни слова, скорыми шагами ушелъ.

Старикъ поднялся и поплелся въ номеръ, где онъ остановился, 
будучи не въ силахъ тотчасъ же вернуться въ Петербургъ.

Прошло съ того времени четыре дня. Больной все не решался 
подвергнуться операцш, но—о, радость—на пятый день, проснув
шись, онъ вдругъ замётилъ, что левый его глазъ, уже къ то
му времени совершенно ослепнувшш, началъ различать светъ.
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Прошла еще неделя — и старикъ окончательно прозр'Ьлъ. Гово
рить о томъ, что делалось съ Левенсономъ, когда, онъ понялъ, 
по молитве кого онъ былъ всцеленъ, не приходится. Более ра- 
достнаго собьтя въ его жизни не было.

Чтобы воздать последнюю дань о. 1оанну, Левенсояъ, получивъ 
извеспь о смерти незабвеннаго батюшки, прибылъ въ Петербурга 
и хотя не имелъ возможности увидать его въ гробе и облобы
зать его останки, но онъ все же сталъ по пути колесницы и 
подобралъ ветвь елки, по которой провезли бренные останки 
почившаго о. 1оанна. Эту ветвь, какъ святыню, Левенсонъ увезъ 
съ собой на родину.

Къ безчислеиньшъ случаямъ исцелешя по молитве отца 1оак- 
на Кронштадтскаго присоединяется этотъ разительный примерь 
того, какъ относился почившш къ людямъ всехъ племенъ, на- 
реч1й и состоянш *).

Откуда же бралъ деньги о. 1оаннъ? Ихъ посылала ему Русь, 
которая считала его своимъ печальникомъ и молитвенникомъ. Тутъ 
быль даръ богача и лепта бедняка. Много было благодарныхъ 
о. 1оанну за его молитвы, за его утешен ie, много было людей, 
воскрешенныхъ имъ для жизни христианской. II на лепты-то 
этихъ людей создавались прпоты и школы, образовывались фон
ды для помощи бёднымь. Призревалась дряхлость, просвещалась 
юность, согревались те, которые дрогли отъ физическаго и нрав- 
ственнаго холода.

Здесь не мешаетъ упомянуть, что враги о. 1оанна позво
ляли себе говорить: «легко раздавать деньги, когда онъ раз
даете не своп, а чуж!я». Но ведь говорившие забывали или 
не хотели знать, что любовь о. 1оанна проявлялась и тогда, 
когда къ нему не стекались деньги со всехъ сторонъ, когда онъ 
отдавалъ свой последыш двугривенный. КромЬ того, недоброжела- 
телямъ нужно было задать воиросъ: Да почему же о. 1оанну 
такъ много посылали"? не потому ли, что ему доверяли, что 
были уверены въ целесообразности подаваемой имъ помощи ? «Онъ 
распорядится лучше насъ», говорили мнопе. Но ведь надо было 
заслужить чемъ-нибудь такое довер1е всей страны. II не заслуга 
ли вызвать людей на ташя пожертвования, не заслуга ли въ 
делаши добра чрезъ тЬхъ, которые безъ этого не сделали бы ни
чего добраго, въ употребленш на добро тЬхъ денегъ, который 
пошли бы на дела совершенно противоположныя? О. 1оаннъ не 
былъ богатъ и лично не располагалъ такими суммами, как!я 
окъ раздавала. Но онъ умелъ вызвать другихъ на добро. Въ 
этомъ неть ничего такого, чтобы заслуживало укора. Такъ де

*) M ei разсказыиалъ, еврей какъ о. Гоаннъ выручилъ его изъ б^Ьды и 
спасъ отъ голода д’Ьтей его. ,0 ,  я вижу—какой это свитой!—восклидалъ ев
рей:—если бы всЪ были таше. Но онъ одинъ уже заставляеть забыть о всЬхъ 
другихъ!* А н^медъ, вернувшись изъ Кронштадта, писалъ русскому пр1я- 
телю: „Я мало знаю вгипе духовенство. Но если среди него есть одинъ та
кой, какъ о. 1оаннъ, то—оно уже защищено отъ упрековъ‘\
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лали Bet отцы Церкви. Вспомнимъ хотя бы святого 1оанна Зла
тоуста. Находясь въ изгнанш и видя гибель христаанскаго Д'Ьла 
и торжество язычества, Златоустъ посылалъ миссюнерамъ, кото
рые шли на проповедь и помогали нуждающимся. Откуда они 
добывали деньги? Ихъ давалъ 'Златоустъ. У него своихъ не 
было, онъ самъ нуждался. Но онъ былъ властенъ. Его властш 
было обаяше его личности, ореолъ его праведности. Кошельки 
богачей являлись къ услугамъ Златоуста. Точно такъ же обаяше 
личности о. Ioaima покоряло богачей, и они несли и посылали 
деньги тому, кто зналъ, какъ ихъ употребить на доброе дЬло. 
О. 1оаннъ не только спасалъ отъ нужды бедныхъ, употреблял 
на это деньги богачей, но спасалъ и души последннхъ, побу
ждая ихъ къ добру и призывая ихъ къ милости.

Для примера достаточно привести одного богача, который при
знавался : «Много у меня было и денегъ, и земель, а жилось тя
жело. Пирую, веселюсь, а все тоска гложетъ, не знаю—куда и 
деваться. Среди дня какъ въ лесу заблудился». Поехалъ этотъ 
богачъ къ о. 1оанну, и тотъ ему по м о г ъ :  «указалъ путь жи
зни, воскресилъ душу», и началъ богачъ жить по-христ1ански, 
въ Ц е р к в и ,  и стало ему светло и легко. Этотъ ли воскресппй 
богачъ сталъ бы жалеть денегъ для добраго дела, когда ему 
теперь делать добро стало жаждой души? Какъ этотъ богачъ, такъ 
и друпе, обязанные о. 1оаняу своимъ исцелешемъ, были сча
стливы возможностью соразделить съ о. 1оанномъ его служеше 
на пользу ближняго. Ведь что такое капиталъ въ сравненш 
съ темъ светомъ, какимъ озарялись ихъ души? Прямо ничто, ибо 
если въ душе ночь и тоска, не дастъ радости и капиталъ. Мет
ко сказалъ народъ: «черезъ золото слезы текутъ». II зотъ все 
спасенные, переставное плакать тяжелыми слезами, радостно де
лились темъ золотомъ, которое само по себе безсильно дать 
светъ душе.

Здесь мы ирервемъ нить фактическихъ иллюстрацШ. Ихъ при
ведено достаточно. Передъ нами теперь, хотя и въ общихъ чер- 
тахъ, ясно обрисовалась священническая жизнь и деятельность 
о. 1оанна. Она вызываетъ насъ на поучительныя размышлешя. 
Въ самомъ д е л е : простой священникъ долпе годы былъ са~ 
мымъ влгятельнымъ человекомъ въ стране, потому что къ его 
словамъ прислушивался весь народъ. Никто не имелъ такого ду~ 
ховнаго обаяшя, какъ онъ. Говорить, онъ былъ исключительным!., 
необыкновеннымъ священникомъ. Но почему же онъ такимъ сталъ? 
Да потому, что онъ понялъ великую задачу священническаго 
служешя, съ первыхъ дней священства стремился быть «право 
правящимъ слово Господне!! истины», быть пастыремъ, отцомъ не 
по назвашю только; потому что онъ весь проникся святостью 
служешя, воспринялъ въ свое сердце, нове.тЬше Спасителя апо
столу Петру: «Паси овцы Мои». Онъ какъ бы постоянно слы- 
шалъ голосъ Господа, взялъ на себя радостно бремя пасешя ело-
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веснаго стада и стоялъ бодро на страже, являя собою обра- 
зецъ пастыря добраго, а не наемника и поднялся на высоту, на 
которой горФ.лъ свгЬтильникомъ для всехъ. Въ своемъ лице оне 
показалъ, какимъ долженъ быть священникъ и что онъ можетъ 
сделать, стоя на подобающей высоте. Достигнуть такой высо
ты не легко. Нужно постоянное бодрствовате, неослабное сто
яще передъ Богомъ, непрерывное борете съ человеческими сла
бостями, горячая жажда совершенствовашя. Все это возможно 
при вере, любви и молитве. Когда о. 1оанна не задолго передъ 
его смертью спросили: «Какъ вы стяжали такую пламенную ве
ру?», онъ ответилъ: «Я ж н л ъ  в ъ  Ц е р к в и :  участвовалъ въ 
святыхъ Таинствахъ, въ ежедневномъ совершенш Евхаристш, мо
лился постоянно, читалъ богослужебный минеи и жипя святыхъ». 
Знаменательный и поучительный ответь: ж и л ъ  в ъ  Ц е р к в и .  
Это совсемъ не то, что жить при Церкви, около Церкви. Не
сомненно, о. 1оанну священническш путь облегчала его подго
товительная жизнь къ iep e iic T B y . На ступени храма, въ сане свя
щенника, онъ вошелъ уже съ известной настроенностью, такъ ска
зать, съ зачатками п р а в е д н о с т и ,  ибо та душевная чистота, 
какая у него была, тё уповашя, какими онъ жилъ въ Академш, 
уже начало добродетели. Поучительно изъ сего убеждаемся, какъ 
важно годы подготовления къ священству проводить въ духов
ной трезвенности, въ возвышенномъ настроенш, въ чистотё по- 
мысловъ, считая эти годы не широкою мэрскою жизнью передъ 
священствомъ, а преддвераемъ къ нему. При такомъ взгляде и 
жизни согласно съ нимъ легко встать на твердый путь iepefi- 
скаго подвига съ перваго дня священства. Такъ и было у о. 1о- 
анна. Онъ привыкъ къ богомыслда, къ молитве, многолетними 
упражнешями въ ней; онъ уже не тяготелъ къ м1рскимъ утЬ- 
хамъ, которыя долго имеютъ соблазнительную власть надъ при- 
нявшимъ санъ i e p e n ,  если канунъ не былъ благодатной школой, 
подготовляющей къ великому служешю. Безъ сомнешя, о. 1оаннъ 
не избежалъ искуfixeniii, зналъ борьбу, но ему эта борьба была 
легче, ибо онъ ежедневно совершалъ литургш, непрестанно мо
лился, самъ искалъ спасительной работы. Эта работа была от
радна для его сердцд, уже возгретаго любовью къ Богу и ближ- 
нимъ. Онъ не уклонялся отъ церковныхъ службъ, а жаждалъ ихъ. 
Онъ не ждалъ, чтобы къ нему пришли нуждавпиеся въ спасенш, 
а самъ шелъ къ нимъ, открывъ имъ двери своего сердца, при- 
нявъ въ него все нужды скорбящихъ. Такой путь безъ подготов
ки тяжелъ. Ему онъ былъ пр1ятенъ. Онъ ранее зналъ, что путь 
истшшаго пастыря—путь воина Христова, путь крестный. И онъ 
съ радостью вступилъ на этоть путь. Онъ проповедывалъ то, 
что было его горячей в е р о й ,  а не только з н а н 1 е м ъ .  Онъ 
училъ тому, чемъ жилъ самъ, напомнналъ объ исполненш того, 
что самъ псполнялъ неуклонно. Онъ искалъ только Царства Бо
жья н потому все остальное само прнложилося е,му. "Но онъ до- 
стигъ всего долгою подвижническою жизнью, которая не прекра-
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’-далась и во дни его славы, ибо не превращались подвиги молитвы 
и iepeiicKaro служешя. Онъ не зналъ повоя, хотя могъ жить 
безъ всякой тревоги, пользуясь благами своего высоваго поло- 
жешя. Онъ Ъздилъ по Poccin, и эти поездки были тавже подви- 
гомъ: он'Ь доставляли душе его немало боли за сворбящихъ. 
Ведь о т .  всегда былъ окруженъ и тревожимъ нуждою и горемъ 
народа. Его тянуло въ сворбящимъ, онъ несъ имъ пламень своей 
любви, свое сострадаше, свою молитву. Онъ говорилъ пастырямъ: 
«О, брагпя; намъ много дано отъ Господа благодати, и если мы 
сохранимъ этотъ даръ Божш, то мы непобедимы». Истинность 
этого о. 1оаннъ довазалъ всей своей жизнью, всей своей де
ятельностью. Его гнали, его хотели погубить, а онъ победилъ. 
Победилъ въ первые дни своего священства, победилъ и потомъ, 
Вогда за годами шировой славы для него опять настали дни испы- 
танШ, дни крестоношешя.

IV.

то крестоношеше завлючалось не только въ му- 
кахъ болезни, которая тавъ отягчала о. 1оапна 
въ последше годы его жизни, но и въ тЬхъ 
гонешяхъ, воторыя воздвигали враги христанства 
на Кронштадтсваго пастыря, вакъ светочка Пра- 
вославгя. Они шнрово воспользовались свободой 
печати и «пошли походомъ» на Церковь и ея 
великаго служителя. Они обливали его грязью на 

страницахъ сатирическихъ журналовъ, клеветали въ газетахъ. 
Врагамъ христсанства нужно было пошатнуть веру въ народе. 
Для этого прежде всего надо было унизить того, кто освещалъ 
путь къ Христу, звалъ къ Нему словомъ и деломъ. Конечно, 
о. 1оаннъ принадлежалъ къ темъ, воторыхъ можно оскорбить, 
но нельзя унизить. TaKie праведники, вакъ онъ, выше влеветы. 
Малодушные, недалекие, рабы мысли могли поколебаться. Нашлись 
и так!е, которые примкнули къ хулителямъ о. Ioanna и, такъ 
сказать, отреклись отъ него. Но люди яснаг® ума разгадали 
причину нападовъ; все, не порвавппе связи съ Церковью, глу- 
бово возмутились. Однаво, робость передъ отуманенной толпою 
делала многихъ сворбевшихъ за о. 1оанна молчаливыми, не дер
завшими смело встать на его защиту. Они съ грустью задавали 
вопросъ:

— Ужели затушатъ лампаду, огонь которой изъ Кронштадта 
свЬтить целой стране?

4
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— Что же это, что же ? ! — со слезами спрашивала одна дама, 
дочь которой о. 1оаннъ псцф.лилъ отъ тяжелой болезни.

— Это ополчается iieirhpie... Но не бойтесь, — отв1.чаль я : — 
св'Ьтильникъ не затушагь. Они безсильны для этого. Они только 
роютъ пропасть себе и готовятъ для себя презрите народа, 
KOTOpbiii они могутъ смутить на время, но никогда не столкнуть 
съ пути веры, и не оторвутъ отъ Христа. Не бойтесь за o.Io- 
анна: ведь съ нимъ тотъ ТалилёйскШ Плотникгь, Который ио- 
бедилъ КШана и приготовнлъ гробь для Отступника. Верою 
въ Христа, силенъ о. 1оаинъ и б'Ьшенымъ врагамь Церкви не 
затушить Кронштадтскаго светильника.

— Но Muorie уже не такъ смотрятъ на о. 1оанна, какъ прежде!
— Пусть! Мнойе—не все. И эти мнопе прозреютъ и пой муть 

свое заблуждеше и вотъ тогда-то они отвернутся отъ тЬхь, ко
торые смутили ихъ. Недалеко это время, верьте мне! Но и те
перь, кто построилъ домъ свой не на песке, а на кренкомъ 
фундаменте, тотъ не изменилъ своего отношешя къ Кронштадт
скому пастырю, идетъ на огонекъ светильника, греется его те- 
пломь и верить, что благодать осталась съ темъ, съ кемъ Хри
стосъ. Что клевета? Слшнкомъ чиста жизнь о. 1оанна, слишкомъ 
онъ много сделалъ, слишкомъ ярки воспоминанья недавняго въ 
народномъ сердце, чтобы все поколебать навсегда. Онъ слишкомъ 
много добра, кинулъ въ русскую жизнь, и не победить никакому 
злу этого добра!

Какъ же встретилъ о. 1оаннъ новый крестъ, ниспосланный 
Богомъ? Онъ принялъ его сь тою покорностью, какая подобаегъ 
истинному пастырю-исповеднику. «Не все сладость, надо вку
сить и горькаго»,—писалъ онъ. Онъ продолжалъ служить, на
ходя въ этомъ утеш ете и нодкреплеше въ недугахъ, и если 
сокрушался, то о торжестве зла, о сбблазненш другихъ. Но 
торжество зла было временное. Какъ и ранее, р. Гоаннъ победилъ. 
Весть о его смерти всколыхнула всю Православную Русь и была 
встречена плачемъ не только оставшихся преданными Церкви, 
крепкими въ вере, но и теми слабовольными, которые отпадали, 
которые даже вмешались въ ряды хулителей. Заговорила совесть, 
проснулось раскаяше, заныло сердце, прояснился отуманенньТй 
умъ. Смерть о. 1оанна показала, что м а с с ы  не поддались злоб
ны лъ речамъ враговъ Кронштадтскаго пастыря. Смерть его по
казала, что и отпавппе какъ бы отъ него только на время, под
дались обману. II отошелъ на вечный покой великш iepeu земли 
Русской, подъ плачъ не ослепнувшйхъ духовно, подъ плачъ нро- 
зревншхь и раскаявшихся. Вопли народной скорби заглушали 
свистъ техъ, для которыхъ нетъ ничего святого, которые на
деялись затушить светильникъ Православной Русской Церкви и 
теперь, при общенародномъ горе изливали свою безсильную зло
бу въ новыхъ клеветахъ на почившаго. Они думали, что страна 
отнесется безучастно къ кончине о. 1оанна. А между темъ, когда 
священникъ въ одной церкви после всенощной сообщилъ народу
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о смерти Крошитадтскаго пастыря, и призвалъ къ молитвt. объ 
упокоенш его души, народъ, наполнявши! храмъ, какъ бы за
мерь на. минуту, пораженный изв^стсемъ. Точно вЪтеръ шелох
нулся—тпхШ ужасъ, и раздались рыдашя. Заревели бабы, за
плакали дамы въ шляпкахъ. ВсЬмъ сделалось больно, жутко 
отъ сознатя, что «батюшки о. Ioanna не стало». II справедливо 
сказалъ одинъ писатель, что совершилось новое чудо праведнаго 
священника: «хотя онъ умеръ, но и ожилъ сиова. передъ всЪмн, 
утвердился навсегда такъ, что одинъ уже образъ его, непрерывно 
возобновляемый, иачалъ нескончаемую работу».

Враги праведника были уверены, что скромно и незаметно 
совершится погребение его. А за гробомъ великаго молитвенника 
народу шло видимо-невидимо. B et почти П'Ьли, кто какъ могъ и 
умЬлъ. Не могли молчать уста, когда сердце разрывалось отъ 
скорби. Въ ntm n соединилась такая могучая сила в!;ры и ре- 
липознато чувства, что на глазахъ даже людей равнодушныхъ 
невольно навертывались слезы. Русь хоронила своего праведни
ка, своего печальника передъ Богомъ. Настала минута, когда 
робкле забыли страхъ, сомн/Ьваюнцеся получили увФренность, ко
гда искра вФры вспыхнула яркимъ пламенемъ. B et соединились 
въ одномъ чувстве горя, въ одномъ сворбномъ co3HaHiii: не стало 
того, кто былъ единственным!, по 'близости къ народному сердцу.

Погребальная процессия двигалась и въ ней со всехъ сто- 
ронъ примыкали народныя волны, словно ручейки вливались въ 
людское море. Это торжественно-печальное шеелтме о. 1оанна въ 
усыпальницу 1оанновскаго монастыря вызвало чудныя строки у 
религюзно-наетроеннаго почитателя усопшаго. «II вотъ везутъ те
бя!—вое клина етъ онъ,— среди несметной толпы но этнмъ улицамъ, 
которыя ты часто объ1;зжалъ, отвращая своей молитвой движимый 
на насъ праведный гп1.въ Божш. Тебя тихо везутъ къ послед
нему ri pi югу—белой усыпальнице, прекрасному символу твоей 
непорочной датской души. Что скажешь ты, представь къ Престолу 
Того Вседержителя, Котораго познала душа твоя отъ дФтскихъ 
лФтъ, Котораго ты любилъ такъ восторженно, робко и нЪжно, 
Которому служилъ всею силою, и всею мыелда, и всею любовш 
твоею? Тамъ, въ стране веливихъ отвровенш, которыхъ такъ 
ждала твоя жаждущая правды душа, погрузишься ли ты въ сча
стливое созерцайте, забывъ т1->хъ, которые такъ гЬснились въ 
тебе при жизни, и которымъ ты и теперь тавъ нуженъ и не- 
обходимъ? Или, говоря лицомъ къ лицу въ Богу, ты скажешь 
Ему о той родин'Ь, которая тебя родила и выставила тебя, вавъ 
св'Ьчу негасимую, свйчу предъ ливомъ Божшмъ отъ лица всего 
народа? Сважешь ли ты Ему, какъ слабеетъ исконное чувство 
в1;ры, какъ выводятся ираотческ1е святые обычаи, какъ въ тоске 
гибнутъ люди, потерявъ цфль жизни, какъ умножился во всЪхъ 
насъ гр^хъ, и какъ нужны велшпя струи благодати, чтобы намъ 
не погибнуть? Всю скорбь земли, весь грЪхъ MipcBoii положи 
къ престолу Бож1ю, требуй прощешя, требуй исцелешя и по.мо
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щи. Твоя любовь престать не можетъ, и мы много требуемъ и 
ждемъ отъ любви твоей».

И эта любовь не престала. Уже въ первые же дни по погре- 
бенш о. 1оанна у его гробницы совершилось нисколько исц'Ь- 
лешй, изъ которыхъ отметимъ одно, происшедшее въ самый день 
похоронъ. Хорошо известный въ купеческомъ кругу Г. И. Сап- 
Д1шъ, состоящШ старостой Покровской единоверческой Болыне- 
Охтенской церкви, и «го семья были всегда почитателями о. Ioan
na Кронштадтскаго, который бывалъ несколько разъ въ пхъ доме. 
За день до кончины горячо любимаго батюшки супруга Саидина 
серьезно захворала. Приглашенный врачъ М. А. Пвановъ осмо
трела. больную, и, найдя ее въ серьезномъ по ложею и, строго 
преднисалъ не выходить изъ дома. Весть о кончине о. 1оанна 
страшно подействовала на нее: страдашя больной усилились, и 
она слегла. Въ день погребешя о. 1оанна, г-жа Сандина вдругъ 
заявила мужу, что хочетъ поехать въ 1оанновскш монастырь. 
Врачъ, пользовавшш больную, категорически заявишь, что по
ездка на погребете ни въ какомъ случае не должна состояться, 
такъ какъ опасность осложнешя болезни воспалетемъ легкихъ 
еще не прошла, больная слаба и у нея сильно повышенная тем
пература, но какое-то внутреннее чувство подсказывало ей, что 
она должна немедленно ехать. Превозмогая боли, г-жа Сандина 
потребовала карету и при помощи своихъ близкихъ сЬла въ нее, 
поддерживаемая другими. Ilpiexam., дошла до храма-усыпаль
ницы, упала на колени и стала горячо молиться. Черезъ несколь
ко минуть больная почувствовала притокъ новыхъ силъ; она 
окрепла, встала и за молитвой провела 6 часовъ. Когда г-жа 
Сандина вернулась домой, все домашше не верили своимъ гла- 
замь, видя быструю перемену у больной. Черезъ часъ после npi- 
езда, пришедшш врачъ, видя больную въ прекрасномъ сосгоянш, 
заметилъ: «Вотъ, видите, вы сразу стали лучше выглядеть, по
тому что не ездили никуда».

— Я ездила и молилась у гроба батюшки!—восторженно отве
тила она.

Глубокое горе, постигшее народъ, было разделено и Дер- 
жавнымъ Хозяиномъ земли Русской, Который, какъ и его почив- 
niiii Родитель, глубоко почиталъ и любилъ Кронштадтскаго па
стыря. Какъ Императоръ Алексаядръ III глубокимъ определен i- 
емъ личности о. 1оанна подтвердилъ мысль всего своего народа, 
такъ Его Сынъ, Императоръ Николай II, въ своемъ Рескрипте, 
по поводу смерти о. 1оанна, слился въ скорби съ народомъ, и 
Царскимъ словомъ подтвердилъ общенародное и государственное 
значеше понесенной потери и какъ бы возложилъ на гробницу 
всероссшскаго iepen венокъ отъ всего народа. Вотъ знаменатель- 
ныя и незабываемый слова Высочайшего Рескрипта, даннаго 12-го 
января 1909 года въ Царскомъ Селе:

«Неисповедимому Промыслу Божьему было угодно, чтобы угаеъ 
великш светильникъ Церкви Христовой и молитвенникъ земли
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Русской, всенародно чтимый пастырь и нравсдникъ, о. 1оаннъ 
Кронштадтскш. Вс'Ьмъ сердцемъ разделяя великую скорбь на
родную о кончин!; любвеобильного пастыря и благотворителя, 
Мы съ особеннымъ чувствомъ обновляемъ въ памяти Нашей скорб
ные дни предсмертнаго недуга, въ Боз1; почивающего Родителя 
Нашего Императора. Александра III, когда угасающш Царь, лю
бимый народомъ, пожелалъ молитвъ и близости любимаго наро- 
домъ молитвенника за Царя и Отечество. НьпгЬ, вм'Ьсгё съ воз- 
любленнымъ народомъ Нашимъ, утратнвъ возлюбленнаго молит
венника. Нашего, Мы проникаемся непрем'1;ннымъ желашемъ дать 
достойное выражеше ceii совместной скорби Нашей съ народомъ 
молитвеннымъ поминовешемъ почнвшаго, ежегодно ознаменовы
вая имъ день кончины о. 1оанна, а въ яынЪшнемъ году npi- 
урочивъ оное къ 40-му дню оплакиваемого собьтя. Будучи и 
по Собственному влечение Нашему, и по сил'Ь Основныхъ зако
новъ первымъ блюстителемъ въ отечеств^ Нашемъ интересовъ 
и луждъ Церкви Христовой, Мы со вс'Ьми верными и любящими 
сынами Ея ожндаемъ, что Св. Синодъ, ставъ во глав'Ь сего на- 
чинашя, внесетъ свТ.ть угЬшешя въ горе народное и зародить 
на. в'Ьчныя времена живой источникъ вдохновен! я будущихъ слу
жителей и предстоятелей алтаря Христова на святые подвиги 
многотруднаго пастырскаго д^яшл».

Такъ по Царскому слову, 20-е декабря сделался днемъ обще
народной поминальной молитвы о немъ во всёхъ храмахъ Русской 
земли.

Не стало о. 1оанна. Угасъ св'Ьтильникъ въ Кронштадт!, и 
возгорался снова въ 1оанновскомъ монастыр'Ь, куда какъ бы пе
редвинулся Кронштадтъ, и куда идутъ народныя толпы, чтобы 
у гробницы настыря-праведника выплакать свое горе и попросить 
молитвъ его у Божьяго Престола. Въ маленькой церкви, изъ 
бФлаго мрамора, гдф все говорить о жизни, а не о смерти, у гроба 
священника. Бога Живого, ищутъ угЬшешя скорбяице, ободре- 
шя унываюшде, укрЪплетя слабые, ц'Ьлешя боляшде. НочившШ 
батюшка какъ живой, дМствуетъ и утЪшаетъ приходящихъ къ 
нему за благословешемъ. Да, именно за благословешемъ. Мно- 
rie, начинавшее д1;ло, пргЬзжали къ живому о. 1оанну за благо- 
словешемъ; и теперь идутъ за этимъ же благословешемъ B t-  
руюнуе, уповая, что онъ слышитъ, внемлетъ, благословляетъ и 
ходатайствуете Въ самомъ дктЬ, разв'Ь онъ ушелъ отъ насъ? 
Развй онъ не съ нами духомъ? Онъ живъ, ибо живъ онъ духомъ, 
а гробница его гаситъ страхъ смерти, потому что укрёпляеть 
irbpy и наполняетъ сердце светлыми надеждами. Какое-то не
объяснимое, радостное чувство переживалось всЬми при бес'Ь- 
дахъ съ живымъ о. 1оанномъ, и послгЬ свидания съ нимъ долго 
свЬжая, благодатная струя ощущалась во всей жизни. Но в'Ьдь 
и .нып1’, целебно волнуется сердце при гробншгЬ о. 1оанна, легче 
делается на дунгё, льются благодатный слезы, и уходя отъ гроб
ницы, вступая въ мфъ житейской суеты, долго чувствуешь ка
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кую-то животворящую струю внутри себя. То—вл!яше загроб- 
наго благословен}я, данпаго любвеобильнымъ пастыремъ, то—дей
ств ie его ласки, посланной изъ свЬтлаго рая, где онъ пребыва- 
етъ въ «радости Господа своего».

Есть могилы, надъ которыми витаете слава. Есть могилы, 
надъ которыми вптаетъ благодать. 'Слава проходить и исчеза
ете. Могилы славныхъ становятся далекими. А священныя мо
гилки превращаются въ гробницы святыхъ. Могилки—маяки духов- 
наго света. Могилки—душевныя врачебницы. Такова и могилка 
о. Тоаниа, къ которой воистину не заростетъ народная тропа. Не 
только люди нашего, но и грядущихъ поколений будутъ взьгеать 
къ почившему пастырю: «Благослови, незабвенный отецъ, и по
молись за насъ!» Гробница о. 1оанна—новая драгоценная свя
тыня, которая воздвиглась вблизи Петербурга, точнее на одной 
изъ его окраннъ. II если люди, движимые жаждою знашя, будутъ 
стремиться въ Петербурга, чтобы въ храмахъ науки найти от
вете на свой вопроса.: «что такое Mip'b и какъ онъ живете ?» 
то люди веры будутъ стремиться въ маленькую церковку 1оан- 
новс-каго монастыря, чтобы получить ответе на вопросъ: «какъ 
жить человеку въ Mipe?» Ответомъ будете служить жизнь о. Io 
a n n a ,  полная пламенной веры и деятельной христианской любви. 
Эта жизнь во Христе отобразилась ярко и поучительно въ тЬхъ 
дневникахъ Кронштадтскаго пастыря, которые носятъ характер
ное назван)е «Моя жизнь во Христе». Эту книгу вдохновенно- 
возвышенную, мудрую и въ то же время дивную по простоте, 
полную духовнаго опыта и дерзновеннаго проникновешя воисти
ну можно назвать Новой Псалтирью. Читая ее, вы чувствуете 
восхитительную горячность веры о. 1оанна, чувствуете, что Пре
столъ въ алтаре для него былъ действительно Престоломъ Го- 
споднимъ, и св. Тайны действительно, тайны во всемъ небесномъ 
величш чуда. Читая ее, вы будете удивляться тому горешю 
веры, при которой ощутима благодать Духа Святого. Эта кни
га.—драгоценное наследство, оставленное намъ о. 1оанномъ. Но 
это наследство обязываете насъ. Мы должны выполнить волю 
оставившаго намъ даръ. А воля его такова, чтобы мы къ сердцу 
приняли слова его и старались жить во Христе. Передъ глазами 
нашими какъ бы прошла вся жизнь о. Ioanna. Унесемъ же съ 
собою въ душе его светлый образъ и пусть будетъ для насъ об- 
разцомъ неустанный работника, на ниве Бож1ей, живппй не для 
себя, а для другихъ. Пусть немолчно звучатъ намъ его заветы, 
а мысль наша стремится къ его гробнице въ маленькой церкви 
монастыря, где все говорите о жизни и воскресеши. Но если 
наши сердца полны любовью къ о. Гоанну, то мы не должны за
бывать своими думами и другихъ могилъ, могилъ близких!, ему 
людей: его отца, его матери, его жены. Мы видели, какое ве
ликое Miflule имели на о. 1оаяна его родители, какую благоговей
ную любовь и сыновнее почтете питалъ онъ къ нимъ. Пусть 
же ихъ могилы не будутъ забыты въ нашемъ воспоминанш, равно
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какъ не будутъ забыты въ нашихъ молитвахъ T t, кои вложили 
начало страха Божш въ младенческую душу своего сына и воспи
тали его для великаго служешя Церкви. Будемъ же помнить 
доропе намъ имена Илш и беодоры. Неблагодарно поступили 
бы мы, если бы исключили изъ нашей памяти, изъ нашихъ сер- 
децъ и ту, которая, оставаясь всегда въ тЪни, была доброю 
сопутницею о. 1оанну, которая покорно приняла его призывъ: 
«будем!, жить для другихъ». Елизавета Константиновна знала и 
муки одиночества, пережила своимъ сердцемъ и B et невзгоды, 
испытанныя ея мужемъ во дни его гонешй. Она мало видела- ра
достей въ жизни, какъ понимаетъ ихъ дпръ. Она разделяла бремя 
мужа. Она перенесла и тяжелыя физическая страдания. Не долго 
пережила она о. 1оапна и успокоилась на кронштадтскомъ клад- 
бтцф, гд ^  находится могила и Оеодоры Власьевны. Да не будетъ 
для насъ чуждою могила той, которой Богъ назначать быть со- 
путницей жизни великому iepeio земли'Русской. Для насъ должны 
быть дороги B et, которые были близки й дороги ему, которыхъ 
онъ любилъ. О, какая это радость — хрисианская любовь! Ей 
было полно сердце о. Доанна, и пусть же его любовь перельется 
въ наши сердца, и мы будемъ способными вс!.хъ обнять нашей 
любовью. Съ любовью и съ Btpoii — чисты радости и сладки 
самыя страдания. Пусть жизнь тяжела — но

Нисходятъ въ грешный Mipb святые,
II низводить неба благодать.
Подвигъ ихъ—целить сердца больным 
И умы заблудпйе спасать.
Какъ пророгсъ и§чальннкъ п целитель 
Былъ отчизв'Ь нашей Богомъ данъ 
Съ чистымъ сердцемъ благостный служитель 
Алтаря Христова—1оанвъ.
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нъ былъ живъ—мы сердцемъ не робели,
О нъ былъ ж ивъ—и были мы сильней!
Умеръ он ъ—и мы осиротели,
Умеръ онъ—и ночь еще темней.

Ночь темн-Ьй—а мы такъ одиноки,
Въ грозномъ мор-к—слабые пловцы...
Mipy нужны e-fenne пророки,
И съ  душою д-Ьтской мудрецы.

Въ злобномъ вихр-fe безпощадной битвы 
хШръ совсем ъ забылъ бы Небеса,
Если бъ смолкли праведныхъ молитвы, 
Прекратились Божьи чудеса.

И  нисходятъ въ греш ный м1ръ святые,
И низводятъ съ  неба благодать...
Подвигъ ихъ—цгкнить сердца больныя,
И умы заблудппе спасать.

К акъ  пророкъ, печальникъ и целитель,
Былъ отчизн'Ь нашей Богомъ данъ 
С ъ чистымъ сердцемъ благостный служитель 
Алтаря Х ристова—1оаннъ.

Умеръ онъ—молитвенникъ народный,
Умеръ онъ—народный iepefl,
И ненастной ночи мракъ холодный 
Сталъ еще темней и холодн-Ьй.

Пусть онъ съ  нами вФчнымъ духомъ нын^, 
Но не слышимъ мы его р^чей,
Не а я е т ъ  въ жизненной пустын-fe 
С в^ть его ласкающихъ очей.

О росивъ горячими слезами 
Мертвый камень гробовой плиты,
Ш епчемъ мы дрожащими устами:
Б езъ тебя мы въ Mip'b—сироты!

А. Кругловъ.

100» г.
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