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Кн. Петръ Долгоруковъ— „День русской культуры“.
Николай Анинъ — „Русскій театръ“.
Проф. С. В. Завадскій — „Памяти русскаго суда“.
Проф. И. А. Ильинъ — „О Россіи“.
Проф. Н. И. Мишеевъ — „Русское искусство“.
Проф. Н. И. Мишеевъ — „Село Налѣхъ и мастеръ 

Голиковъ“.
Проф. М. М. Новиковъ — „Первый русскій универ

ситетъ“.
К. Притисскій — Русская литература, — какъ „на

казъ“ русскаго народа.

К. Д. Бальмонтъ — Изъ книги „Въ раздвинутой дали“: 
Въ горной долинѣ.
Колодецъ.

И. А. Бунинъ — „Поруганый Спасъ“.
Вал. Горянскій — „Крестный ходъ“ (Изъ цикла 

»Хозяинъ“).
Г. Д. Гребенщиковъ — „Посланіе изъ Америки“ 

(изъ кн. „Алтай-Жемчужина Сибири“).
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Б. К. Зайцевъ — „Обитель“/
Кн. Ф. Касаткинъ-Ростовскій — „Сѣрыя птицы“. 
И. С. Лукашъ — „Дурной арапченокъ“.
Д. С. Мережковскій — „Плаваетъ лебедь“...
А. М. Ремизовъ — „Неугасимые огни“ (изъ кн.

„Взвихренная Русь“). '
А. Смирновъ — „Въ притворѣ темномъ“...
Любовь Столица — „Житіе преподобнаго Сергія“. 
Н. А. Тэффи — „Непрощеное дерево“.
И. С. Шмелевъ — „Блаженные“ (изъ „Встрѣчъ“).
А. Ѳедоровъ — „Мѣдный Всадникъ“.

Восемь цвѣтныхъ репродукцій съ Карт. Акад. С. 
А. Виноградова, В. Орлова, К. А. Савицкаго, И. 
И. Шишкина и работъ, русскаго кустаря Ивана 
Голикова. 114 иллюстрацій въ текстѣ.

Безплатное приложеніе — журналъ „Дѣтскій уго
локъ“ № 2 подъ ред. о. М. Бурнашева.

Цѣна этого номера — 1,5 латъ (75 р.). 
Заграницей — 37,5 ам. цент.

Въ Америкѣ — 45 ам. центовъ.

Отъ Издательства „Перезвоны“.
Въ виду оборудованія собственной цинкографіи Издательство „Перезвоны“ получило 

возможность увеличить, въ каждомъ номерѣ количество цвѣтныхъ репродукцій, столь не
обходимыхъ для полноты освѣщенія творчества художниковъ, а потому съ четырнадцатаго 
номера (JS6 14) въ журналѣ помѣщаются по 4 цвѣтныхъ репродукціи вмѣсто преж
нихъ 2 и одновременно объемъ журнала увеличенъ до 32 страницъ текста (не считая 
цвѣтныхъ репродукцій и безпл. приложенія „Дѣтскій уголокъ“ ).

Принимая-же во вниманіе необходимость повышенія платы при этомъ и затрудни
тельность для значительной массы русской эмиграціи пріобрѣтать 4 раза въ мѣсяцъ, 
журналъ хотя-бы и не по высокой цѣнѣ — Издательство

1) перешло на вы пускъ  ж урнал а  лишь два раза въ  мЪсяцъ,
2) плату повысило лишь до 50 рублей за номеръ.

Такимъ образомъ, при платѣ въ 100 руб. въ мѣсяцъ читатель получаетъ то-же число 
цвѣтныхъ репродукцій, что и раньше за 160 руб., при незначительномъ.лишь сокращеніи 
общаго числа одноцвѣтныхъ репродукцій и литературнаго матеріала въ двухъ номерахъ 
увеличеннаго объема противъ 4 прежнихъ.
Цѣна номера, съ N° 14, — въ Латвіи 50 руб., заграницей 25ам. цент., въ Америкѣ 30 ам. ц.

Подписная плата съ 1 МАРТА
на 3 мѣсяца въ Латвіи — 250 руб. (5 патовъ), въ Эстоніи — 500 эст. мар., въ Литвѣ — 15 литовъ, 

заграницей — 1 дол. 50 цент, амер., въ Америкѣ — 1 дол. 80 цент, 
на 1 мѣсяцъ въ Латвіи — 100 руб. (2 лата), въ Эстоніи — 170 эст. мар., въ Литвѣ — 5 литовъ,

заграницей — 50 ам. цент.
Подписная плата за комплекты Январь-февраль (5 N°N° прежняго объема и 1 увеличеннаго): 

въ Латвіи — 250 руб., въ Эстоніи — 400 эст. мар., въ Литвѣ — 12 литовъ, заграницей — 1 дол. 25 цент., ■
' въ Америкѣ — 1 дол. 50 цент.

Комплектъ за 1925 г. — №№ 1—-8 высылается: ’ ,
за б патовъ въ .Латвіи, 15 литовъ въ Литвѣ, 500 эст. мар. въ Эстоніи, 1 дол. 50 цент. ам. заграницу.

въ Америкѣ — 2 ам. дол.
Подписная плата можетъ быть внесена во всѣхъ почтовыхъ конторахъ на нашъ почт; тек... 

счетъ N° 916 — Riga. Post-Chek Conto N° 916. ;

Подписчики, желающіе получить журналъ заказной бандеролью, ' ' 
приплачиваютъ 5 америк. центовъ за N° (въ Латвіи - -  25 сайт.)'



Краткое содержаніе вышедшихъ номеровъ 
журнала „К ерезвоны “ :

№ 1 — посвященъ Академику С. А. Виноградову. Произведенія М. Алданова,
Б. Зайцева, Ив. Лукаша и др.

№ 2 — посвященъ Академику Н. П. Богданову-Бѣльскому. Произведенія И. А.
Бунина, Ив. Лукаша, А. Ремизова и др.

№ 3 — посвященъ Академику М. В. Нестерову. Произведенія А. Ремизова, Тэффи, 
И. Шмелева и др.

№ 4 — посвященъ С. А. Коровину. Произведенія А. Даманской, В. Лодыженскаго, 
Ив. Лукаша, А. Чернаго и др.

№ 5 — посвященъ древне-русскому зодчеству. Произведенія В. Лодыженскаго, А. 
Ремизова, А. Чернаго и др.

№ 6 — посвященъ В. М. Васнецову. Произведенія К. Бальмонта, А. Ремизова, А. 
Чернаго и др.

№ 7/8 — посвященъ изображеніямъ Богоматери и Св. Младенца въ искусствѣ. Про
изведенія К. Бальмонта, О. Далматовой, М. Цвѣтаевой, М. Арцыбашева, В. 
Лодыженскаго, Ив. Лукаша, С. Минцлова, А. Ремизова, А. Чернаго, Е. Чири
кова, Н. Бердяева и др.

№ 9 — посвященъ А. М. Васнецову. Произведенія К. Бальмонта, М. Осоргина, И. 
Шмелева, Н. Бердяева и др.

№ 10 — посвященъ М. В. Добужинскому. Произведенія К. Бальмонта, Ю. Галича, 
М. Осоргина, И. Шмелева и др.

№ 11 — посвященъ И. И. Левитану. Произведенія А. Даманской, В. Лодыженскаго, 
И. Шмелева и др.

№ 12 — посвященъ В. В. Верещагину. Произведенія А. Гамаюнъ, А. Куприна, 
Н. Рощина и др.

№ 13 — посвященъ Н. К. Рериху. Произведенія Н. Бѣлоцвѣтова, И. Кноррингъ, 
Б. Зайцева, А. Куприна и др.

№ 14 — посвященъ Б. Н. Кустодіеву. Произведенія К. Бальмонта, Б. Зайцева, 
Л. Столица, А. Чернаго и др.

№ 15 — посвященъ стариннымъ усадьбамъ „подмосковнымъ“. Произведенія К. Баль
монта, В. Лодыженскаго, Ив. Лукаша, А. Чернаго и др.

№ 16 — посвященъ И. К. Айвазовскому и Ю. П. Анненкову. Произведенія Ив.
• Лукаша, Тэффи и др.

№ 17 — посвященъ В. Е. Маковскому и К. В. Дыдышко. Произведенія Б. Зай
цева, В. Лодыженскаго, Ив. Лукаша, А. Ремизова, И. Сургучева и др.

№ 18 — посвященъ В. Г. Пурвиту. Произведенія К. Бальмонта, Ив. Лукаша, В.
Лодыженскаго, Н. Мишеева (къ юбилею Г. Гребенщикова).

№ 19 — (пасхальный). Произведенія Г. Адамовича, Бор. Зайцева, П. Кожевникова, 
А. Ремизова, А. Чернаго, Е. Чирикова и др.

Статьи, посвященныя творчеству русскихъ художниковъ, 
проф. Н. И. Мишеева.



астааостааасхохихю аааааааааа

Отъ редакціи „ПЕРЕЗВОНОВЪ“
Посвящая по соглашенію съ „Педагогическимъ Бюро по органи

заціи средней и низшей русской школы заграницей“, настоящій номеръ 

„Дню русской культуры“, редакція открыла его страницы для русскихъ 

писателей независимо отъ политическихъ ихъ устремленій и чаяній, 

учитывая лишь то, что объединяетъ всѣхъ русскихъ людей, — любовь 

къ родинѣ, ея прошлому, вѣру въ ея будущее, и оставляя на отвѣтствен

ности авторовъ то, что разъединяетъ русскихъ людей — детали оцѣнки 

русской культуры въ прошломъ, различія въ вѣрованіяхъ и взглядахъ 

на будущее.

День русской культуры да будетъ днемъ объединенія всѣхъ 

любящихъ родину. . .



Ж У Р Н А Л Ъ ?

43&6 ФТ6Ш&2&)‘ t ’

Александръ Сергѣевичъ Пушкинъ. Съ портрета Кипренскаго 
А. S. Pushkin. From а portrait by Kiprensky
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КН. ПЕ Т Р Ъ Д О Л Г О Р У К О В Ъ

Д Е Н Ь  Р У С С К О Й  К У Л Ь Т У Р Ы

Бережно относиться къ Русской культурѣ во 
всѣхъ ея проявленіяхъ, лелѣять ее, пріобщать 
къ ней ростущее за рубежомъ Россіи молодое 
поколѣніе — обязанность каждаго русскаго бѣ
женца. Въ то же время это отнюдь не мѣша
етъ использовать наше невольное пребываніе 
заграницей для ознакомленія съ достиженіями 
западной культуры и для ея усвоенія. И не 
даромъ въ чествуемомъ нынѣ геніи русскаго 
народа — Пушкинѣ — такъ блестяще и съ та
кой полнотой проявилось свойство русскихъ вос
принимать общечеловѣческіе идеалы, перево
площать свои мысли въ чужіе образы, не от
рываясь въ то же время отъ своей родной поч
вы, отъ глубокаго чувства родины. Въ этой 
двойной задачѣ и въ подготовкѣ нашей моло
дежи къ работѣ по возсозданію Россіи весь 
смыслъ, вся идеологія, пожалуй даже, оправ
даніе нашего бѣженства. Надо, чтобы этой 
мыслью проникалось возможно большее коли
чество русскихъ за рубежомъ, чтобы это сдѣ
лалось предметомъ повседневной заботы каж
даго изъ насъ въ отдѣльности и нашихъ кол
лективовъ. А разъ эта мысль будетъ осозна
на, ей будетъ удѣляться достаточное количе
ство времени и силъ, остающихся отъ другихъ 
занятій, дающихъ бѣженцамъ ихъ хлѣбъ насущ
ный, каковымъ единымъ никогда не бываетъ 
сытъ русскій человѣкъ.

Вѣдь надо помнить, что въ Россіи, само имя 
которой замѣняется какимъ-то подобіемъ ус
ловнаго знака телеграфнаго кодекса, произво
дится въ угоду интернаціонала въ нѣкоторомъ 
родѣ денаціонализація, несмотря на то, что лю
ди находятся на родной почвѣ. Все прошлое 
огульно опорачивается, въ одну кучу свалива
ется и хорошее и дурное. Въ подростающемъ 
поколѣніи коммунисты стараются вытравить 
любовь и пониманіе прошлаго своей родины. 
А вѣдь изъ совокупности и сложности явленій 
нашего прошлаго и произошла собственно рус
ская культура. То обстоятельство, что куль
тура эта нарождалась и разцвѣтала при край
не тяжелыхъ порою обстоятельствахъ, гово
ритъ лишь о ея силѣ. Этимъ же объясняется, 
что и $ъ настоящее время русская культура 
не только не умираетъ, но продолжаетъ тво
рить тамъ, несмотря на невѣроятный гнетъ 
коммунистической власти. Издѣсъ, въ бѣжен
скомъ распыленіи, въ тяжелыхъ нравственныхъ 
и экономическихъ условіяхъ русская культура 
жива и пускаетъ ростки, несмотря на свою 
оторванность отъ родной почвы.

Мощь русской культуры утверждаетъ насъ 
въ надеждѣ, что и изъ тягостныхъ тепереш
нихъ условій русская культура, а слѣдователь
но и русскій народъ и русская государствен
ность выйдутъ побѣдителями. Мощь русской

культуры и устойчивость народнаго быта по
бѣдятъ большевизмъ, подточенный экономи
ческой разрухой. Въ дни чествованія русской 
культуры важно не только пріобщаться къ 
высшимъ ея достиженіямъ, но и отводить 
должное мѣсто народному быту и народному 
творчеству, т. е. тѣмъ подпочвеннымъ водамъ, 
тѣмъ первоисточникамъ, которые питали и пи
таютъ русскую культуру. Надо, чтобы, какъ 
удачно было кѣмъ-то сказано, вспоминался не 
только Пушкинъ, но и няня Арина Родіоновна.

Культура даннаго народа есть отсѣянныя 
вѣками его достиженія, сумма того высокаго 
и прекраснаго, что имъ воспринято отъ преж
нихъ культуръ и по своему переработано и за
крѣплено съ тѣмъ, чтобы въ свою очередь пе
редать грядущимъ поколѣніямъ и имѣющимъ 
народиться цивилизаціямъ. —

Культура народа и его языкъ являются са
мымъ существеннымъ признакомъ націи подоб
но тому, какъ физическія особенности явля
ются племенными признаками. Культура яв
ляется болѣе точнымъ и постояннымъ націо
нальнымъ опредѣлителемъ, чѣмъ какія - либо 
географическія границы или государственныя 
образованія. Связь чрезъ родную культуру 
цементируетъ націю не только въ пространствѣ, 
но и во времени. Надо не только цѣнить выс
шія и позднѣйшя культурныя достиженія сво
его народа, но и понимать, а иногда и про
щать его болѣзненныя отклоненія, порой грѣ
хопаденія, и все же любить свою родину, какъ 
любишь близкаго тебѣ человѣка со всѣми его 
качествами и недостатками. „И дымъ отечест
ва намъ сладокъ и пріятенъ.“

Надо, чтобы бодрящее настроеніе дня рус
ской культуры, дней, мѣсяцевъ русской куль
туры поддерживали русскихъ во время ихъ 
временной оторванности отъ родины. Надо 
чтобы и впредь въ этотъ день и повседневно 
на почвѣ русской культуры русскіе люди раз
ныхъ политическихъ толковъ и настроеній пе
реживали единыя чувства и находили общій 
языкъ.

Каждый русскій бѣженецъ долженъ высоко 
нести свою голову и сознавать себя частицей 
и носителемъ великой русской культуры.

Вотъ, что писалъ Чаадаеву Пушкинъ, отлич
но видѣвшій всѣ тѣневыя стороны Россіи и 
даже съ горяча въ другомъ мѣстѣ высказавшій 
досаду на свое русское происхожденіе: и „кля
нусь Вамъ моею честью, что ни за что на свѣ
тѣ я не захотѣлъ бы ни перемѣнить родину, 
ни имѣть другой исторіи, кромѣ исторіи на
шихъ предковъ, какою намъ ее далъ Богъ!“

Кн.  П е т р ъ  Д о л г о р у к о в ъ  
П р а г а  а п р ѣ л ь  1 9 2 6  г.
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ПР ОФ.  И. А. И Л Ь И НЪ
О Р О С С І И

Развѣ можно говорить о ней? Она — какъ 
живая тайна: ею можно жить, о ней можно 
вздыхать, ей можно молиться; и, не постигая 
ее, блюсти ее въ себѣ; и благодарить творца 
за это счастье; и молчать...

Но о дарахъ ея; о томъ, что она дала намъ, 
что открыла; о томъ, что дѣлаетъ насъ рус
скими; о томъ, что есть душа нашей души; о 
своеобразіи нашего духа и опыта; что смутно 
чуютъ въ насъ и не осмысливаютъ другіе на
роды . . .  объ отраженіи въ насъ нашей Родины 
— да будетъ сказано въ благоговѣніи и ти
шинѣ.

Россія одарила насъ безкрайными просто
рами, ширью уходящихъ равнинъ, вольно про
низываемыхъ взоромъ да вѣтромъ, зовущихъ 
въ легкій, далекій путь. И просторы эти рас
крыли наши души и дали имъ ширину, воль
ность и легкость, какихъ нѣтъ у другихъ на
родовъ. Русскому духу присуща духовная с в о 
б ода ,  внутренняя ширь, осязаніе неизвѣдан
ныхъ, небывалыхъ возможностей. Мы родимся 
въ этой внутренней свободѣ, мы дышемъ ею,

мы отъ природы несемъ ее въ себѣ, — и всѣ 
ея дары, и всѣ ея опасности: и дары ея — 
способность изъ глубины творить, всей душой 
любить и горѣть въ молитвѣ; и опасности ея 
— тягу къ безвластью, беззаконію, произволу 
и замѣшательству . . .  Нѣтъ духовности безъ 
свободы; — и вотъ, пути духа открыты для 
насъ: и свои самобытные; и чужіе, проложен
ные другими. Но нѣтъ духовной культуры безъ 
дисциплины; — и вотъ, дисциплина есть наше 
призваніе и предназначеніе. Духовная свобод- 
ность дана намъ отъ природы; духовное оформ
леніе задано намъ отъ Бога.

Разливается наша стихія, какъ весенняя по
лая вода, — ищетъ предѣла внѣ себя, ищетъ 
себѣ незатопимаго берега. И въ этомъ раз
ливѣ наша душа жаждетъ закона, мѣры и 
формы; и когда находитъ, то вростаетъ въ эту 
форму свободно, вливается въ нее цѣликомъ, 
блаженно вкушаетъ ея силу и являетъ міру 
невиданную красоту . . .

Что есть форма? Грань въ пространствѣ; 
мѣра и ритмъ во времени; воля, законъ и долгъ 
въ жизни; обрядъ въ религіи. Линіи нашей 
иконы; завершонныя грани нашихъ храмовъ,

Н. Н. Ге 
N. N. Ge

Пушкинъ въ селѣ Михайловскомъ. (Посѣщеніе Пущина) 
Pushkin in the village Mihailovsky (a visit of Pustchin)

599



дворцовъ, усадебъ и избъ; живой неистощимый 
ритмъ нашего стиха, нашей музыки, нашей 
свободно творимой пляски — все это явленія 
свободы, нашедшей свой законъ, но не умерщ
вленной и не исчерпанной имъ. Такъ въ ста
рину образъ царя вѣнчалъ собою свободное 
біеніе народной жизни, но не подавлялъ и не 
умерщвлялъ его; и народъ свободно вѣрилъ 
ему и любилъ его изъ глубины. Такъ, право
славный обрядъ нашъ дышетъ успокоеніемъ и 
свободой въ своей завершонности, цѣльности 
и гармоничной, мѣрной истовости.

Не разрѣшена еще проблема русскаго ха
рактера; ибо доселѣ онъ колеблется между не
бытіемъ и высшимъ достиженіемъ. Столѣтіями 
строили его монастырь и армія, государствен
ная служба и семья. И когда удавалось имъ 
ихъ дѣло, то возникали величавые и красивые 
образы: русскіе подвижники, русскіе воины, 
русскіе безсребренники, претворявшіе свой 
долгъ въ живую преданность, а законъ — въ 
систему героическихъ поступковъ; и въ нихъ 
свобода и дисциплина становились живымъ 
единствомъ. А изъ этого рождалось еще болѣе 
высокое: священная традиція Россіи — высту
пать добровольцемъ, отдающимъ и достояніе, 
и жизнь за дѣло Божіе, всенародное и отече
ственное . . .  И въ этомъ нынѣ — наша б ѣ 
л а  я и д е я.

Наша родина дала намъ духовную свободу; 
ею проникнуто все наше лучшее; все драго
цѣннѣйшее — и православная вѣра, и обра
щеніе къ царю, и воинская доблесть, и весь 
нашъ душевный и духовный укладъ. Измѣнить 
этой свободѣ — значило бы отречься отъ этого 
дивнаго дара и совершить предательство надъ 
собою. А о томъ, какъ понести бремя этого 
дара и отвратить опасности на нашемъ пути — 
объ этомъ должны быть теперь всѣ наши по
мыслы, къ этому должны бытъ направлены всѣ 
наши усилія.

Россія одарила насъ огромными природными 
б о г а т с т в а м и ,  и внѣшними, и внутрен
ними; они неисчерпаемы. Правда, они далеко 
не всегда даны намъ въ готовомъ видѣ: мно
гое таится подъ спудомъ; многое надо добы
вать изъ подъ этого спуда. Но знаемъ мы 
всѣ, слишкомъ хорошо знаемъ, что глубины 
наши обильны и щедры. Мы родимся въ этой 
увѣренности, мы дышемъ ею, мы такъ и жи
вемъ съ этимъ чувствомъ, что „на всѣхъ хва
титъ, да еще и останется"; и часто не замѣ
чаемъ ни благостности этого ощущенія, ни со
пряженныхъ съ нимъ опасностей . . .

Отъ этого чувства въ насъ разлита душев
ная доброта, нѣкое органическое ласковое до
бродушіе, спокойствіе, открытость души, общи
тельность. Русская душа легка, текуча и пѣ
вуча, щедра и нищелюбива, — „всѣмъ хватитъ 
и еще Господь пошлетъ"... Вотъ о нѣ— наши 
монастырскія трапезы, гдѣ каждый приходитъ, 
пьетъ и ѣстъ, и славитъ Бога. Вотъ оно наше 
привѣтливое, широкое гостепріимство. Вотъ и

молитва, читаемая при посѣвѣ: „Боже! Устрой, 
и умножь, и возрасти на всякую долю чело
вѣка голоднаго и сираго, хотящаго, просящаго 
и произволяющаго, благословляющаго и не
благодарнаго" . . .  И если въ простыхъ серд
цахъ такъ обстоитъ, то что же думать о сердцѣ 
царя, гдѣ „всей Руси было мѣсто" и гдѣ былъ 
источникъ любви, справедливости и милости 
для всѣхъ „сиротъ" безъ изъятія ?..

Легокъ и даровитъ русскій человѣкъ: изъ 
ничего создастъ чудесное; грубымъ орудіемъ— 
тонкій узоръ; изъ одной струны извлечетъ и 
грусть, и удаль. И не онъ сдѣлаетъ; а какъ-то 
„само выйдетъ", неожиданно и безъ труда; а 
потомъ бросится и забудется. Не цѣнитъ онъ 
своего дара; не умѣетъ извлекать его изъ подъ 
спуда; не понимаетъ, что талантъ безъ труда— 
соблазнъ и опасность. Проживаетъ свои дары, 
проматываетъ свое достояніе, пропиваетъ добро. 
Ищетъ легкости и не любитъ напряженія; раз
влечется и забудетъ; выпашетъ землю и бро
ситъ; чтобы срубить одно дерево, погубитъ 
пять. И земля у него „Божья", и лѣсъ у него 
„Божій"; и чужое не запретно. Не справляется 
онъ хозяйственно съ бременемъ природной 
щедрости; и какъ намъ быть въ будущемъ съ 
этимъ соблазномъ безхозяйности — объ этомъ 
должны быть теперъ всѣ наши помыслы. . .

Россія поставила насъ лицомъ къ лицу съ 
природой, суровой и захватывающей, съ глу
бокой зимой и раскаленнымъ лѣтомъ, съ без
надежною осенью и бурною, страстною весною. 
Она погрузила насъ въ эти колебанія, сраство- 
рила съ ними, заставила насъ жить ихъ властью 
и глубиной. Она дала намъ почувствовать 
разливъ водъ, безудержъ ледоходовъ, бездон
ность омутовъ, зной засухи, буреломъ вѣтра, 
хаосъ мятелей и смертныя игры мороза. И 
души наши стали глубоки и буреломны, раз- 
ливны и бездонны, знойны и безудержны; и 
научились идти во всемъ до конца и не бо
яться смерти.

Намъ сталъ „родимъ древній хаосъ"; и без
глагольныя рѣчи его естества стали доступны 
и понятны нашимъ сердцамъ. Намъ открылся 
весь размахъ страстей и всѣ крайности верха 
и низа, „самозабвенной мглы" и „безсмертнаго 
солнца ума", сонной вялости и буйной одер
жимости, безконечной преданности на смерть 
и неугасимой ненависти на всю жизнь. Мы 
коснулись, въ лицѣ нашихъ Святыхъ, высшей, 
ангельской праведности; и сами извѣдали при
роду послѣднихъ паденій, безумства, злодѣй
ства и сатанинства. Мы вынесли изъ паденій 
всю полноту покаянія и всю остроту совѣст
ныхъ угрызеній, сознаніе своего ничтожества 
и близость къ смиренію. Но тяжести смиренія 
мы не вынесли и мѣры его не соблюли: мы 
впали въ самоуничиженіе и уныніе; и рѣшили, 
что „мы — ничто". И не справившись съ этимъ 
бременемъ, вознаградили себя мечтаніемъ о 
томъ, что „мы — соль вселенной"... Мало 
того, мы не выдержали соблазновъ этой все-
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доступности и этого всепрохожденія, и впали 
въ духовное смѣшеніе: мы потеряли грани бо
жественнаго и небожественнаго, неба и земли, 
добра и зла; мы пытались обожествить сладо
страстіе, возвеличить грѣхъ, воспѣть преступ
леніе, прославить слѣпую одержимость; мы от
вернулись отъ стыда, погасили разумъ, разлю
били трезвеніе, потеряли дорогу къ духовной 
очевидности. Хлыстовское начало захватило 
наши души: мы создали хлыстовское искусство, 
хлыстовскую философію, хлыстовскую поли
тику. И вотъ, воцарилась смута и все пошло 
верхнимъ концомъ внизъ . . .

Но соблюдемъ наши дары! Ч у в с т в о  б е з 
п р е д ѣ л ь н о с т и ,  живой опытъ ночной сти
хіи, даръ пророческой одержимости — дала 
намъ наша родина. Отречься отъ этого дара 
— значило бы отречься и отъ нея и отъ себя. 
А о томъ, какъ понести этотъ даръ, не падая 
и не роняя его — объ этомъ намъ надо бо
лѣть и думать неустанно. . .

Всѣмъ тѣмъ Россія дала намъ религіозно
живую, р е л и г і о з н о  - о т к р ы т у ю  д у ш у .  
Издревле и изначально русская душа откры
лась Божественному и восприняла Его лучъ; и 
сохранила отзывчивость и чуткость ко всему 
значительному и совершенному на землѣ.

„Нѣтъ на землѣ ничтожнаго мгновенья“; и 
къ испытанью, къ удостовѣренью этого намъ 
даны живые пути. За „безмолвными, обстав

шими насъ, предметами“ намъ дано осязать 
нѣкое незримое присутствіе и чуять вѣянія 
„нездѣшняго міра“. И наши поэты, — наши 
пророки, — удостовѣрили насъ въ томъ, что 
это такъ: орлимъ зракомъ видѣли они воочію 
эту „таинственную отчизну“ и свое служеніе 
осмыслили сами, какъ пророческое.

Что есть жизнь человѣка безъ этой живой 
глубины, безъ этой „осіянности и согрѣтости“ 
внутреннимъ свѣтомъ? Это — земное безъ 
Божественнаго; внѣшнее безъ внутренняго; ви
димость безъ сущности; оболочка, лишенная 
главнаго; пустой бытъ, бездыханный трупъ, 
повапленный гробъ; суета, прахъ, пош лость...

Изъ глубины нашего Православія родился 
у насъ этотъ вѣрный опытъ, эта увѣренность, 
что с в я щ е н н о е  е с т ь  г л а в н о е  въ жиз ни  
и что безъ священнаго жизнь становится уни
женіемъ и п о ш л о с т ь ю ;  а Державинъ и Пуш
кинъ подарили намъ это клеймящее и рѣшаю
щее слово, котораго совсѣмъ лишены другіе 
языки и народы...

Пусть не удается намъ всегда и безоши
бочно отличить главное отъ неглавнаго и свя
щенное отъ несвященнаго; пусть наши низы 
блуждаютъ въ предчувствующихъ суевѣріяхъ, 
а верхи гоняются сослѣпу за пустыми и злыми 
химерами. Будущее должно освободить и очи
стить насъ. . .  Но къ самому естеству нашего 
народа относится это взысканіе Града, это 
вѣчное прислушиваніе къ поддоннымъ колоко
ламъ Китежа, это паломничество къ далекой и

М. В. Нестеровъ Преподобный Сергій благословляетъ Дмитрія Донского
М. V. Nesteroff St. Sergius blessing the Prince Dmitry Donskoy,
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В. М. Васнецовъ 
V. М. Ѵа8пе1яо{£

близкой святынѣ, это углубленіе и освященіе 
быта, это религіозное п р і я т і е  и осмысленіе 
міра.. .  Православіе научило насъ освящать 
молитвою каждый мигъ земного труда и стра
данія : и въ рожденіи, и въ смерти; и въ мо
леніи о дождѣ и въ окропленіи плодовъ; и въ 
освященіи ратнаго знамени, и въ надписи на 
зданіи университета; и въ коронованіи царя, и 
въ борьбѣ за единство и свободу отчизны. 
Оно научило насъ быть с в я т о ю  Р у с ь ю . . .

И что останется отъ насъ, если мы раз
вѣемъ и утратимъ нашу способность къ рели
гіозной очевидности, нашу волю къ религіоз

„Святые земли русской“
„Fhe saints of Russia“

ному міропріятію, наше чувство непрестаннаго 
предстаянія ?

С о з е р ц а т ь  научила насъ Россія. Въ со
зерцаніи наша жизнь, наше искусство, наша 
вѣра...

У зрячаго глаза прикованы къ дали; у слѣ
пого очи уходять вглубь.

О, эти цвѣтущіе луга и безкрайныя степи! 
О, эти облачныя цѣпи, и гряды, и грозы, и 
громы, и сверканія! О, эти теплыя рощи, эти 
дремучіе боры, эти океаны лѣсовъ! Эти озера,
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властныя рѣки и безмолвныя заводи! Эти моря, 
то солнечныя, то ледяныя! Эти далекія, снѣж
ныя, царственныя горы! Эти сѣверныя сіянія! 
Эти осенніе хороводы и побѣги звѣздъ!—Отъ 
васъ прозрѣли наши вѣщіе художники. . .  Отъ 
васъ наше видѣніе, наша мечтательность, наша 
пѣсня, наша лѣнь .. .

Красота учитъ созерцать и видѣть. И тотъ, 
кто увидѣлъ красоту, тотъ становится ея плѣн
никомъ и ея творцомъ. Онъ мечтаетъ о ней, 
пока не создастъ ее; а создавъ ее, возвращается 
къ ней мечтою за вдохновеніемъ. Онъ вноситъ 
ее во все: и въ молитву, и въ стѣны Кремля, 
и въ ткань, и въ кружево. Отъ нея души 
становятся тоньше и нѣжнѣе, глубже и пѣвучѣе; 
онѣ научаются видѣть себя, свое внутреннее и 
сокровенное. И страна даетъ міру духовныхъ 
ясновидцевъ.

Можно ли "вѣрить, не видя? Можно ли вѣ

рить отъ воли и мысли? Можно ли замѣнить 
въ религіи чувствующее видѣніе — усиліемъ 
желанія или разсужденіемъ ума? — Если мож
но, то эта вѣра не наша; это вѣра чужая, за
падная, мертвая. Православная Россія вѣритъ 
иначе, глубже, вѣрнѣе. Въ ея вѣрѣ есть мѣсто 
и волѣ; но воля не родитъ вѣру, а сама ро* 
дится отъ вѣры, родится огненная, непреклон
ная, неистощимая. Есть мѣсто и разуму; но 
разумъ не родитъ вѣру и не обезсиливаетъ ее, 
а самъ насыщается ею и мудрѣетъ отъ нея. 
Вѣра же родится отъ того, что человѣкъ со 
з е р ц а е т ъ  Б о г а  л ю б о в ь ю . . .  И да хра
нятъ русскія души эту вѣру и ея источники до 
конца; да не соблазняются чужими неудачами 
и блужданіями .. .

Но вѣдь отъ чрезмѣрной созерцательности 
души становятся мечтательными, лѣнивыми, 
безвольными, нетрудолюбивыми . . .  Откроемъ

В. И. Суриковъ 
Ѵ.І. Surikoff

„Боярыня Морозова“ (Фрагментъ картины) 
„Bojarynia Morosova“ (а fragment of а painting)
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Кремлевскія укрѣпленія въ XVIII вѣкѣ. Съ картины Фр. Гильфердинга 1787 г. 
Fortifications of Kreml in the XVI century. From a painting- by Fr. Gilferding in 1787

же себѣ глаза и на эту опасность; и будемъ 
неустанно ковать силу, вѣрность и цѣльность 
нашего русскаго характера!

Россія дала намъ богатую, тонкую, подвиж
ную и страстную ж и з н ь  ч у в с т в а .

Носясь безъ руля и безъ вѣтрилъ, наша 
жизнь принимаетъ обличіе каприза, самодур
ства, обидчивости, подполья, неуравновѣшен
ности и ожесточенности. Но сочетаясь съ 
природною добротою и съ мечтою о безпре
дѣльности, она даетъ чудные образы добро
дѣтели, гражданской доблести и героизма.

Вотъ она — удоборастворимость русской 
души: способность умилиться безъ сентимен
тальности; простить отъ всей души; закончить 
разбойную жизнь святостью. Вотъ она— рус
ская воля къ совершенству: способность къ
монашескому цѣломудрію втайнѣ; поиски от
реченія и тишины; простота и естественность 
въ геройствѣ; вѣрность и стойкость передъ 
лицомъ мученій и смерти; предсмертная схима 
рускихъ царей. Вотъ оно — русское мечтаніе 
о полнотѣ и всецѣлости: это всенародное хри
стосованье на Пасху; это собираніе всѣхъ лю
дей, всѣхъ сословій и всѣхъ земель русскихъ 
подъ единую руку; эта каѳоличность вѣры; 
эти грезы о преждевременномъ и непосиль
номъ братствѣ всѣхъ народовъ. Вотъ она — 
эта склонность русского народа взращивать тѣ 
общественныя формы, которыя покоются на 
братствѣ, или зиждутся жертвою и любовью : 
приходъ; артель; землячество; монастыри; че
ловѣколюбивыя учрежденія, рождающіяся изъ 
жертвы; монархическій укладъ, немыслимый 
безъ любви къ родинѣ и къ царю.. .

Но въ ряду этихъ нравственныхъ образовъ, 
можетъ быть, выше всѣхъ стоитъ д р е в н е е

русское соединеніе и раздѣленіе церкви и госу
дарства. Церковь учитъ, ведетъ, наставляетъ, 
совѣтуетъ и помогаетъ; укрѣпляетъ, благослов
ляетъ и очищаетъ; — но не посягаетъ, не 
властвуетъ, не повелѣваетъ и не порабощаетъ; 
б л ю д е т ъ  с в о б о д у  — пасомаго и пасущаго; 
и потому не заискиваетъ, не покоряется, не 
раболѣпствуетъ и не угодничаетъ; она — власть, 
но не отъ міра сего; — духовникъ и ангелъ 
хранитель. А государство — бережетъ, оборо
няетъ, покоитъ и предоставляетъ ей все необ
ходимое; провѣряетъ себя, ищетъ совѣта, 
духовнаго умудренія и чистоты; — но не 
посягаетъ, не возглавляетъ, не предписываетъ 
церкви ея духовнаго закона и строя; чтитъ ея 
свободу, но не возлагаетъ на нее своего бремени, 
не искушаетъ ея своими дарами и соблазнами, 
и само творитъ дѣло своей земной власти. . .

Есть, чему поучиться Западу у русскаго 
Востока. Есть непреходящая мудрость и 
доблесть въ нашей исторіи. . .

Но вѣдь чувствительность и фантазерство 
въ политикѣ бываютъ безпочвенны, безвольны 
и гибельны; а нравственный идеализмъ можетъ 
выродиться въ сентиментальность и моральную 
заносчивость... Такъ не отречемся же отъ 
лучшаго и не забудемъ соблазновъ!. .

И еще одинъ даръ дала намъ наша Россія: 
это нашъ дивный, нашъ могучій, нашъ поющій 
я з ы к ъ !

Въ немъ вся она, — наша Россія. Въ немъ 
всѣ дары ея: и ширь неограниченныхъ возмож
ностей ; и богатство звуковъ, и словъ, и формъ; 
и стихійность, и нѣжность; и возвышенность, и 
размахъ; и мечтательность, и сила; и ясность, и 
красота. Все доступно нашему языку. Онъ 
всему покоренъ и потому надо всѣмъ властенъ...
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Въ немъ гудѣніе далекихъ колоколовъ и 
серебро ближнихъ колокольчиковъ. Въ немъ 
лѣсные шорохи и хрусты. Въ немъ травяные 
шелесты и вздохи. Въ немъ клекотъ, и грай, 
и свистъ, и щебетъ птичій. Въ немъ громы 
небесные и рыки звѣриные. Въ немъ — вся, 
поющая, русская душа. . .

Пока звучитъ онъ, въ своей неописуемой музы
кальности, въ своей открытой простотѣ, въ 
своемъ цѣломудріи и въ своей кованости, — 
звучатъ сами именуемые предметы, знаменуя о 
самихъ себѣ и о томъ большемъ, что скрыто за 
ними. А когда смолкаютъ его звуки, столь власт
ные и столь нѣжные,—то водворяется молчаніе, 
насыщенное высказанными несказанностями.

Языкъ острой, рѣжущей мысли. Языкъ 
трепетнаго, рождающагося предчувствія. Языкъ 
волевыхъ рѣшеній и свершеній. Языкъ паренія 
и пророчествъ. Языкъ неуловимыхъ прозрач
ностей и вѣчныхъ глаголовъ.

Горе намъ, что не умѣли мы беречь его и 
бережно растить его, — въ его звучаніи, въ 
его закономѣрной свободѣ, въ его сокровен
номъ ритмѣ, въ ризахъ его правописанія! Не 
любить его, не блюсти его — значитъ не 
любить и не блюсти нашу Родину.

А что есть человѣкъ безъ Родины?
Чѣмъ были бы мы, если бы кому-нибудь 

удалось оторвать насъ отъ нашей Россіи?
Пусть же міръ познаетъ нашъ языкъ и 

черезъ него впервые коснется нашей Родины. 
Ибо тогда, и только тогда онъ услышитъ не о 
Ней, а Ее.

А о Ней — говорить нельзя. Она какъ 
живая тайна: Ею можно жить, о Ней можно
вздыхать, Ей можно молиться ; и, не постигая 
Ея, блюсти Ее въ себѣ; и благодарить Творца 
за это счастье; и молчать.

Проф. И. А. И л ь и н ъ

К. П Р И Т И С С К І Й

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА, КАКЪ „НАКАЗЪ“ РУССКАГО НАРОДА

Въ к о н е ч н о м ъ  
роды выдвинутъ 
не орудія силы. 
Должно придти 
время, когда ка
чествомъ д у х о в 
н ы х ъ  цѣнностей 
будетъ опредѣ
ляться мѣсто той 
или другой націи.
Бъ этомъ—смыслъ 
ч е л о в ѣ ч е с  к о й  
культуры.

Тогда встанутъ 
во весь свой ростъ 
великіе люди дан
наго народа, какъ 
в ы я в и т е л и  ду
ха души его, а, 
слѣдовательно, и 
его цѣнностей.

Эти цѣнности 
всегда можно опре
дѣлить, узнать. На 
нихъ лежитъ пе
чать утвержденія 
жизни и, притомъ, 
на тѣхъ началахъ, 
которыя характе
р и з у ю т с я  лю
бовью, добромъ, 
простотой и бла
гожелательнымъ 
отношеніемъ ко 
всему окружаю
щему.

Безъ сомнѣнія, 
что цѣнности такого

международномъ спорѣ на- жденно высказываются въ литературѣ извѣст
наго народа, обни
мающей и народ
ное творчество, и 
первоначальную 
письменность, и 
творенія перво
классныхъ по
этовъ. Признаемъ 
только, что эта 
литература не 
ограничивается од
нимъ лишь отра
женіемъ жизни. 
Великій смыслъ ея 
и назначеніе не 
отражать жизнь, 
а у к а з ы в а т ь  
п у т и  къ достой
ному человѣка 
прохожденію этой 
жизни. Великій пи
сатель, а тѣмъ бо
лѣе геніальный, 
хочетъ не хочетъ, 
но ставитъ предъ 
собой такую цѣль. 
Вѣдь онъ предста
вляетъ, какъ бы 
э к с т р а к т ъ  ду
ши своего народа, 
часто вѣками со
бирающаго силы, 
чтобы выбросить 
на поверхность 
жизни генія. Для 
чего ? Для того, 

своей жизни, заблу-

И. А. Крыловъ, А. С. Пушкинъ, В. А. Жуковскій, П. П. Гнѣдичъ 
I. А. Kryloff, А. S. Pushkin, V. А. Jukovsky,P. Р. Gneditch

свойства наиболѣе убѣ- чтобы въ трудную минуту
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дившись „въ тѣни и сѣни смертнѣй“, сдѣлавшись 
предметомъ укора и насмѣшекъ „сосѣдей“, ска
зать : „на самомъ дѣлѣ я не такой, какимъ 
кажусь въ вашихъ глазахъ...
Я сейчасъ соблазнился и 
упалъ, но я знаю, что встану 
и выйду изъ трясины .. .
Дайте только время дорогу 
вспомнить . . .  Она у меня 
записана . . .  Созданные мною 
поэты записали ее подъ мою 
же „диктовку“. Всѣмъ „мі
ромъ“, какъ „наказъ“, дик
товали мы е е . . .“

Литература, по своему 
существу, и есть такой „на
казъ“, содержащій „глаголы 
и правды чистыя ученье“.

Настало теперь время 
русскому народу опереться 
на свой „наказъ“. Пришла 
„трудная минута“. Кругомъ 
смѣются, пальцами показы
ваютъ, „главами покиваютъ“.

„Я совсѣмъ не такой! — 
слышится больной крикъ. —
„Если не вѣрите, то, хоть 
мелькомъ, мимоходомъ взгля
ните на мой „наказъ“ !. . Всѣ 
подъ Богомъ ходимъ .. .
Можете и вы споткнуться“...

Послѣднее слово всегда 
дается „обвиняемому“. Послушаемъ его.

II
— „Еще въ тѣ времена, когда не было у 

насъ ни городовъ, ни царей, ни законовъ, ни 
судей, мы собрались и п о р ѣ ш и л и ,  что лучше 
ж и т ь  п р а в д о й ,  ч ѣ м ъ  к р и в д о й .  Притчу 
сочинили на такой случай. Назвали вы ее 
сказкой. Записана она теперь учеными людьми, 
какъ и многія другія наши притчи, гдѣ всегда 
зло наказывается, бѣдные и убогіе награждаются, 
а злые богачи „терпятъ досаду“ . . .  Съ городами 
и селами появились богатыри у насъ, и среди 
нихъ самый славный Илья Муромецъ. С н а р я 
д и л и  мы его на дѣло ратное, на защиту земли 
русской и д а л и  въ дорогу „благословенье на 
д о б р ы я  дѣла“, приказавъ „не помыслить зломъ 
на татарина, не убить въ чистомъ полѣ кресть
янина“, думать „о вдовахъ и малыхъ дѣтушкахъ“. 
И объ этомъ записано теперь. Былиною у васъ 
прозывается“ . . .

„Вѣру Христа мы приняли и науку съ нею. 
Умнаго князя Владимира Мономаха на свѣтъ 
Божій в ы п у с т и л и  и чрезъ „поученье“ его 
н а к а з а л и :  „убогихъ, сиротъ не забывайте... 
Женъ своихъ любите... Помните, что и слуга 
человѣкъ, а потому не изнуряйте духъ ихъ и 
тѣло работой. Не позволяйте сильному погу
бить слабаго. Судъ уважайте и никого не пре
давайте смертной казни!.. “

„Съ гордостью заявляемъ, что въ тѣ вре
мена на Западѣ не было такого наказа „о пра
ведномъ житіи“.

Въ года злой татарщины, когда, по „слову“ 
Серапіона Владимирскаго, „церкви Божіи были 
разрушены, святыни попраны, святители сдѣла

лись снѣдью меча, сила кня
зей исчезла, и кровь, какъ 
вода, напояла землю“, у т ѣ 
ш а л и  мы чрезъ безымян
ныхъ писцовъ и сказателей, 
— грядущей побѣдой, у м и 
л я л и  души надеждой, 
п р и з ы в а л и  къ терпѣнію 
и покаянію. Въ житіяхъ на
шихъ святыхъ, легендахъ и 
апокрифахъ все это обрѣ
тается. Освободившись, отъ 
татаръ, н а к а з а л и  въ су
ровомъ „Домостроѣ“, какъ 
„домъ — семью свою добрѣ 
строити“, а у Нила Сорскаго 
у к а з а л и  путь „внутрен
няго души устроенія“ .. .

„Съ Петромъ Великимъ 
п о п р о с и л и  Кантемира 
высмѣять все глупое, что 
отъ стараго осталось, и что 
новая мода принесла, дабы 
тѣмъ самымъ привлечь всѣхъ 
на „стезю добродѣтели“. Отъ 
Фонъ-Визина п о т р е б о 
в а л и ,  чтобы онъ въ театрѣ 
во всеуслышаніе сказалъ: 
„Имѣй сердце, имѣй душу 

и будешь человѣкъ во всякое время! Безъ 
души просвѣщеннѣйшая умница -  жалкая тварь“!.. 
Карамзину п о д с к а з а л и ,  что главное „быть 
человѣкомъ, воспитанномъ въ сердцѣ своемъ, 
рожденномъ къ общежитію, дружбѣ, готоваго 
в с ѣ х ъ  л ю б и т ь  с ъ  и с к р е н н о с т ь ю “. 
Жуковскій, прислушавшись къ нашей тоскѣ по 
человѣку, пропѣлъ, что „никогда не нужно за
бывать с в я т ѣ й ш а г о  и з ъ  з в а н і й  — ч е 
л о  в ѣ к ъ “. Это, вѣдь, мы у т в е р д и л и  Жу
ковскаго и на мысли, что „поэзія есть небесной 
религіи сестра земная“, что посему „она должна 
быть н а с т а в н и ц е й  людей, согрѣвая ихъ 
сердце л ю б о в ь ю “, а самъ поэтъ долженъ 
всегда „питать въ себѣ святое, никакими сфе
рами неограниченное ж е л а н і е  о б щ а г о  
б л а г  а“.

„Взявъ силушку тѣла Ильи Муромца и съ по
мощью Божьей да матери-земли претворивъ 
силушку эту въ духъ, „изготовили“ мы госпо
дина Пушкина, Александра Сергѣевича. Хотѣ
лось по настоящему отвѣтить Его Величеству 
Петру Первому... Большой „наказъ“ дали мы 
своему „богатырю“, отправляя его въ путь-до
роженьку на весь теперь міръ. Все выполнилъ 
нашъ свѣтъ — Александръ Сергѣевичъ. Огля
нувшись назадъ, увидѣлъ онъ, какъ думали мы 
съ старо-давнихъ временъ „о праведномъ житіи“. 
Подвелъ всему итоги. Посмотрѣвъ впередъ, 
дорогу начерталъ, по какой идти, чтобы на ста- 
ромъ-крѣпкомъ и хорошемъ новое выстроить. 
Остеръ былъ на ухо Александръ Сергѣевичъ. 
Все услыхалъ, что ему думушка народная „на-

Н. В. Гоголь 
N. V. Со£ОІ
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Гр. А. К. Толстой 
The count А. К. Tolstoy

И. А. Гончаровъ 
I. А. Gontcharoff

Н. А. Некрасовъ 
N. А. Nekrassoff

А. Н. Островскій 
А. N. Ostrovsky

Н. С. Лѣсковъ 
N. S. Leskoff

Гр. Л. Н. Толстой Д. В. Григоровичъ И. А. Гончаровъ И. С. Тургеневъ А. В. Дружининъ 
А. Н. Островскій. Въ мартѣ 1856 г. въ С.-Петербургѣ 

The count L. N. Tolstoy D. V. Grigorovitch I. A. Gontcharoff I. S. Turgeneff A. V. Drujinin 
A. N. Ostrovsky. In March 1856£at St. Petersburg

M. Ю. Лермонтовъ 
M. I. Lermontoff

Я. П. Полонскій 
J. P. Polonsky

Ѳ. И. Тютчевъ 
Th. I. Tutcheff

А. А. Фетъ 
A. A. Fet

A. H. Майковъ 
A. N. Maykoff
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В. Г. Бѣлинскій 
V. G. Belinsky

называла". Рады мы были 
и устами „младшихъ богаты
рей", которыхъ одного за 
другимъ выпускали на „дѣло 
духовное", п о в ѣ д а л и  
нашу радость о главномъ 
„атаманѣ" ихъ. Вотъ что 
сказали о Пушкинѣ Гоголь,
Тургеневъ, Достоевскій, то
варищи работы его великой.

„Пушкинъ —- это русскій 
человѣкъ въ его развитіи, 
въ какомъ онъ, можетъ быть 
явится чрезъ двѣсти лѣтъ.
Въ немъ русская природа, русская душа, 
русскій языкъ отразились въ той же чи
стотѣ, въ такой очищенной красотѣ, въ 
какой отражается ландшафтъ на выпук
лой поверхности оптическаго стекла.“ 
(Гоголь).

„Самая сущность, всѣ свойства поэзіи 
Пушкина совпадаютъ со свойствами, 
сущностью нашего народа. Не говоря 
уже о мужественной прелести, силѣ и 
ясности его языка, эта прямодушная 
правда, отсутствіе лжи и фразы, эта 
простота и откровенность и честность 
ощущеній, — всѣ эти хорошія черты хо
рошихъ русскихъ людей поражаютъ въ 
твореніяхъ Пушкина 
не однихъ насъ, его 
сооте ч ес тв енниковъ, 
но и тѣхъ иностран
цевъ, которымъ они 
стали доступны.“
(Тургеневъ),

„Пушкинъ, какъ 
величайшій худож
никъ, есть совершен
нѣйшій выразитель 
русскаго народнаго 
духа — именно спо
собности его къ все
мірной отзывчивости 
и примиренію, спо
собности вмѣстить въ 
себя идею всечело
вѣческаго единенія, 
братской любви, трез
ваго взгляда, про
щающаго враждеб
ное, снимающаго про
тиворѣчія" . . .  (До
стоевскій).

„Правильно, пра
вильно ! . . Всю свою 
жизнь горѣли этимъ...
Жаромъ и пламенемъ 
такого горѣнія надѣ
ляли души и сердца 
предстателей нашихъ.
По нимъ просимъ су
дить о насъ, а не 
брать только насъ 
самихъ, у которыхъ

А. С. Хомяковъ 
А. S. Homiakoff

Вд. С. 
VI. S.

Соловьевъ
Solovjeff

Ѳ. М. Достоевскій. 
Th, М. Dostojevsky (from

чуть-ли не каждый день, съ 
утра и до ночи, уходилъ на 
борьбу съ разнаго сорта 
„звѣрьемъ", видимымъ и 
невидимымъ - дьявольскимъ. 
Легко вамъ съ нимъ бо
роться на Западѣ, гдѣ и 
повернуться негдѣ, гдѣ все, 
какъ на ладони. А у насъ 
вотъ одна Архангельская гу
бернія больше вашей Гер
маніи въ нѣсколько разъ. 
Есть, значитъ, гдѣ „звЬрью" 
разгуляться . . .

„Спасибо Александру Сергѣичу ! Все 
онъ сказалъ, что „міромъ" наказывали 
мы ему. Д а л и  мы ему талантъ не для 
удовольствія, а для того, чтобы „жечь 
сердца людей", „добрыя чувства про
буждать", „призывать милость къ пад
шимъ“.̂  На весь міръ разсказалъ онъ 
о нашей такой „думѣ“. . .

„Долгій разговоръ мы имѣли съ на
смѣшникомъ Гоголемъ, прежде чѣмъ от
править его „ходокомъ“. Росписку далъ, 
что все заказанное сдѣлаетъ. Вотъ она: 
„я писатель, а долгъ писателя — не одно 
доставленіе пріятнаго занятія уму и 
вкусу; строго взыщется съ него, если 

отъ сочиненія его не 
распространится ка
кая-нибудь п о л ь з а  
д у ш ѣ  и не оста
нется отъ него ни
чего въ поученіе лю
дямъ . . .  Я не знаю 
подвига выше, какъ 
подать руку изне
могшему духомъ.. .  
Я вижу въ этомъ 
трудъ важный, бла
городный, на поль
зу отечества, для 
счастья гражданъ, 
для блага себѣ по
добныхъ... Не пустой 
я скоморохъ, создан
ный для потѣхи пу
стыхъ людей !.. Я 
возбудилъ смѣхъ не 
тотъ безнужный, ко
торымъ пересмѣи
ваетъ въ свѣтѣ че
ловѣкъ человѣка, ко
торый рождается отъ 
бездѣльной пустоты 
празднаго времени, 
но смѣхъ, родившей
ся отъ любви къ 
человѣку . . . По
этому, „не возмутим
ся духомъ", если бы 
даже самъ нечистый 
духъ шепнулъ: „—что 
смѣетесь? Надъ со-

Съ карт. В. Г. Перова 
а painting by V, G. Peroff)

608



бой смѣетесь!—“ Гордо скажемъ ему: „да, надъ 
собой смѣемся, потому что слышимъ приказанье 
Высшее б ы т ь  л у ч 
ш и м и “ . . .

„И Тургеневъ, и 
Гончаровъ, и Остров
скій, и Левъ Толстой 
съ Достоевскимъ и 
вся „рать честная“, 
которой мы окружи
ли этихъ „водите
лей“, отправляя ихъ 
на „дѣло трудное“ : 
насъ разъяснить, мі
ру духъ нашъ обна
ружить, мечты наши 
повѣдать, о тоскѣ 
разсказать нашей по 
землѣ такой, „гдѣ 
всякъ человѣкъ въ 
довольствѣ и спра
ведливости могъ 
жить“ —, всѣ они, 
каждый на свои ладъ, 
исполняли свое вели
кое дѣло, „наказъ“ 
нашъ въ жизнь про
водили, не молчали, 
много, много стра
дали за рвеніе свое, 
за усердіе вѣрой и 
правдой послужить 
тому, кто послалъ 
ихъ, своему народу.

„Отсюда и крѣп- 
кій-крѣпкій завѣтъ 
нашъ, чрезъ Щедри
на — Салтыкова ска
занный : „ П а ч е
в с е г о  л ю б и  р о д н у ю  л и т е р а т у р у “ ! . .  
Въ дни тревогъ, сомнѣній, отчаянія и слезъ по
гружайся въ эту литературу! Она возродитъ 
пошатнувшуюся вѣру въ силы народа, вызоветъ 
надежды, заставитъ работать и трудиться не 
только для самого себя, но и для будущихъ по
колѣній. Она убѣдитъ тебя въ человѣчности 
твоего народа, несмотря на видимую его безче
ловѣчность, разскажетъ, какъ онъ на зарѣ своей 
жизни уже боролся съ кривдой во имя правды,

какъ борьбу эту онъ пронесъ въ теченіи всей 
своей исторіи, переживая въ ней моменты без

конечнаго трагизма... 
Ты увидишь въ этой 
литературѣ всю его 
борьбу съ „звѣрь
емъ“, поймешь, по
чему онъ самъ ста
новился звѣремъ и 
простишь ему его 
темные дни, про
стишь, хотя бы по
тому, что глубина ду
ха его, выявленная 
имъ въ своемъ твор
чествѣ, начиная съ 
тысячелѣтней сказки 
и кончая Пушкинымъ 
„со товарищи“, освѣ
щается тѣмъ нача
ломъ жизни, имя ко
торому д о б р о  не 
только для себя, но 
и для всѣхъ окружа
ющихъ, для всего че
ловѣчества. „Всякъ 
человѣкъ долженъ 
жить въ довольствѣ 
и справедливости“,— 
убѣжденно говоритъ 
тургеневскій Кась
янъ. Безъ этого не 
можетъ быть „пра
веднаго житія “. „Не 
въ отшельничествѣ, 
монашествѣ, постѣ 
смыслъ жизни, не 
ими приходитъ ми
лость Божія, а вся

кимъ м а л ы м ъ  д ѣ л о м ъ “ (Владимиръ Моно
махъ) на скорѣйшее утвержденіе справедливости, 
мира и счастья д л я  в с ѣ х ъ . . .

„Паче же всего люби родную литературу!.. 
Тамъ мой „наказъ“ тебѣ, посланный съ безгра
ничныхъ степей, дремучихъ лѣсовъ, широкихъ 
привольныхъ рѣкъ, высокихъ горъ, теплыхъ и 
холодныхъ морей, посланный чрезъ лучшихъ 
моихъ людей*1.. .

К. П р и т и с с к і й

И. С. Тургеневъ. Съ карт. А. Харламова 
I. S. Turgeneff (from а painting by А. Harlamoff)

Л. Н. Андреевъ Вл. Г. Короленко А. П. Чеховъ М. Горькій Е. Н. Чириковъ
L N. Andreeff VI. G. Korolenko А. Р. Tchehoff М. Gorky Е. N. Tchirikoff
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А. Ѳ Е Д О Р О В Ъ
М Ъ Д Н Ы Й  В С А Д Н И К Ъ

Тамъ, гдѣ могучій Всадникъ Мѣдный, 
О вѣковой гранитъ звеня,
Сдавилъ главу змѣи зловредной 
Копытомъ гордаго коня, —
Изъ подъ гранита пьедестала 
Пробился новый злобный гадъ,
Его раздвоенныя жала 
Коня и всадника язвятъ.
Но хоть и вздыбленъ конь, а все же
Софія 1924 г.

Не опрокинуть сѣдока,
И вдохновеннѣе и строже 
Простерта властная рука,
И не смертеленъ ядъ разящій,
И не грозенъ змѣиный шипъ, 
Доколѣ духъ животворящій, 
Явленный бронзой сей звенящей, 
Въ крови россійской не погибъ.

А. Ѳ е д о р о в ъ

Левъ Николаевичъ Толстой Lev Nikolajevitsh Tolstoy
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А. И. Купринъ К. Д. Бальмонтъ И. А. Бунинъ И. С. Шмелевъ Г. Д. Гребенщиковъ
А. I. Kuprin К. D. Balmont I. А. Bunin I. S. Shmeleff G. D. Grebenstchikoff

Л Ю Б О В Ь  С Т О Л И Ц А
ЖИТІ Е  П Р Е П О Д О Б Н А Г О  С Е Р Г І Я

Юнышъ Боговъ — не родителевъ —
Онъ родной покинулъ Радонежъ, —
Вышелъ въ путь, что былъ предгаданъ ужъ, 
Въ боръ пришелъ гдѣ быть обители. . .

И зажглись въ бору цвѣты 
Словно по-саду.
Зачалися въ немъ труды 
Въ славу Господа.

Въ ряскѣ сѣрой и затасканной,
Тонокъ, прямъ, какъ вербы прутики, 
Златокудрый, ровно лютики,
Солнцемъ, звѣздью ли обласканный, —

Ель рубилъ онъ, насаждалъ 
Лукъ съ капустою 
И молился — пѣлъ, читалъ —
Въ милой пустынѣ

Полнъ небесной небывалости,
Слухъ зарѣялъ о подвижникѣ.
Поплелися люди къ хижинкѣ, —
Утѣшались, оставалися . . .

Въ чащѣ ставили свои 
Бѣлы келліи,
И черникою скуфьи 
Зачернѣли въ ней . . .

Онъ же въ ряскѣ той же, латанной,
Какъ и всѣ, пекъ хлѣбы, плотничалъ, 
Бдилъ же больше всѣхъ и постничалъ — 
Всѣмъ свѣтильникъ неприпрятанный!

Съ ангеломъ у алтаря 
Онъ бесѣдовалъ 
И съ медвѣдемъ, хлѣбъ даря,
Онъ обѣдывалъ . . .

Старецъ, витязь Богородицынъ,
Крина ставъ бѣлѣй кудрявѣе,
Путь провелъ онъ православія 
И почилъ въ бору у Троицы,

Пять вѣковъ хранилъ, какъ щитъ, 
Русь родимую . . .
Какъ-то Богъ. . .  А онъ проститъ 
Непростимую !

Л ю б о в ь  С т о л и ц а

И В А Н Ъ  Л У К А Ш Ъ  о
д у р н о й  а р а п ч е н о к ъ

„ П у ш к и н ъ  р о д и л с я  26 м а я  
1799 г о д а  в ъ  М о с к в ѣ “

Туча стояла надъ Москвой. молнія, озаривъ пустоту улицъ, тѣни чугунныхъ
Точно бы всѣми четырьмя лапами раски- фонарей, заборы, колоннады, и рѣзкой пальбой

нулась по небу шкура громад
наго медвѣдя надъ самымъ Кре
млемъ.

Съ вечера яблони побило 
крупнымъ, рѣдкимъ дождемъ. 
Къ ночи дождь перешелъ. Москва 
темная, пустынная, спящая, свин- 
цово поблескивая шарами купо
ловъ, дышала влажной свѣ
жестью, чистотой дождя, сы
рымъ березнякомъ. . .

Спала Москва, когда, без
шумно проблиставъ зеленымъ за
ревомъ въ стеклахъ, пронеслась

Д. С. Мережковскій 
D. S. Meregekovsky

раскатился звонкій громъ.
Будошникъ, запахнувъ полы 

овчиннаго тулупа, залѣзъ въ буд
ку свою и когда снова мгно
венно блеснуло и зеленоватымъ 
зіяніемъ облило стекла, только 
аллебарда его, сверкая, торчала 
изъ будки. . .

Молніи вырывались изъ тьмы 
клубками ярыхъ змѣй, разили, 
четко выхватывали тѣни трубъ, 
сквозные пролеты колоколенъ. 
По заставамъ, у Камеръ-Коллеж- 
скаго вала, кругомъ Москвы,
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толкались, разбѣга
лись чугунными кег
лями громовые от
каты.

Гремѣла, сверка
ла весенняя гроза- 
безъ дождя. Отъ без
шумныхъ молній вы
сохъ воздухъ и ста
ла ночь душной и 
черной.

Москва, громада 
спруженныхъ купо
ловъ, чудовищныя 
тѣни дворцовъ и строеній, словно вымерла, 
опустѣла навѣки. Пустой и темной лежала 
Москва, будто отданная на потоки молній, на 
бѣгъ сухого грохота. . .

Въ приходѣ Богоявленія, въ приземистомъ 
домѣ о шести колоннахъ, что на Нѣмецкой 
улицѣ у Покровки, противу самаго Нѣмецкаго 
рынка, въ темныхъ окнахъ пробѣгаетъ огонь 
свѣчи.

Въ домѣ о шести колоннахъ, въ чуланѣ при
хожей, въ зальцѣ, гдѣ шарахаются отблески 
молніи въ круглое зеркало, въ сѣнцахъ, на 
скрипучихъ лѣсенкахъ въ антресоли, — стонетъ 
прищемленный визгъ. . .

Босая, простоволосая дѣвка, съ ошалѣлыми 
глазами, коса закорюкой, въ холщевой испод
ницѣ, мягко топоча, пробѣгаетъ наверхъ съ 
тазомъ и полотенцами. У иконницы, въ сто
ловой залѣ, сухонькая старушка, стоя на кре
слахъ, теплитъ у темнаго Спаса тонкую витую 
свѣчу. . .

Тугой вопль срывается съ антресолей. Ста
рушка сѣменитъ маленькой тѣнью вдоль оконъ 
то голубыхъ отъ молній, то гаснущихъ въ 
громѣ.

— Гаша, Гаша. . .
Простоволосая дѣвка даже присѣла:
— Чего тебѣ, нянюшка?
— Святые образа выставила?
— Въ спальню барынѣ понесла, да дохтуръ 

не приказалъ. . . Тамо, нянюшка, въ уголку на 
припечкѣ, рядкомъ ихъ уставила.

— Комоды мнѣ помоги отпирать и чтобы 
всѣ двери были отворены.

— Да отворены всѣ.. .
Ударилъ внезапный близкій громъ, точно въ

саду лопнули пушеч
ныя ядра, дрогнули, 
затряслись стекла, 
на люстрѣ пронзи
тельно зазвенѣли 
хрусталики.

Гаша съ нянюш
кой пали на корточ
ки у комода. Обѣ 
скоро шептали, ско
ро крестились. Пры
гала у Гаши жидкая 
косица, мышиный 
хвостикъ.

— Никола Чудотворецъ, Спасы угодники, 
спаси и помилуй — шепчетъ няня, сама тря
сущейся рукой тянетъ неподатливый ящикъ.

Ящики скрипятъ. Обдаетъ домашнимъ 
духомъ пересыпанныхъ мѣховъ, скатанныхъ 
скатертей, мятными приправами, настоями, 
вишневками, сушеными о запрошлый годъ 
яблоками. . .

— Никакъ сверху кличутъ — вспрянула 
Гаша — Барыня воетъ. . .

Стрѣлой метнулась дѣвка на антресоли. А 
нянюшка все шепчетъ, все крестится, кряхтя 
надъ тяжелыми комодами. —

— А куда баринъ сокрылся ? Туточки въ 
креслахъ сидѣлъ, а и нѣтъ. Куды побѣгъ. . . 
Сереженька. . . Батюшка Сергій Львовичъ.

По чуланцамъ, переходамъ шныряетъ ста
рушка, ищетъ барина Сергія Львовича.

Въ круглой зальцѣ, у самаго зеркала выхва
тила ее изъ тьмы молнія. Морщинистая, блѣд
ная, въ бѣлой пелеринкѣ, круглые глаза безъ 
рѣсницъ, какъ у птицы, а сухонькіе пальцы 
согнуты на груди для креста. . .

Гаша стремглавъ пронеслась мимо.
— Нянюшка, уже, уже. . . Дохтуръ младен

чика вынесъ, живого.
И не то Гаша смѣется, не то въ стекла 

дождь плещетъ.
— Слава Те, Господи. А баринъ нашъ гдѣ, 

батюшка Сергій Львовичъ.
А баринъ Сергій Львовичъ стоитъ на дворѣ, 

на ступенькахъ, безъ шляпы. Стучитъ по 
периламъ крупный дождь.

За полночь прошумѣлъ внезапный вѣтеръ 
въ сиреняхъ, закачало тѣни деревъ на бульварахъ 
и рѣдкія капли застучали по заборамъ, по

Н. М. Карамзинъ С. М. Соловьевъ В О. Ключевскій
N. М. Karamzin S. М. Solovieff V. О. Kliutchevsky
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крышамъ, все шумнѣй, все шумнѣй. Точно 
отсырѣвъ мигала молнія и приглохъ, откатился 
громъ, жидко дребезжа гдѣ-то далече въ друж
номъ шумѣ свѣжаго ливня.

За темнымъ садомъ пробѣгаютъ еще голу
быя зарева и тогда страшно свѣтится лицо 
Сергія Львовича и зыбится его тѣнь на стек
лянныхъ дверяхъ. Помято, сбито кружевное 
жабо, разстегнутъ сѣрый фракъ. По лысому 
лбу постукиваютъ холодныя капли. Онъ не 
понимая, слизываетъ ихъ съ губъ.

— Батюшка — баринъ, да куда вы убѣгли, 
ножки промочите, чай, дождь полетѣлъ. . .

— Няня, ты — озирается баринъ — А 
Надежда Осиповна, Надя какъ... Она кричитъ?

— А и нѣтъ, вотъ и не столички. Вовсе 
оправиласъ. . . Родила.

— Родила — не думая слизнулъ каплю съ 
носа, ступилъ къ дверямъ и вдругъ, закрывъ 
руками лицо, зарыдалъ, всхлипывая шумно, 
по дѣтски.

И, точно ребенка, легонько подталкивая 
въ спину, уводила его въ комнаты няня.

— Ишь, безъ шапки убѣгъ. . . Почивать 
ступай, не безпокой ты себя.

Зазвенѣла стеклянная дверь. Дождь смут
нымъ шумомъ ворвался въ сѣнцы, брызнулъ 
прохладой. . .

Будошникъ, тотъ самый, что спрятался отъ 
грозы, сдвинувъ на затылокъ треуголку, высу
нулъ голову, подставивъ водѣ и вѣтру морщи
нистое лицо.

Ночь посѣрѣла, стала водянистой, мутной. 
Кругомъ шепталось, шумѣло. Капли шлепали 
о мостовую, какъ легкіе, мокрые шажки без
численныхъ прохожихъ. . .

А на утро умытая Москва играла, горѣла 
на солнцѣ, въ туманѣ теплыхъ росъ, громадной 
горкой влажныхъ самоцвѣтовъ, вспыхивая ру
бинами, изумрудами. . .

Золотыми, полыми шарами плавалъ звонъ 
къ ранней. Надъ самымъ Кремлемъ, въ нѣжномъ, 
чуть зеленоватомъ небѣ, надъ блистающими 
куполами, кудрявыми бѣлыми птахами стоятъ 
крошечныя утреннія облака. . .

У гауптвахты, мимо полосатыхъ столбовъ, 
гремя барабанами, прошагали солдаты. Всѣ 
высоко подымаютъ ногу, какъ цапли, у всѣхъ 
гамаши до колѣнъ. Сіяютъ бѣлые ремни на 
синихъ кафтанахъ, лица красныя, какъ изъ 
бани, букли бѣлыя, мѣдныя каски широко 
плещутъ солнцемъ. Пронесли мѣдный блескъ, 
барабанный гулъ. . .

Чиркая мокрыми колесами, кренясь въ грязи, 
проплыла у Иверской карета. Гайдукъ верхомъ 
на пристяжной, треуголка поперекъ лба, раз
махиваетъ бичемъ, а долгія ноги, какъ жерди, 
волочатся съ коня и жижей, лепехами, обрызганы 
чулки. . .

Въ зеркальныхъ стеклахъ кареты дрожь 
солнца, отраженіе лужъ, вывѣсокъ, бородатыхъ 
мужиковъ, картузовъ, красныхъ платковъ, гре- 
чевиковъ.

Надъ сіяющими лужами дымитъ розоватыми 
столбами паръ.

Отъ Иверской карета доплыла на Нѣмецкую 
улицу. Баринъ въ коричневомъ фракѣ, полный 
и круглый, проворно выпрыгнулъ на мокрые 
мостки.

Зальца залита солнцемъ. Дрожитъ свѣтъ 
на золотыхъ рамахъ, косыми дорогами сѣчетъ 
воздухъ, горитъ на красныхъ спинкахъ дивановъ.

Дѣвка Гаша визгнула, всплеснула руками 
дико шарахнулась отъ круглаго барина:

— Василій Львовичъ пріѣхали!
Тотъ махнулъ на нее треуголкой.
— Шш — шш. . . Что съ дѣвкой сталось ?
А ему кланяется няня въ бѣлой пелеринкѣ,

свѣтлая, чинная.
— Радость у насъ: Богъ мальчика принесъ.
— Вотъ такой махонькій младенчикъ — 

визжитъ Гаша, попрыгиваетъ, косица трясется, 
показываетъ на пальцахъ младенца не больше 
вершка.

Вышелъ въ зало Сергѣй Львовичъ, блѣдный, 
лицо помятое, свѣтлый кокъ на лбу спутанъ —

— Здравствуй, Василій.
— Ну поздравляю, братъ... Сказывалъ тебѣ, 

все будетъ благополучно.
— Ахъ, я намучился. Ночь безъ сна.
— И я не спалъ. Сочинялъ, братъ. . . Къ 

Надѣ дозволено?
— Прошу.
Братья идутъ мимо оконъ, подъ руку.
— Славный день, веселый день — говоритъ 

коричневый баринъ. У него подмигиваютъ 
чуть выпуклые глаза. — По ночи сочинялъ, а 
утромъ вѣдомости пришли... Старикъ то нашъ, 
Суворовъ. . . Италію освободилъ отъ мерзост
наго якубицкаго колпака... Смотри, милый другъ, 
вчерашнія вѣдомости пишутъ: россійскими вой
сками Миланъ взятъ. . .  Да гдѣ они у меня ? . .

Порылся въ заднемъ карманѣ, коричневый 
фракъ наморщился на спинѣ:

— Фельдмаршалъ самъ пишетъ въ реляціи
своей: при вступленіи моемъ въ столицу
Пьемонта я съ радостью увидѣлъ общій восторгъ 
жителей, освободившихса отъ бремени тяготѣв
шаго надъ ними притѣсненія. Нынѣ спокойствіе, 
согласіе и порядокъ въ цѣломъ Пьемонтѣ. . .

— Да, да, слава Богу — улыбнулся Сергѣй 
Львовичъ — А какое имя мальчишкѣ моему дать?

— Я про Италію, ты про святцы. Назови 
его Александромъ во славу побѣдъ Россійскихъ...

Въ спальнѣ, въ полусвѣтѣ опущенныхъ шторъ, 
сквозитъ солнце и зеленый туманъ березъ. Въ 
шелковомъ бѣломъ чепцѣ лежитъ на высокихъ 
перинахъ барыня Надежда Осиповна. Чуть 
залегли щеки, горятъ румянцемъ. Безъ силъ 
пали по одѣялу желтоватыя руки.

— Устала, мой ангелъ? . . Братъ поздравить 
пришелъ.

Надежда Осиповна повела бровью, пожевала 
горячими губами:

— Благодарю . . . Мнѣ бы его посмотрѣть, 
мальчика. . . Мальчика принесите.

На желтой подушкѣ, въ кружевахъ, несла 
его въ барскую спальню нянюшка, а за нянюш
кой шла Гаша, Дарья, кучеръ Антропъ въ 
плисовомъ камзолѣ, дворецкій Киръ, старецъ
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Императоръ Петръ I Императрица Екатерина II
The Emperor Peter I The Empress Catharine II

бѣлоголовый, ветхій и строгій, въ гродетуровомъ 
кафтанѣ стариннаго покроя, казачекъ Петька, 
поваръ Андронъ, тучный и всегда грустный, 
да еще дѣвка Фенька, кволая Нюша, да еще 
старушки, Богъ вѣсть ихъ имена, что съ поза- 
дворья, — весь домъ. . .

Шли они по залу, по самой солнечной 
дорожкѣ, чинные и суровые, и всѣ жмурились 
отъ солнца. Петька подсмаргивалъ носомъ, 
покуда Киръ не далъ ему щелчка. Петька отъ

внезапности открылъ ротъ, да такъ съ откры
тымъ ртомъ и остался. . .

Нянюшка вошла въ спальню, а всѣ другіе, 
точно ихъ качнуло волной, кинули руки до полу 
въ низкомъ поклонѣ и загудѣли недружно:

— Здравствуйте матушка — барыня. . .
— Подите, подите — едва помахала на нихъ 

рукой Надежда Осиповна — Мальчикъ гдѣ ?
Нянюшка, поджавъ запалыя губы, поднесла 

къ постели желтую подушку. Тамъ шевелилось
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выказывало ручки и ножки что-то темное, 
сморщенное.

Надежду Осиповну подъ локотки приподняли 
съ перинъ и увидала она на желтомъ шелкѣ 
маленькое темное тѣльце, темную крошечную 
головку со старческой гримаской, — носъ при
плюснутъ, волосъ курчавый и тусклый, съ ры
жиной, какъ войлокъ.

— Боже мой, арапченокъ!—вскрикнула На
дежда Осиповна — Унесите его, фу, какой дур
ной арапченокъ.

И отвернулась къ стѣнѣ, закусила было 
губу, но заплакала обиженно.

— Арапченка родила — на всю Москву 
стыдъ. . . Арапченокъ. . .

Сергѣй Львовичъ смѣялся, Василій Льво
вичъ утѣшалъ.

— Хотя-бы и арапченокъ. Въ дѣда пошелъ, 
въ Аннибала.

А въ дѣтскомъ покоѣ, гдѣ тѣснится у оконъ 
нѣжная зелень березъ, за тафтянымъ пологомъ, 
сквозящимъ солнцемъ, что-то поскрипываетъ, 
шевелится. И нянюшка ворчитъ.

— Арапченокъ. . . Кровинку свою такимъ 
словомъ обозвать. . .  Не арапченокъ онъ, а 
дворянскій сынъ Пушкинъ.

И чуть скрипнетъ, чуть пошевелится за 
пологомъ, толкнетъ нянюшка зыбку тощей 
рукой и уже поетъ тоненько и привычно, какъ 
будто пѣла „дворянскому сыну Пушкину" 
всегда: —

— Жилъ-былъ котъ-воркотунъ.
— Жилъ безъ лиха котокъ . . .

И в а н ъ  Л у к а ш ъ

Москва. Спасская башня — со стороны Красной Площади 
Moscow. Spassky tower — from the side of the Red Place
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К. Д. Б А Л Ь М О Н Т Ъ
ВЪ Г О Р Н О Й  д о л и н ъ

И З Ъ  К Н И Г И „ В Ъ  Р А З Д В И Н У Т О Й  Д А Л И “

Тихое озеро въ горной долинѣ,
Въ горной долинѣ пасутся стада.
Воздухъ высокій надъ пропастью — синій, 
Тянется сердце — къ высотамъ — туда.

Ключъ, проскользнувъ по гранитнымъ громадамъ, 
Сонное озеро выбралъ какъ цѣль.
Блѣдный на камнѣ пастухъ передъ стадомъ, 
Тонкая томно играетъ свирѣль.

Тянутся узкія, тонкія сосны,
Темныя сосны по горной стѣнѣ,
Быстро проходятъ короткія весны,
Медлитъ зима въ снѣговой вышинѣ.

КОЛС
Опустила я руку въ колодецъ лѣсной 

И къ водѣ наклонила лицо.
Я не знаю, какъ это случилось со мной,

Но съ руки соскользнуло кольцо.
Подняла отъ колодца лицо я свое,

Посмотрѣла на ближній откосъ,
И душа задрожала и вѣтеръ ее 

За высокую тучу унесъ.
Я не знаю, въ себя или въ небо смотрю, 

Наяву чарованія сна.
Небосинь изливаетъ мнѣ въ сердце зарю, 

Черезъ сердце проходитъ весна.
Отошла я къ опушкѣ отъ влаги лѣсной,

Но изъ лѣса уйти не могу.

Тянутся стебли бѣлѣющихъ лилій,
Облики лилій — въ водѣ озерной.
Выше — орлы сѣрокрылые свили 
Дикія гнѣзда въ скалѣ вырѣзной.

Въ часъ какъ къ ночлегу скликаются птицы, 
Сильныя птицы, чей путь — вышина,
Звоны плывутъ отъ церковной звонницы, 
Людямъ и птицамъ — спокойствіе сна.

Только въ высотахъ альпійскія зори 
Алымъ горѣніемъ молятся вслухъ.
Только не молкнетъ во взлетахъ и въ спорѣ 
Узкой долиной томящійся духъ.

ДЕЦЪ
Гдѣ ни стану, зеленый потокъ предо мной,

Я стою на его берегу.
Я вернулась къ колодцу. Хрустальная глубь.

Тамъ на днѣ золотой ободокъ.
Я не знаю, не волка - ли слышится ступь,

Я не знаю, не бѣлки - ли скокъ.
Я не знаю, не птица - ли плещетъ въ груди, 

Не идетъ - ли единственный онъ.
Но въ вершинахъ лѣсныхъ, впереди, позади, 

Колокольный качается звонъ.
И небесный огонь мнѣ сжигаетъ лицо, 

Излучилась къ землѣ вышина.
И въ колодцѣ на днѣ, гдѣ горѣло кольцо, 

Золотая мнѣ рыбка видна.
К. Б а л ь м о н т ъ

ИВ.  Б У Н И Н Ъ  0
П О Р У Г А Н Ы И  С П А С Ъ

— Нѣтъ, господинъ, не всякъ Бога славитъ, 
а Богъ себя явитъ. А когда и за что — од
ному Ему извѣстно. Сколько именитыхъ иконъ 
и соборовъ, сколько мощей хоть, скажемъ, въ 
нашей мѣстности! А вотъ было - же такъ: за
болѣла смертной болѣзнью дочка одного на
шего купца, дѣвочка, и, Господи, Царица Не
бесная, чего только этотъ купецъ для своего 
чада не дѣлалъ! И докторовъ - то изъ Москвы 
выписывалъ, и молебны самые дорогіе служилъ, 
и къ мощамъ, ко всѣмъ чудотворнымъ ико
намъ въ Москву и къ Троицѣ возилъ, и всѣ 
наши мѣстныя святости подымалъ, — ничего 
не помогаетъ! А дѣвочка все свое твердитъ: 
буду здоровая непремѣнно, исцѣлюсь, молъ, 
обязательно, только не отъ этого ото всего, а 
отъ Поруганаго Спаса. — Ну, прекрасно, гово
рятъ ей отецъ - мать, вѣримъ и надѣемся, толь

ко что это за Поруганый Спасъ и гдѣ Онъ на
ходится? — А это, говоритъ, я во снѣ видѣ
ла, Богъ мнѣ такое видѣніе далъ. — И того 
лучше, отвѣчаютъ ей, но какой-же Онъ и гдѣ ? 
— А вы, говоритъ, ищите, вездѣ ходите и ищи
те. Я и сама не знаю, гдѣ Онъ. Знаю толь
ко, что поруганый и въ большой хулѣ и бѣд
ности, брошенъ куда - то какъ попало и ужъ 
давнымъ давно, еще при царицѣ Василисѣ. — 
При какой такой царицѣ Василисѣ? Такой, 
молъ и царицы никогда не было. — Ну ужъ 
этого я ничего не знаю, говоритъ. Знаю толь
ко, что Онъ совсѣмъ маленькій, въ одну пядь 
и вродѣ простой дощечки черной, съ богохуль
ной надписью, — только и всего. Главное то, 
что надо черезъ всякую силу искать и обяза
тельно найтти. . .  И что - жъ вы думаете, го
сподинъ ? Вѣдь нашли и вѣдь исцѣлилась ! Всѣ
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Рядъ башенъ въ южной стѣнѣ Кремля, начиная съ Безымянной 
А row of towers in the Southern wall of the Kreml, beginning from the Bezymiannaja

чердаки по всѣмъ домамь и по всѣмъ церк
вамъ облазили, подъ всѣми крышами коло
кольными ходили, всѣ мусоры голубиные раз
рыли, а нашли - же наконецъ того. И нашли- 
то гдѣ? Видѣли часовенку пониже базара? 
Лѣтъ тысячу, небось, стоитъ, гніетъ и всякое 
непотребство въ ней безсовѣстнымъ народомъ 
дѣлается, а въ ней въ мусорѣ, и нашли. И 
какъ только маленько, значитъ, обчистили, про
мыли, протерли и принесли въ этотъ несчаст
ный домъ, дали дѣвочкѣ помолиться хорошень
ко на нее, приложиться къ ней и на грудь къ 
себѣ взять, сразу - же дѣвочка заплакала, за
рыдала, затряслась отъ великой радости — и 
на ноги поднялась. Вскочила, бросилась къ 
отцу - матери и кричитъ не своимъ голосомъ: 
„Милые мои родители, я теперь совсѣмъ здо
ровая ! Зовите священниковъ, давайте молебенъ 
служить! Это Онъ самый и есть, — Спасъ По-
П а р и ж ъ ,  а п р ѣ л ь  1 9 2 6  г.

руганый. Гляньте, что на Немъ написано!“ 
— И что - жъ вы думаете? Вѣдь и это прав
да оказалось. Обернули и прочли: „Не годит
ся на Него молиться, годится горшки накры
вать . . . “

Ъдемъ шагомъ, извозчикъ, разсказывая, си
дитъ бокомъ и вертитъ цыгарку, глядя въ раз
вернутый кисетъ. Кончивъ разсказъ, онъ бор
мочетъ: „Прости, Господи, мое согрѣшеніе!“— 
и, закуривъ, смотритъ въ даль. Лѣтніе долгіе 
сумерки, Ростовъ Великій давно спитъ. Вдали 
все еще брезжитъ свѣтъ зари, но городъ дав
но пустъ, безлюденъ, — одинъ караульщикъ съ 
колотушкой въ рукѣ медленно бредетъ по 
длинной пыльной улицѣ. Тепло, тихо, грустно.

И несказанно прекрасны очертанія церквей 
надъ сумракомъ земли, на чуть зеленоватомъ 
и далекомъ закатномъ небѣ.

Ив.  Б у н и н ъ
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Коломенскій дворецъ. (Модель XVII в. въ Оружейной Палатѣ) 
Kolomensky Palace. (Model of the XVII century in the Orujeinaja Palata)

К Н . Ф. К А С А Т К И Н Ъ - Р О С Т О В С К І Й

„ С Ѣ Р Ы Я  П Т И Ц Ы “

Мы сѣрыя птицы . . .  мы птицы печали, Мы сѣрыя птицы . . .  Мы птицы печали,
Мы пѣсни страданья однѣ можемъ пѣть, Но сильными — будемъ душой до конца!
Мы здѣсь на чужбинѣ... Съ гнѣзда насъ согнали Къ родной сторонѣ, изъ ненужной намъ дали 

Намъ некуда дальше летѣть . . .  Стремятся всѣ наши сердца!
*

За нами осталось безбрежное море,
За нимъ — наша милая сердцу страна, 
Тамъ муки и слезы, и голодъ и горе,

Тамъ близкихъ могилъ тишина.
❖

За то, что мы грудью своей охранили 
Завѣты отцовъ и родной старины,
Насъ коршуновъ стаи терзали и били 

Безумною злобой полны . . .
*

И мы разлетѣлись, отъ зноя пожаровъ,
Отъ крови и мукъ безъ конца,
Отъ вѣчной погони, и вѣчныхъ кошмаровъ 

Усталые пряча сердца . . .
*

Грозой, другъ отъ друга, развѣяна стая, — 
Мы мчимся, въ мерцаніи дальнихъ зарницъ, 
Къ покою, усталый полетъ направляя,

Съ напѣвомъ измученныхъ птицъ . . .
* **

*

И вѣримъ м ы .. Вѣримъ, томясь одиноко,
Что, силъ не имѣя страдать,
Промолвитъ намъ Родина — Мать — издалека: 

„Родные! — вернитесь опять,

❖

„— Мнѣ коршуны злобные, грудь разрывая, 
„Томятъ меня цѣпью оковъ . ..
„Вернитесь родные!“ — И вновь наша стая 

Слетится изъ дали на зовъ . . .

*

Мы ждемъ тотъ призывъ!..—Но безмолвныя дали 
Несутъ, лишь туманъ намъ сырой .. .

Мы сѣрыя птицы . . .  Мы птицы печали,
Съ усталою, русской душой! ..

Кн.  Ф.  К а с а т к и н ъ - Р  о с то в с к ій
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Д. М Е Р Е Ж К О В С К І Й

П Л А В А Е Т Ъ  Л Е Б Е Д Ь . . .

Плаваетъ лебедь въ водѣ замерзающей, 
Но уже съ трудомъ;

Скоро сожметъ его ледъ мерцающій 
Мертвымъ кольцомъ.

Выйдетъ на ледъ птица бѣлая, 
Будетъ скользить.

Глупая, бѣдная,
Не умѣетъ ходить.

А звѣздная тайна полночная, 
Какъ улыбка моя.

И падаетъ лебедь безпомощно, 
Какъ я, какъ я!

Д. М е р е ж к о в с к і й

И В. III М Е Л Е В Ъ
Б Л А Ж Е Н Н Ы Е

( И з ъ  „В с т р ѣ ч ъ“)

Я прощался съ Россіей, съ прежней. Мно
гое въ ней потоптали и разметали, но прежня
го еще оставалось — въ Россіи деревенской.

Уже за станціей — и недалеко отъ Москвы
— я увидалъ мужиковъ и бабъ, совсѣмъ преж
нихъ, и тѣхъ же лошадокъ — карликовъ, въ 
телѣжкахъ и кузовкахъ, и тѣ же деревушки съ 
рѣдкими пятнами новыхъ срубовъ, и укатан
ныя вертлявыя дороги въ снятыхъ уже хлѣ
бахъ, и возки съ сѣномъ, и телятъ, и горшки, 
и рухлядь извѣчную на базарѣ уѣзднаго горо
дишки. Даже „милицейскій“ съ замотанными 
ногами многимъ напоминалъ былого уѣзднаго 
бутошника, — оборвался да развинтился, толь
ко. А когда на проселкѣ попался мнѣ торго
ваго вида человѣкъ, лѣтъ сорока пяти, въ кле
енчатомъ картузѣ и мучнистаго вида пиджакѣ, 
крѣпкой посадкой похожій на овсяной куль, 
довольный и краснорожій, поцыкивавшій сытно 
на здорово раскормленнаго вороного, я пора
зился, — до чего же похоже на прежнее!

— Да это . . .  Обстарковъ, лавочникъ?—спро
силъ я везшаго меня мужика.

— Самой онъ, Василій Алексѣевичъ Обстар- 
ховъ! — удивленно - радостно сообщилъ му
жикъ, оглядываясь любовно. — Ото всего из
бѣгъ, не сгорѣлъ. Какъ ужъ окоротили, а онъ
— на — вонъ! До времени хоронился, а те
перь четырехъ опять лошадей держитъ, съ тѣ
ми водится. Очень всѣ уважаютъ.

— За что же уважаютъ?
— А . . .  духу даетъ. Какъ разрѣшили опять 

торговать, сразу и выбѣгъ. „Теперь, говоритъ, 
я ихъ замотаю!“ Прямо, веселѣй глядѣть ста

ло. Значитъ, опять возможность. Ну, и сами 
другъ къ дружкѣ потѣснѣй стали, а онъ вродѣ 
какъ верховодъ. Сына по партіи пустилъ въ 
Москву, — съ левольверомъ ходитъ, а онъ че
резъ его товары у нихъ забираетъ, кирпичный 
заводъ зарендовалъ, коцанернаго общества. 
Чуть рабочіе зашумятъ, онъ кричитъ „я самъ 
теперь камунистъ, сейчасъ прикрою!“ И мол
чатъ. Одна только перетряска вышла. Смир
ному человѣку плохо, а кто позубастѣй — от
грызаются.

— Значитъ, хорошаго не вышло?
— Кто чего ищетъ! Можетъ, чего и увиди

те, хорошаго. Да вотъ. . .  — улыбнулся онъ 
и помоталъ головой, — куда ѣдете - т о . . .  про
рокъ тамъ завелся! Самый пророкъ. Слесаря 
Колючаго помните, въ имѣньи за водокачкой 
смотрѣлъ? Превращеніе съ нимъ вышло. Са
мый тотъ, пьяница. Зимой босикомъ сталъ хо
дить и слова произносить. Какой раньше де
мократъ былъ, а теперь къ нему народъ хо
дитъ, — много утѣшаетъ. Страшныя слова 
знаетъ, очень содѣйствуетъ. Четыре мѣсяца 
въ ихней чекѣ сидѣлъ, убить стращали, а не 
прекратился. Бабы къ нему посѣщаютъ, чуде- 
совъ требуютъ! А то еще есть, совсѣмъ свя
той, Миша Блаженный, генеральскій сынъ! Это
го не могутъ теперь трогать, съ мандатомъ хо
дитъ, очень себя доказываетъ. . .  Съ этимъ 
вышло чудо . . .

Къ намъ на тарантасъ вскочилъ какой - то 
въ формѣ, съ портфелемъ, — назвалъ его му
жикъ — „товарищъ - штрахагенъ“, и разго
воръ прекратился.
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Въ знакомомъ имѣньи я нашелъ 
большія перемѣны. Стариковъ — 
хозяевъ выселили во флигелекъ, и 
они какъ - то ухитрялись существо
вать. Старый педагогъ и земскій 
дѣятель сталъ шить сапоги на му
жиковъ, а барыня, былая соціалъ- 
демократка, занялась юбками и 
рубахами. Хозяйство падало, но 
присланные на кормленіе въ совхозъ 
пока блаженствовали, проѣдая остатки.

Я пріѣхалъ съ пріятной вѣстью — 
сказать старикамъ, что ихъ племян
никъ, котораго они считали давно 
погибшимъ, находится въ безопасно
сти, и что я скоро его увижу за 
границей. Старики заплакали тихими, 
радостными слезами. И я тутъ же 
понялъ, какая произошла съ ними 
перемѣна.

— Слава Богу ! — благоговѣйно 
сказалъ педагогъ и перекрестился. —

Съ акварели Кваренги 1786 г. На знамени (на рисункѣ — справа) надписі 
„А vue on the Kreml with some ancient buildings and tl

старыя дрожжи слышались. И страннымъ ка
залось мнѣ сочетаніе — темнаго образа, лам
падки и . . .  ровно текучихъ словъ. Вспомнился 
Степанъ Трофимовичъ Верховенскій у мужи
ковъ, — изъ „Бѣсовъ.“

— Исканія этой новой Правды усилились !
Нашъ „соціалъ-демократъ“, котораго мы же съ 
женой и создали,—помните, Семенъ Колючій?— 
изъ бунтаря превратился въ... пророка! Много, ко
нечно, смѣшного и дикаго, но вы увидите сами, 
что въ немъ образовался нѣкій. . .  духовный 
стержень ! Наши „просвѣтительныя книжки“ онъ 
сжегъ и теперь самъ „стоитъ на камнѣ!“

— А Миша-Блаженный ! — воскликнула ста
рушка. — Это же прямое „оказательство!“

— Д а . . .  но этотъ мнѣ не совсѣмъ поня
тенъ. Съ нимъ произошло потрясеніе на фи
зіологической почвѣ. . .  и этотъ случай надо 
разсматривать не исключительно съ духовной 
стороны . . .  хотя очень показательно это про
явленіе юродства. Но Колючій . . .  это типич
ный случай перерожденія, увидите !

И я увидѣлъ.
Водокачка, когда-то подававшая изъ пру

довъ воду на всѣ службы, бездѣйствовала: пло
тину прорвало, пруды ушли, и только въ са
момъ нижнемъ, забитомъ корягами, еще дер
жалась вода и даже водились караси. Семенъ 
Колючій, ярый политикъ и бунтарь, первый 
поднявшійся въ революцію противъ просвѣ
тившихъ его господъ и потребовавшій изгнанія 
ихъ во флигель, все еще проживалъ въ водо
качкѣ-башнѣ. Я его встрѣтилъ на берегу ниж
няго прудика, за карасиной ловлей. Онъ, какъ 
обычно, строго-глубокомысленно сидѣлъ надъ 
поплавками. Высокій, жилистый, въ вѣнцѣ сѣ
дыхъ кудрей надъ крутымъ и очень выпуклымъ 
лбомъ, онъ производилъ впечатлѣніе мыслителя, 
и только закопченыя руки въ ссадинахъ и за-

А это . . .  — махнулъ онъ за окошко, 
на имѣнье, — теперь, послѣ всего, — 
тлѣнъ! Да, тлѣнъ.

Раньше я никогда не видалъ, чтобы педа
гогъ крестился. Онъ слылъ за „анархиста - 
индивидуалиста,“ переписывался съ Кропотки
нымъ и славился яростною боръбой съ цер
ковными школами, называя ихъ „мракобѣсіемъ“ 
и „сугубоквасною чушью.“ Надъ его койкой 
висѣла теперь старая икона, въ вѣночкѣ изъ 
незабудокъ, и горѣла лампадочка.

Старушка, когда-то стриженая, когда - то 
ярая соціалистка и невѣрка, стала благообраз
нѣй, подъ чернымъ платочкомъ, заколотымъ по- 
бабьи. Слушая мое сообщеніе, она мелко 
крестилась и перебирала губами.

— Боже, сколько пережито и понято!—ска
зала она кротко. — Ну, д а . . .  мы опростились. 
Сколько было суеты, гордыни. Мы выросли 
духовно, и намъ открылось съ Сергѣемъ Сте
панычемъ столько глубокаго, столько дѣйстви
тельно цѣннаго, абсолютнаго .. .

— Богъ открылся ?
— Да, Богъ. Все сгораетъ, а Онъ — ро

дился. Для насъ, по крайней мѣрѣ.
Я не сталъ спрашивать. Но и въ этомъ 

новомъ я улавливалъ все то же неистовое и 
безотчетное, что когда-то кричало въ рѣчахъ 
старушки, когда она проводила меня „къ Мар
ксу“. На долго ли ?

— Перемѣны во всемъ . . .  — говорилъ пе
дагогъ,—но ихъ надо видѣть духовнымъ окомъ! 
Одни оподлились, зато другіе показываютъ 
удивительную красоту душевную. Та „правда“ 
въ народѣ, которую мы искали и которой по
клонялись вслѣпую, открылась намъ новой и 
получила для насъ уже иной смыслъ: не „правды 
равенства въ матеріальномъ, какъ предпосылки 
будущаго духовнаго роста и обновленія жизни,“ 
а Правды, какъ субстанціи Божества. . .

Я ловилъ знакомыя интонаціи „діалектика“, 
но перерожденія, глубины, — не слышалъ:
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>: „Видъ на Кремль съ нѣкоторыми древними строеніями и висячими садами“ 
іе hanging- gardens“. From watercolours by Quarenghi 1786

мазанная блуза кочегара говорили о его поло
женіи въ жизни. Бывало, мы о многомъ бесѣ
довали съ нимъ, — онъ былъ довольно начи
танъ и отъ природы уменъ, — и добрыя отно
шенія наши сохранились. Мнѣ онъ обрадовался: 

— Господи — Вседержитель ! — воскликнулъ 
онъ, всплескивая руками, словно благословляя, 
и восклицаніе это удивило меня чрезвычайно.
— Живы! Ну вотъ. . .  вотъ вамъ и удочка, от
дыхайте. Много воды утекло. . .  и пруды наши 
утекли, и водокачка самоликвидировалась. . .  а 
крови пролито еще больше. Прости, Господи!
— сказалъ онъ съ чувствомъ и перекрестился.
— Итоги примѣненія теоріи скудоумныхъ щен
ковъ ! Отрекся. . .  — просто и искренно ска
залъ онъ, грустно улыбаясь.—Проклялъ ску
дость гордыни ума и молю Создателя дать 
мнѣ силу просвѣщать дикое племя и искать 
Его. Пролитая кровь и на мнѣ горитъ, и на

всемъ просвѣщеніи. Идите и проповѣ- 
дите Евангеліе Правды. Не убій, не 
укради, не лги, люби ближняго твоего! 
Не признаешь сего — все безсильно, 
все суета. Господь окрылилъ меня. 
Отъ гнѣва Его камо убѣгу? Въ смутѣ 
политической гнусъ наверху, какъ 
пѣна, а праведники побиваются. Я 
три мѣсяца за Правду страдалъ у 
нихъ, всего узналъ. И крѣпокъ 
пребываю. „На камени семъ созижду!“ 
И я сталъ на камень.

— Прозрѣлъ и восклицаю: „Го
сподь мой и Богъ мой!“ Про нашу 
Россію въ Евангеліе писать надо и 
читать въ церкви. Получили крещеніе 
огнемъ и должны взять посохъ и 
проповѣдати всему міру! Азъ есмь 
Лоза истины! Готовлюсь. Пишу по
сланіе ко всѣмъ народамъ!

Я посмотрѣлъ на него.
— Не гордыня это, — сказалъ 

онъ, понявъ мой взглядъ, — и не отъ 
потемнѣнія ума. Сказалъ Господь: 
„шедше, научити вси языки!“ Умеръ

тлѣнъ — ожилъ духъ. Боролся за прибавочную 
цѣнность, отказался отъ всѣхъ тлѣнныхъ цѣн
ностей, ибо позналъ!

— Что вы познали, Семенъ?
— Океанъ горя, слезъ и крови! Хлѣба жива 

жаждалъ, а дали камень. Отравили источники. 
Не можетъ человѣкъ ветхій установить Правду! 
Не оживетъ, аще не умретъ. Умеръ — и во
скресъ, и Правда грядетъ со мною!. .

Онъ страстно училъ меня, путая и сплетая 
слова Писанія, и я одно чувствовалъ, что онъ 
горячо ищетъ, что онъ весь — новый.

— Вы, я слышалъ, зимой босикомъ ходили? 
Зачѣмъ это?

— Больше вѣры ученію моему, во имя Хри
стово. Практическій путь на проповѣдь: ра
зуйся и шествуй! Душа горитъ и горѣніемъ 
согрѣваетъ. И стали внимать и содрогаться. 
Готовлюсь. Пройду по Россіи отъ Востока до

Кремлевскія укрѣпленія XVIII в. (изъ кн. Корн. де Бруинса 1714 г.) 
Fortifications of Kreml in the XVIII century (from a book of Cornelius de Bruins 1714)

621



В. Д. Полѣновъ — Московскій дворикъ 
V. D. Polenoff — A small court-yard in Moscow

Запада, пройду въ Европу. Тамъ — геенна. 
И пойдутъ послѣдователи, и низвергнемъ ку
мировъ. И явятся чудеса. И уже есть.

— Есть ? — воскликнулъ я.—Черезъ васъ ?
— Господня воля. Пожегъ книжки тлѣна 

и проповѣдывалъ учителямъ моимъ, бывшимъ 
господамъ Сухомоловымъ, ихъ же изгнахъ изъ 
тлѣна! И прониклись. И пожгли книги и бро
шюры ученія тлѣннаго, ими же и меня раз
вратили ! И плакали всѣ трое на пепелищѣ 
гнойномъ, какъ Іовъ. Да возьмутъ крестъ 
свой и по мнѣ грядутъ! Ибо пришелъ часъ, въ 
онь же вси сущіе во гробѣхъ услышатъ гласъ 
Сына Божія! Услышали. Любовь и нестяжа
ніе. Симъ побѣдишь!

Онъ наслаждался новыми словами, какъ 
сладкой пѣсней.

— Открылось невидимо и прикровенно. Два 
года я горѣлъ злобой бѣсовской и выгналъ 
изъ хоромъ ихъ своихъ наставниковъ и про
свѣтителей, ибо увидѣлъ, что вопреки ученію 
своему держатся за мнѣніе и дрожатъ. Унижу 
и обращу во прахъ! И согналъ, ставъ во главѣ 
комитета бѣдноты. И кругомъ гналъ и вы
жигалъ плѣсень, какъ Савлъ. И вотъ—„Савлъ, 
по что гониши Меня?“ И вотъ, послѣ моей 
окаянной рѣчи въ Лупковѣ, гдѣ имѣніе Пусто- 
рослева, стараго генерала, толпа, мною наеле- 
ктризованная, — и не толпа, а пятеро послѣд
нихъ воровъ и негодяевъ въ ту же ночь убили 
старика — генерала и ограбили послѣднее. Вы

волокли на снѣгъ изъ кухонки, гдѣ онъ про
живалъ, и повели босого въ одной рубашечкѣ 
на прудъ. И утопили въ пролуби. И его 
внука, параличнаго, четыре года лежавшаго 
безъ движенія, тоже утопили. . .  И донесли 
мнѣ. И въ ту же ночь я напился крѣпкой на
ливкой, которую принесли мнѣ воры, — и что 
случилось? Не помню, какъ я на зарѣ ока
зался въ „Пусторослевѣ,“ у пруда. И видѣлъ, 
какъ кучеръ и поваръ генеральскій вынимали 
синяго генерала изъ-подо льда. Я ушелъ и 
сѣлъ въ кухнѣ. И вотъ — сидитъ у горящей 
печи Миша, генераловъ внукъ, въ тулупѣ, и 
улыбается мнѣ, и даже протягиваетъ руку! И 
тогда я упалъ безъ чувствъ. И когда кучеръ 
съ поваромъ привелъ меня къ жизни, я спро
силъ — что случилось? И они сказали: чудо! 
Утопили генерала и Мишу разслабленнаго, а 
Миша выплылъ изъ пролуби и пришелъ въ 
кухню, исцѣлившись! И сказали мнѣ: „на тебѣ 
кровь грѣха, будь ты проклятъ и уходи отъ 
насъ!“ И я ушелъ въ смятеньи. А черезъ три 
дня пришелъ ко мнѣ на водокачку Миша и принесъ 
святое Евангеліе и сталъ читать про чудо въ 
купели Силоамской. И прочитавъ, сказалъ: 
„отпущаются тебѣ грѣхи твои!“ Съ того часу 
мы съ нимъ неразлучны и проповѣдуемъ. И 
сколь же мнѣ это сладко!

Я слушалъ восторженную и пѣвучую рѣчь 
Семена, и благостное лилось въ душу. Бле
скомъ дрожало въ его глазахъ, подъ сумрач
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ными бровями. И блескомъ, голубымъ и золо
тымъ блескомъ первыхъ осеннихъ дней дро
жало и на землѣ, и на небѣ. Березовая роща 
за нами золотилась, за ней, въ бѣлыхъ ство
лахъ синѣлось-голубѣло. Липы и клены за 
прудами горѣли золотомъ, и густымъ, и жид
кимъ, и бѣлые голуби, еще уцѣлѣвшіе отъ ру
жья, вспархивали платочками надъ крышей. 
Такъ стало благостно на душѣ, что я сказалъ:

— Если бы всѣ, всѣ такъ чувствовали . .. 
какая бы жизнь была!

— Родной! — закричалъ старикъ, охваты
вая меня за плечи, — къ этому-то и надо дви
гать! Шедше проповѣдите языкамъ! Готовлюсь! 
Будетъ! Откры-лось ! . .  Не устами, а дѣлами ! 
А вонъ и Миша, Господь посылаетъ во свидѣ
тельство! . . .

Между березками, у пруда, показался тон
кій, высокій юноша, весь въ бѣломъ. Онъ шелъ, 
сложивши на груди руки, и смотря въ небо. 
Когда приблизился, я поразился, дочего проз
рачно и свѣтло худое лицо его, совсѣмъ сквоз
ное, будто съ картины Нестерова, дочего да
лекъ отъ земли его устремленный въ простран
ство взглядъ. Свѣтлые волосы — блѣдный 
ленъ — вились по его щекамъ, и былъ онъ 
похожъ на ангела, что пишется на иконахъ 
„Благовѣщенія.“ Былъ онъ босой, въ паруси
новыхъ брюкахъ и въ бѣлой холстинной ру
бахѣ, безъ пояска.

— Миша — голубокъ, иди-ка къ намъ! — 
нѣжно позвалъ Семенъ.

Миша приблизился, поклонился застѣнчиво 
и сѣлъ, вытянувъ ноги. Тонкія они были, какъ 
палочки, и мокрыя отъ росы.

— Тоже много страданія принялъ ! — во
сторженно говорилъ Семенъ, любовно огля
дывая Мишу. — Держали въ узахъ и хотѣли 
убить, но онъ и палачей тронулъ, отвѣчалъ изъ 
Евангелія. Все Евангеліе наизусть знаетъ!

— Я всѣ четыре года, когда лежалъ въ па
раличѣ, читалъ Евангеліе . . . —застѣнчиво улы
баясь, сказалъ Миша тоненькимъ голоскомъ.— 
Я упалъ на охотѣ съ лошади, когда оканчи
валъ кадетскій корпусъ . . .  Господь привелъ 
меня въ Силоамскую Купель. . .  — продолжалъ 
онъ удивительно просто, по-дѣтски всматрива
ясь въ меня и довѣряясь. — Въ ту ночь, ко
гда пришли убивать насъ съ дѣдушкой, до ихъ 
прихода, я увидѣлъ Христа, и Христосъ сказалъ': 
„пойди въ Силоамскую Купель — и исцѣлишь
ся !“ И я исцѣлѣлъ. Вотъ, смотрите . . .

Онъ вскочилъ радостно и быстро прошелъ 
по берегу.

— Онъ подвигъ принялъ! — крикнулъ Се
менъ. — Скажи, Миша, про подвигъ.

Миша сѣлъ и посмотрѣлъ на меня дѣтскими, 
ясными глазами.

— Я хожу и ничего не имѣю. У насъ все 
взяли. Когда я исцѣлѣлъ, я понялъ, что это 
нужно, чтобы у меня ничего не было. Хожу и 
читаю Евангеліе. У меня даже и Евангелія нѣтъ, 
я наизусть. Приду и стою. Меня зовутъ: иди 
почитай. Я читаю, и мнѣ даютъ хлѣбца.

— Бла-женный! — восхищенно крикнулъ

Семенъ. — Воистицу, блаженный! Блажени кро
ткіе сердцемъ. . .  блажени, егда поносятъ васъ! 
А что, поносятъ тебя Миша?

— Нѣтъ,—сказалъ Миша грустно.—Только 
всего одинъ разъ было, въ Королёвѣ, когда я 
пришелъ на свадьбу. У предсѣдателя воло
стного исполкома сынъ женился, коммунистъ. 
Было въ январѣ, очень морозъ. Я шелъ по де
ревнѣ . . .

— Босой!—закричалъ восторженно Семенъ, 
нѣжно поглаживая босыя ноги Миши. — А 22 
градуса мороза было!

— И мнѣ стало больно пальцы. Бабы звали 
въ избу и давали валенки, но я не могъ. . .

— Обѣтъ даденъ!—Строго сказалъ Семенъ. 
— Пока не расточатся врази Его! . .

— Да. Когда Россія станетъ опять святой 
и чистой. И вотъ, мнѣ захотѣлось войти на 
свадьбу. . .

— Былъ г о л о с ъ  ему! „Войди въ Содомъ, 
гдѣ собрались всѣ нечестивые и гады!“

— Да, будто голосъ: „иди и скажи Святое 
Слово!“ И я вошелъ. Всѣ были нетрезвые и 
закричали: „Дуракъ пришелъ!“ И стали смѣ
яться.

— Надъ блаженнымъ-то! — съ укоризной 
сказалъ Семенъ, гладя Мишу по головѣ и лю
буясь.

— И вылили мнѣ на голову миску лапши . . .  
но не очень горячей!

— А онъ!.. — закричалъ Семенъ, вскаки
вая, — что же онъ сдѣлалъ ! Миша, скажи, что 
ты сдѣлалъ?!.

— Я сталъ читать имъ: „Отче, отпусти имъ, 
не вѣдаютъ бо что творятъ ...“

— И потомъ онъ заплакалъ! — съ рыдань
емъ въ голосѣ воскликнулъ Семенъ, тряся отъ 
волненія головой.

— Да, я заплакалъ . . .  отъ жалости къ ихъ 
темнотѣ. . .

— И тогда . . .  Что тогда ? !
— Тогда они затихли. И вотъ ...
— Чудо! сейчасъ будетъ чудо!.. Ну, Миша, 

ну ? . . .
— И тутъ, одинъ изъ города, матросъ За- 

быкинъ. ..
— Звѣрь! Убивалъ какъ въ воду плевалъ!..
— Да, онъ меня тогда, въ тюрьмѣ, хотѣлъ 

застрѣлить, что я былъ кадетомъ. . .
— Вы слушайте... ну, ну?..
— Онъ былъ пьяный. Онъ всталъ и . . .  

вытеръ мнѣ лицо и голову, , отъ лапши, чи
стымъ полотенцемъ. И сказалъ: „это такъ, мы 
выпимши . . . “

— И еще сказалъ !.. Это важно !..
— И еще прибавилъ, тихо: „молись за ока

янныхъ, если Бога знаешь, а мы забыли!“
— Мы забыли!! А Миша что сказалъ?!.. 

Что ты ему сказалъ.. ?
— Я сказалъ: „Онъ уже съ вами, здѣсь... 

и Онъ даже во Адъ сходилъ!“
— Мудрецъ блаженный! Ну, и что тутъ 

вышло ? . .
— И всѣ затихли. И стали меня поить ча

емъ.
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— Но онъ не пилъ!
— Я не принимаю чая. Я попросилъ 

кипяточку, съ солью, — сказалъ улыбаясь, 
Миша. — И я . . .

— . . .  пошелъ отъ нихъ на морозъ, славя 
Бога!

— И радостно было мнѣ видѣть ихъ лица 
добрыя . . .

— Ахъ, блаженный! И теперь никто паль
цемъ не смѣетъ тронуть. Ибо дана ему отъ 
Забыкина бумага! Покажь бумагу. . .

Миша досталъ пакетикъ изъ синей сахарной 
бумаги и показалъ листокъ съ заголовкомъ 
страшнаго мѣста и печатью. Стояло тамъ:

„Дано сие удостоверение безопасной лич
ности проходящего странника и блаженного 
человека Миши без фамилия и звания, что 
имеетъ полное право неприкосновенной лично
сти и проход по всему месту и читать пра
вильныя слова учения своего Христа после екс- 
пертизы его в здравом уме и легкой памяти/' 
Подпись — тов. Забыкинъ.

— Хожу и проповѣдую, — сказалъ Миша.
— Ходитъ и проповѣдуетъ! — повторилъ 

Семенъ. — Скоро тронемся по губерніи. Со- 
всюду насъ приглашаютъ. А будутъ посланы 
муки гоненія, принимаемъ!

— Принимаемъ съ радостью, — сказалъ 
Миша и поднялся. — Въ Чайниково пойду. 
Бочаровъ — плотникъ помираетъ, звали.. .

— Иди, голубокъ. Знаю его, много навре-
А п р ѣ л ь  1 9 2 6  г. Л а н д ы

дилъ. А вотъ — къ раздѣлкѣ. Утѣшь, утѣшь.
Миша простился вѣжливо, взявъ по привыч

кѣ къ виску, и пошелъ.
— Смотрите! — сказалъ Семенъ, развѣ не 

на вѣрную дорогу вышелъ? И всѣ любятъ. И 
все отдаетъ, что дадутъ. Господи, научи мя 
слѣдовать путямъ Твоимъ!

Когда я уѣзжалъ изъ имѣнья, былъ удиви
тельно лучезарный день, блескъ осенній. И въ 
душѣ у меня былъ блескъ. Провожали ста
ренькіе преобразившіеся интеллигенты, крести
ли на дорогу, и это было пріятно, ласкало ду
шу. Но не они трогали меня. Лаской проща
нья свѣтило русское солнце, и — не проща
лось. И золотившіеся поля ласково говорили 
— до свиданья. И мягкимъ духомъ тянуло 
отъ золотистыхъ скирдъ. И провожавшій меня 
до крестьянской межи Семенъ ласково—брат
ски говорилъ:

— Снѣжку дождемся . . .  а тамъ, по снѣжку, 
и въ путь, на проповѣдь. Господи, благодать 
какая! Святыя поля... И будемъ ходить по 
нимъ. . .

Я шелъ пѣшкомъ, прямикомъ, полями, по 
широко размахнувшемуся взгорью. По его 
золотому краю, на высотѣ, на голубинаго цвѣ
та небѣ бѣлѣли человѣческія фигуры, свѣти
лись блескомъ. Баба ли шла тамъ, мужикъ 
ли копалъ картошку, — но въ каждомъ бѣле
сомъ пятнышкѣ на поляхъ видѣлся мнѣ движу
щійся куда-то тонкій и свѣтлый Миша.

Ив.  Ш м е л е в ъ

Г. Г Р Е Б Е Н Щ И К О В Ъ
П О С Л А Н І Е  И З Ъ  А М Е Р И К И
( И з ъ  к н и г и  „ А л т а й  — Ж е м ч у ж и н а  С и б и р и “)

Мои мысли объ Алтаѣ складываются, какъ 
псаломъ. . .

Когда сквозь узкій и высокій промежутокъ 
среди башенъ города Нью - Іорка виденъ вы
сокій столбъ чистаго западнаго небосклона, я 
ищу на немъ облаковъ, похожихъ на горы.

Тамъ догораетъ закатъ и облака тонкими 
спутавшимися прядями ловятъ свѣтъ солнца — 
каждое сколько можетъ, каждое сколько ус
пѣетъ.

Вершина изъ эмалевой синьки и чуть пови
та бѣлой тонкой кисеею. Немножко ниже про
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плываетъ кусокъ снѣга, какъ прозрачный чуть 
— чуть розовѣющій топазъ.

Еще ниже снѣгъ этотъ горитъ желтымъ пла
менемъ, затѣмъ розовымъ, краснымъ, пока пе
реходитъ въ багрово - лиловую раскаленную 
массу и, наконецъ, на самомъ низу весь столбъ 
утверждается густымъ сплавомъ горящей земли. 
Скоро начинаетъ пылать и плавиться весь 
столбъ, перевитый пурпуромъ и радугой. Но 
вотъ одинъ перистый лучъ отъ закатившегося 
солнца, какъ ослѣпительное бѣлое копье, на
искось пронзаетъ всѣ эти цвѣта и краски. И 
весь небесный столбъ претворяется въ копье 
изъ радужнаго сплава неба, солнца и земли ?

И какъ будто Кто-то въ синей безднѣ дер
житъ этотъ жезлъ повседневныхъ прикасаній 
къ землѣ на закатѣ. Кто Онъ, покрывающій 
звѣздно — голубой завѣсой возлюбленный ликъ 
земли ?

Кто убираетъ этотъ жезлъ, какъ ключъ, ко
торымъ замыкается день, чтобы въ тишинѣ но
чи окропить землю вселенскимъ звѣзднымъ 
дождемъ ?

Кто на мѣстѣ этого жезла водружаетъ испо
линскою синюю свѣчу?

Вотъ Онъ затеплилъ ее, увѣнчавъ вечернею 
звѣздой и душа моя наполнилась священнымъ 
трепетомъ передъ неизреченнымъ торжествомъ 
этой Мистеріи.

Все ярче разгорается звѣзда, самая боль
шая, самая первая. Скоро она вызоветъ изъ

глубины небесъ всѣ звѣзды и поведетъ ихъ за 
собой въ далекій Млечный путь. . .
^  И вдругъ, какъ молнія — улыбчивая мысль:

Далекая*— далекая звѣзда эта мнѣ такъ 
близка, потому что на нее въ эту минуту взи
раетъ кто - то близкій мнѣ съ высотъ дале
кихъ и родимыхъ горъ . . .  Благословенная 
мысль! Какъ побѣждаешь ты пространство!

Звѣзда вечерняя! Ты — утренняя тамъ на 
родинѣ моей, ибо, закатываясь здѣсь за запад
ный предѣлъ земли, ты тамъ уже встаешь съ 
восточныхъ горъ. И путникъ и родимый мнѣ 
пастухъ Алтая встрѣчаютъ тебя утренней 
молитвою.

Звѣзда прекрасная! Если ты вечерняя и ут
ренняя въ одинъ мигъ для противоположенныхъ 
полушарій земли, то не мгновеніе ли соединя
етъ насъ со всѣми путниками на всѣхъ путяхъ 
земли ?

. . .  Такъ иногда свершается вечерняя ли
тургія моихъ мечтаній о далекихъ и священ
ныхъ горахъ Алтая.

Дождусь ли радостнаго утра, чтобы воспѣть 
созиданіе на позолоченныхъ восходомъ солнца 
серебряныхъ горахъ?..

О, Алтай, Алтай! Жемчужиная нить моихъ 
мечтаній о чудесномъ будущемъ!

Найду ли я достойныя слова, чтобы воспѣть 
величіе и красоту Твою?. .

Г е о р г і й  Г р е б е н щ и к о в ъ
Н ь ю-І о р к ъ  1 9 2 6  г.

Гр. В. В. Растрелли— Соборъ Смольнаго монастыря (1748 — 1755) 
Rastrelli — jun. The temple of the Smolny Monastery (І748 — 1755)
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Б О Р .  З А Й Ц Е В Ъ
О Б И Т Е Л Ь

Б. К. Зайцевъ 
В. Zaitseff

Въ сѣверо-восточномъ углу Парижа, въ са
момъ бѣдномъ и дымномъ его кварталѣ, съ 
мелкою жизнью людей маленькихъ, есть стран
ный паркъ Бюттъ Шомонъ. Страненъ онъ въ 
этихъ краяхъ своими скалами и озеромъ, огром
ною бесѣдкой „Миловидою“, тѣмъ романтиз
момъ и той прихотливостью, что будто вовсе

Пріидите ко Мнѣ вси труждающіеся 
и обремененніи, и Азъ упокою вы . ..

Матѳ., XI, 28

не идутъ къ сосѣдству. Бюттъ значитъ холмъ. 
Паркъ на холмѣ, а изъ бесѣдки открытъ видъ 
на весь Парижъ, въ сизомъ туманѣ внизу раз
стилающійся. На полусклонѣ холма, по рю 
Кримэ, есть, однако-же, нѣчто еще удивитель
нѣйшее, чѣмъ самый паркъ.

Уже изъ воротъ въ глубинѣ вы видите на 
небольшомъ домикѣ огромный образъ — Пре
подобный Сергій смотритъ на входящаго. А 
потомъ дорожка ведетъ вверхъ, дѣлаетъ загибъ, 
и вы на площадкѣ передъ церковью, въ самомъ 
сердцѣ Сергіева Подворья.

Замѣчательна его исторія.
Семьдесятъ лѣтъ назадъ скромный пасторъ 

основалъ здѣсь церковь, и школу для нѣмец
кихъ тружениковъ, рабочихъ, своимъ потомъ 
орошавшихъ новыя строенья — дома, улицы — 
чужбины. На гроши нищихъ купилъ владѣніе, 
съ садомъ, и завелъ тихое, доброе дѣло. Оно 
прожило болѣе полувѣка. Его смела война. 
Нѣсколько лѣтъ было тутъ все въ забросѣ, но 
явились русскіе въ Парижѣ, и митрополитъ 
Евлогій, врядъ-ли чѣмъ богаче того пастора — 
рѣшилъ пріобрѣсти владѣнье. И вотъ трону
лась вся странническая, зарубежная Россія. 
Богатые горстями, бѣдные крупинками, всѣ 
русскіе пожертвовали на созданье новой церкви, 
имени св. Сергія, и Академіи при ней, для под
готовки новыхъ тружениковъ, а то и подвиж-

Болыиой Петергофскій дворецъ со стороны канала 
The Great Petergoffsky Palace, seen from the channel
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никовъ. Изъ Сербіи и Сиріи, Шанхая и Ма
рокко приходили „лепты". Любовью, едине
ніемъ и свѣтомъ создали отверженные и без
правные свой холмъ, 
обитель Матери-Руси.
Холмъ невеликъ и 
скроменъ. Со всѣхъ 
сторонъ сжатъ онъ стѣ
нами, тамъ дома па
рижскіе, но на немъ 
зелень, тишина, птицы 
чирикаютъ, и его серд
це — храмъ.

Храмъ Сергіева По
дворья растетъ на гла
захъ. Годъ назадъ, то
же весной, присутство
вали мы на литургіи 
освященія его. Преж
няя протестантская 
кирка была бѣла, 
пуста, гулкою пусто
той, свойственной не
жилому. И какъ на
полнилось теперь и на
полняется — теплотою 
и свѣтлымъ русскимъ 
медомъ — это прежде 
суховатое строеніе.
Внутри его расписы
ваетъ Стеллецкій. Уже 
почти готовъ иконо
стасъ — въ старин
номъ, благородномъ 
стилѣ древней иконо
писи. Расписанъ пото
локъ, алтарь, и боко
выя стѣны. Царскія 
врата (и врата влѣво)
— древнія, подлинныя 
(кажется, 15-го и 16-го 
вѣковъ). И появились 
русскія иконы, темно
лицыя святыни въ золотѣ, лампадки, свѣчи, и 
все ближе, какъ-то сладостнѣй, стройнѣй идетъ 
служеніе, и кругловатый, такой русскій, тоже 
медоносный, голосъ Владыки Веніамина такъ 
пѣвуче, вдохновенно и благожелательно даетъ 
отзывъ изъ алтаря. Вообще замѣчателенъ 
духовный воздухъ храма. Г оворятъ, храмъ 
на Дарю болѣе обмоленъ, болѣе уже какъ бы 
проникнутъ горнимъ, я не знаю, можетъ быть 
и да, но Сергіево Подворье трогательнѣе. 
Пусть оно еще „становящееся", но въ немъ 
какая-то иная нота, можетъ быть, еще скром
нѣе, выше и свѣтлѣй, возводящая къ перво- 
христіанству. Въ церкви Дарю отголосокъ пыш
ности Имперіи, церковь св. Сергія есть церковь 
нищенства, изгнанія и мученичества, воистину 
„живая" церковь, и ея дѣйствія на душу велико. 
Ея свѣтъ нѣсколько разрѣженнѣй, легко-туман
нѣй, все служеніе въ Сергіевомъ Подворьѣ не 
высоко-отлито, не столь закончено, какъ на 
Дарю, но, повторяю, еще трогательнѣй. И в е е  
м о л о ж е  здѣсь. Тутъ ощущаешь смѣну, чув

ствуешь, отсюда выйдутъ (и уже выходятъ), 
новые священники, быть можетъ, новые мо
нахи и епископы, это новый, тихій и уединен

ный путь Церкви.
Подъ стать всему и 

молящіеся. Здѣсь ужъ 
совсѣмъ рѣдкость — 
хорошо одѣтые. Въ 
подавляющемъ боль
шинствѣ это та бѣд
нота, одинъ видъ ко
торой молчаливо уко
ряетъ всякое богат
ство, тѣ поношенныя 
пальтеца, замученныя 
шляпки, стоптанные 
каблуки, что есть — 
святая бѣдность, съ 
нашей русской точки 
„не порокъ", а въ 
сущности, быть мо
жетъ, истинный знакъ 
„Почетнаго Легіона". 
Этотъ Легіонъ преданъ 
своей церкви, своей 
Матери. Она даетъ ему 
то высокое разрѣше
ніе, то просвѣтлѣніе, 
котораго нѣтъ внѣ 
религіи Любви, святой 
христіанской вѣры. 
Ибо она, лишь она 
отстраняетъ отъ за
висти, злобы (хотя бы 
и временно), лишь она, 
говорящая о великомъ 
ничтожествѣ власти и 
силы, и славы, предъ 
лицомъ кротости и 
любви. Оттого такъ 
легко дышать въ бѣ
ломъ свѣтѣ Сергіева 
Подворья.

Въ его воздухѣ нѣтъ злобы. Всѣ бѣды, 
ужасы, всѣ раны, что приносятъ приходящіе, 
преодолѣваются, заращиваются любовью. Ве
ликій нашъ Святитель, на шестомъ вѣкѣ послѣ 
смерти, какъ-бы вновь взялъ въ руки посохъ, 
которымъ мѣрилъ нѣкогда дебри Радонежа, и 
неторопливой, старческой походкой взошелъ 
на парижскій холмъ, какъ на свою Маковицу, 
и среди дебрей „Новаго Вавилона" основалъ 
новый свой скитъ, чтобы по новому, но вѣчно, 
продолжать древнее свое дѣло: просвѣтлѣнія и 
укрѣпленія Руси.

* *❖
Да, образъ Сергія, и образъ Матери-Россіи... 

Послѣдній разъ, на литургіи, я встрѣтилъ ее, 
Мать и Русь, я думаю, это навѣрно такъ. Она 
явилась въ обликѣ старушки. Уже не разъ, 
здѣсь на чужбинѣ, и въ Германіи, Италіи, Па
рижѣ, мерещилось что-то мучительно - родное 
въ нѣкоторыхъ старушечьихъ глазахъ, и лицахъ. 
То-же было и теперь, только сильнѣй. Она

А. Остроумова — Лѣтній садъ 
А. Ostroumoff — The Summer garden
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стояла впереди меня, маленькая, въ теплой ка
цавейкѣ, сѣденькая, съ простымъ и незамѣт
нымъ лицомъ русскимъ, сѣрыми глазами, акку
ратною прической, съ тѣмъ пронзительно - не
выразимымъ отпечаткомъ и страданія, но и 
порядка, и покорности въ самомъ страданіи — 
что есть плодъ выдержки и силы. Стояла

больше на колѣняхъ. Иногда истово крести
лась, земно кланялась, но безъ надрыва. И 
спокойно, тѣсно, тоже аккуратно были у нея 
прижаты одна къ другой подошвы — старенькія, 
выхоженныя, въ тѣхъ дырахъ бѣдности, на ка
кія равнодушно взглянуть трудно.

Да, Русь. Да, Мать.
Бо р .  З а й ц е в ъ

В А Л Е Н Т И Н Ъ  Г О Р Я Н С К І Й
к р е с т н ы й  х о д ъ

( и з ъ  ц и

Бѣлая церковь на базарѣ,
Хлѣбное изобиліе . . .
Выносили радостные образа,
Колокола въ перезвонъ били . . .

Богородичное престолье,
Душевная утѣха сладкая 
Молитвенный устой 
Осеннихъ дѣлъ распорядка. . .

да  „ Х о з я и н  ъ“)

Идутъ крестнымъ ходомъ 
Промежду возами гружеными,
Заключая годъ
Торгомъ и богомольемъ дружнымъ.

Толпа колышется многоцвѣтная, 
Пѣшіе съ конными.
Ровно играетъ солнечный свѣтъ 
На вѣсахъ, и на окладѣ иконномъ.

Правая рука — знаменье крестное,
Лѣвая — совкомъ въ ларь съ крупами.
Вьются голуби въ синевѣ небесной,
Дымъ клубится изъ кирпичныхъ трубъ. . .

В а л е н т и н ъ  Г о р я н с к і й

А Л Е К С Ѣ Й  Р Е М И З О В Ъ
Н Е У Г А С И М Ы Е  О Г Н И

И З Ъ  К Н И Г И  „ В З В И Х Р Ё Н Н А Я  Р У С Ь “

Живо встаетъ старая па
мять — ночные успенскіе кре
стные хода.

Ночь — долгая служба въ 
Успенскомъ: темучая темь и 
изъ тьмы костеръ — тонень
кія свѣчи передъ образомъ 
Владимирской Божьей Матери, 
да въ темныхъ углахъ у мо
щей — у Іоны митрополита 
(„пальцемъ погрозилъ на фран
цузовъ“, такъ и лежитъ —па
лецъ согнутый!) и у Филиппа 
митрополита (котораго заду
шилъ Малюта Скуратовъ!), 

темныя вереницы черезъ соборъ къ мощамъ, 
старинный „столповой“ распѣвъ — въ унисонъ 
ревутъ басы да звенящій перекликъ кононар- 
ховъ, а подъ конецъ густой кадильный дымъ 
къ голубѣющимъ утреннимъ сводамъ — тропарь 
Преображенью —

Такъ при царѣ Иванѣ, такъ при Годуновѣ, 
такъ при Алексѣѣ Михайловичѣ: столпо
вой распѣвъ—костеръ изъ тьмы—голубѣю
щій разсвѣтъ — тропарь Преображенью —

За Москва-рѣкой заря—по зарѣ, разгораясь, 
звонъ изъ-подъ Симонова. Бѣлая - берёстина — 
заалѣла соборная церковь Благовѣщенія.

Вѣки у меня тяжелыя — вся вторая недѣля 
Госпожинокъ крестный ходъ, ночь не СПИШЬ; 
глаза вспугнуты — августовскій утренникъ, ко
лотитъ дрожь; трепетно смотрю, какъ въ пер
вый разъ: закричитъ серебряный ясакъ отъ 
Успенскаго, мохнатыя черныя лапы ухватятся 
за колоколъ — лапищей на доску плюхъ 
— — и живой стѣной подъ перезвонъ поплы
вутъ хоругви — тускло золото, сыро серебро, 
мутенъ жемчугъ —

„Апостолы идутъ навѣщать Богородицу“ —
За Москва-рѣку — за Симоновъ — за Во

робьевы горы лучевой надземницей красный 
звонъ летитъ. *

А бывало, когда силъ ужъ нѣтъ выстоять 
до конца службу или просто не хочется, ста
нешь въ вереницу, обойдешь мощи, прило
жишься къ Влахернской „теплой ручкѣ“ (а и 
вправду, теплая, какъ живая!) выйдешь на со
борную площадь—предутреннія сѣрыя сумерки, 
одна изъ тумана глядитъ зеленая башня! — и 
пойдешь по соборамъ.
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Нижній-Новгородъ. Видъ на Кремль 
Nijny Novgorod — Kreml

Благовѣщенскій любимый (псковскіе мастера 
строили): заглянешь на кита, какъ проглаты
ваетъ китъ Іону, все нарисовано, перецѣлуешь 
всѣ частицы - косточки (безъ передышки, на 
перегонку) поскользишь по камушкамъ— такой 
полъ изъ краснаго камня, скользѣе льда, — и 
въ Архангельскій.

Въ Архангельскомъ — къ Дмитрію-царевичу, 
походишь около тѣсныхъ высокихъ гробницъ — 
отъ Калиты до Ѳедора Ивановича — рядами

лежатъ московскіе „великіе государи цари и 
великіе князья всея великія и малыя и бѣлыя 
Россіи самодержцы“, просунешься въ алтарный 
придѣлъ къ Ивану Грозному (какой-то духъ и 
жутко!), постоишь у золотыхъ хоругвей: самыя 
онѣ тутъ золотыя, самыя тяжелыя! — и въ 
Чудовъ.

А въ Чудовѣ — Алексѣй митрополитъ ле
житъ, и тутъ же знамена — отъ французовъ 
12-го года, всегда поглазѣешь. Въ Вознесен-

Ростовъ-Великій (Яросл. губ.) Борисоглѣбскій Монастырь 
Rostov-the-Great (Jarosl. Dept..) Borissoglebsky Monastery
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В. П. Верещагинъ — Осада Троице-Сергіевой Лавры 
V. Verestchagin — The siege of the Troitsko-Sergievi Monastery

скій еще рано: еще горячія просвиры не по
спѣли, потомъ, послѣ крестнаго хода будутъ. 
И пойдешь подъ Ивановскую колокольню.

Подъ колокольней потолкаешься у Ивана 
Лѣствичника, а отъ Лѣствичника къ Николѣ 
Гостунскому: Никола тамъ, какъ живой, на-
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хмурился, а свѣчей костеръ, какъ передъ Вла
димирской. Приложишься къ Николѣ и айда, 
на колокольню!

За Москва-рѣкой заря разгорается. Звенитъ 
серебряный ясакъ: пора звонить.

И вдругъ со звономъ какъ ударитъ лучъ и 
золотымъ крыломъ надъ Благовѣщенскимъ------

„Апостолы пошли навѣщать Богородицу!“
За Москва-рѣку — за Симоновъ — за Во

робьевы горы лучевой надземницей красный 
звонъ летитъ. ❖

Но еще чудеснѣй — незабываемо — крест
ный ходъ въ субботу послѣ всенощной.

Осенняя ночь разсыплется звѣздами надъ 
Кремлемъ. И, какъ звѣзды, загорятся хоругви. 
А на звѣздныхъ крестахъ осенніе послѣдніе 
цвѣты. И живыя поплывутъ, звеня, надъ го
ловами :

„Въ послѣдній разъ апостолы идутъ навѣ
щать Богородицу!“

Надъ Москва-рѣкой, надъ Кремлемъ, выше 
Ивана-великаго къ звѣздамъ, какъ звѣздный 
звонъ, красный звонъ летитъ.

❖
И дождешься Успеньева дня —
Ударятъ на Иванѣ-великомъ въ реутъ-коло- 

колъ ко всенощной — ручьями побѣгутъ ре
вучіе звоны надъ Москвой, надъ седьмихолміемъ, 
по Кремлю, по Китаю, по Бѣлому, по Земля
ному за ворота и заставы. На соборной пло
щади колокольный шумъ — ничего не слышно.

По зеленой травѣ проберусь впередъ къ рѣз
ному Мономахову трону, стану у амвона передъ 
Благовѣщеніемъ — отъ царскихъ вратъ три 
иконы: Спасъ-золотая-ряса, цареградская, съ 
десницей указующей, Успеніе - Петръ - митропо
литъ - писалъ, и Благовѣщеніе (передъ нимъ 
устюжскій юродивый молился, Прокопій - пра
ведный, каменную тучу отвелъ отъ города) — 
жемчужная пелена подъ лампадами тепло по
блескиваетъ.

И до полночи, какъ станешь, такъ и стоишь 
въ живой стѣнѣ: не двинуться, не выйти.

И когда послѣ „великаго славословія“, послѣ 
ектеньи, запоютъ послѣднее, вмѣсто „Взбранной 
воеводе“, кондакъ Успенію, одного хочется: 
дождаться бъ, когда и на будущій годъ за 
всенощной запоютъ Успенію —

Въ молитвахъ неусыпающую 
Богородицу. . .

*
Какое это счастье унести въ жизнь сіяющія 

воспоминанія изъ дѣтства: событіе неповто
ряемое, но живое, живѣе, чѣмъ было въ жизни, 
потому что, какъ воспоминаніе, продуманно и 
выраженно, и еще потому, что въ глубинѣ его 
горитъ напоенное свѣтомъ чувство. Такое вос
поминаніе сохранилъ я о Страстной недѣлѣ.

Помню годы съ Великаго понедѣльника, 
когда въ Кремлѣ въ Мѵроваренной палатѣ у

Двѣнадцати апостоловъ мѵро варятъ и іеро
дьяконы подъ Евангеліе мѣшаютъ серебряными 
лопатками серебряный чанъ съ варомъ изъ 
душистыхъ травъ и ароматныхъ маслъ Аравіи, 
Персіи и Китая. Первые солнечные дни — 
весна — (а что про дождикъ, про холодъ — 
все позабылъ!) — весенній воздухъ и ватка, 
которой обтирали лопатку или край чана.

Незабываемъ въ Великую среду (послѣ испо
вѣди) „Чертогъ Твой“; въ Великій четвергъ 
„Благоразумный разбойникъ“; въ Великую пят
ницу „Благообразный Іосифъ“ — —

Сокровененъ на стихирахъ знаменный догма
тикъ — пѣснь Богородицѣ, кровной стариной 
вѣетъ литійный стихъ „Подобаше“ — выйдутъ 
на литіи соборяне къ облачальному амвону, 
да въ голосъ: „Господи помилуй, Господи по
милуй, Господи помилуй — — “

А когда за архіерейской обѣдней мальчишки 
альтами затянутъ „Святый Боже“, и вправду 
не знаешь:

ли на землѣ ты, ли на небѣ!
❖  ❖*

Все остановилось. Не звонитъ колоколъ. 
Не сторожитъ лампада. Пуста соборная пло
щадь. Пустынно и тишина.

(Какъ-то осенью послѣ всенощной я помню 
такой пустынный часъ).

„Какая сила опустошила тебя, русское 
сердце?“

И вотъ — вижу —- надъ южными дверями 
отъ Богородицы блеснули глаза, архангелы мет
нулись: и все застлало тонкимъ дымомъ. Съ 
тихимъ стукомъ кадилъ, съ ослопными свѣчами 
шли соборяне — большой фонарь и два хру
стальныхъ корсунскихъ креста — архіереи, ми
трополиты, патріархи длинной пестрой волной 
въ поблекшихъ мантіяхъ, въ бѣлыхъ клобукахъ 
и митрахъ. И я увидѣлъ знакомые лики свя
тителей, чтимыхъ русской землей: въ великой 
простотѣ шли они, одинъ посохъ въ рукахъ. 
Вѣнчанныя шапки, золотыя бармы „великихъ 
государей царей и великихъ князей всея ве
ликія и малыя и бѣлыя Россіи самодержцевъ“
— чернымъ покрытый одиноко шелъ власти
тель „всея Русіи“, въ крѣпко сжатой рукѣ 
прыгалъ костяной его посохъ. Въ мѣдныхъ 
каскахъ, закованные въ сѣрую сталь, прохо
дили ливонцы, обагрившіе кровью москворѣц- 
кій берегъ, а слѣдомъ пестро и ярко царевичи: 
грузинскіе, касимовскіе и сибирскіе. Шишаки 
лисовчиковъ и русскихъ „воровъ“, а подъ ними 
шаршавыя головы юродивыхъ — не брякали 
тяжелыя вериги, висѣло желѣзо, какъ тѣнь, на 
измученномъ тѣлѣ. И въ бѣлыхъ оленьихъ 
кухлянкахъ скользили лапари-нойды, шептались
— шептали — и отъ ихъ шопота сгущался 
туманъ, и сквозь туманъ: ослѣпленные зотчіе 
и строители, касаясь руками стѣнъ — —

Неугасимые огни горятъ надъ Россіей!

А л е к с ѣ й  Р е м и з о в ъ
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Т Э Ф Ф И
Н Е П Р О Щ Е Н О Е  Д Е Р Е В О

Поднялся на зарѣ ве
черней Варахіилъ-Архан
гелъ, вертоградарь рай
скій и сталъ сѣять звѣзды.

Зачерпнулъ изъ ко
шелки зеренъ звѣздныхъ 
цѣлую горсть и бросилъ 
ихъ на синюю райскую 
ниву. Но одно зерно 
скользнуло съ архангело- 
вой ладони и упало на 
землю.

Разсердился Варахіилъ 
на непокорное зерно и 

не простилъ его и взошло оно на землѣ на 
знойной степи при пыльной дорогѣ непроще
нымъ деревомъ, стояло сухое и черное, листья 
на немъ не росли, цвѣты не цвѣли и откуда 
бы ни свѣтило солнце — тѣни непрощеное де
рево не бросало.

Вотъ какъ-то заклубилась пыль на дорогѣ, 
загрохотали громы, зазвенѣли звоны — ѣдетъ 
самъ царь Соломонъ во всей славѣ своей на 
серебряной колесницѣ, на золотомъ ходу, на 
алмазной оси, позументовыми вожжами пра
витъ, яхонтовымъ кнутомъ коней стегаетъ и съ 
нимъ четырнадцать женъ.

Подъѣхалъ Соломонъ къ непрощеному де
реву и говоритъ:

— Дерево - дерево! Брось на меня тѣнь! 
Усталъ я во всей славѣ моей отъ зноя и пыли 
и царицы мои истомились. Отдохнемъ и по
ѣдемъ дальше. Брось тѣнь!

Но не бросило тѣни непрощеное дерево. 
Стояло сухое и черное и поѣхалъ царь Соло
монъ дальше.

И снова заклубилась пыль на дорогѣ, зато
потали копытцы — бѣжитъ спотыкается стадо 
овецъ.

И говорятъ овцы:
Дерево-дерево, брось на насъ тѣнь, потому 

что преслѣдуетъ насъ лютый звѣрь и если не 
отдохнемъ нагонитъ онъ насъ и растерзаетъ. 
Брось тѣнь!

Но осталось дерево сухое и черное и побѣ
жали овцы дальше.

И снова заклубилась пыль на дорогѣ. Ды- 
шетъ, жаромъ пышетъ, храпитъ, бѣжитъ лютый 
звѣрь.

— Дерево-дерево! Брось на меня тѣнь. Не 
дашь отдохнуть — не догнать мнѣ овецъ во
вѣки.

Молитъ звѣрь. А шерсть на немъ взбита, 
глаза мутные и изъ пасти пѣна бьетъ.

И вдругъ дрогнуло непрощеное дерево. За
дрожало съ верхушки по стволу до корня. Все. 
И сомкнуло вѣтви и нагнуло и укрыло лютаго 
звѣря.

И брызнули вѣтви зелеными листьями и 
зацвѣли звѣздными цвѣтами.

Простилъ дерево Варахіилъ Архангелъ.

Удивились люди на всю жизнь.
— Какъ такъ? Не послужило дерево муд

рому царю Соломону во всей славѣ его?
— Какъ такъ? Не укрыло овецъ терзае

мыхъ ?
— Какъ такъ? Пожалѣло звѣря лютаго и 

простилось ему?
Удивлялись потому что не знали, что:
Разумное нужно землѣ, а небу только — 

Доброе.
Тэ ффи

Н. А. Тэффи 
N. ТеНі

С Е Р Г Ѣ Й  З А В А Д С К І Й
П А М Я Т И  Р У С С К А Г О  С У Д А

Русскій судъ часто называли н о в ы м ъ ;  
а теперь, когда большевики съ нимъ покончили, 
нерѣдко называютъ его с т а р ы м ъ .  Оба при
лагательныя излишни: с у д ъ  въ Россіи былъ 
только о д и н ъ ,  — тотъ, который дѣйствовалъ 
по судебнымъ уставамъ 20 ноября 1864 года. 
Раньше, въ первое тысячелѣтіе существованія 
русскаго государства, довольствовались п о 
д о б і е м ъ  суда, а послѣ, подъ большевицкимъ 
игомъ, допущена п а р о д і я  на судъ.

Всего 60 лѣтъ назадъ, съ утра 17 мая 
1866 года, открылъ свои двери, началъ жить и 
работать русскій судъ одновременно въ Петер
бургѣ и Москвѣ. А въ ноябрѣ 1917 года онъ

упалъ, споткнувшись о совѣтскій порогъ; нѣ
сколько разъ онъ пытался встать тамъ, откуда 
уходили большевики, но безуспѣшно: они за
владѣли всей территоріей, оставшейся за Рос- 
сіею, и судъ умеръ. Въ настоящее время жи
вутъ лишь дѣти русскаго суда: суды латышскій, 
литовскій, эстонскій. Русскій судъ прожилъ 
только 50 лѣтъ съ небольшимъ, — вѣкъ, не
долгій даже для человѣческой жизни: Глад
стонъ, напр., жилъ почти вдвое дольше.

Не жизнь была у русскаго суда, а житіе. 
Правительственные круги обвиняли его въ лѣ
визнѣ и крамолѣ, общественные — въ правизнѣ 
и угодничествѣ власти. Обвиненія эти, по-
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скольку не были просто из
мышлены, покоились на 
смѣломъ обобщеніи разроз
ненныхъ фактовъ, но послу
жили сперва тому, что но
вые законы подрѣзали су
дебнымъ уставамъ крылья, 
а затѣмъ и тому, что судьи 
все меньше и меньше встрѣ
чали поддержку въ обще
ственномъ мнѣніи.

„На самомъ солнцѣ пят
на есть“. — Недостатковъ 
русскаго суда и русскихъ 
судей, какъ и недостатковъ всего человѣче
скаго и всѣхъ людей, отрицать нельзя и неза
чѣмъ. Но на дняхъ извѣстный русскій адвокатъ, 
за годы изгнанничества успѣвшій дѣятельно 
соприкоснуться съ судами въ Западной Европѣ 
и сѣверной Америкѣ, печатно помянулъ русскій 
судъ съ печалью и съ гордостью.

Было, чѣмъ гордиться. Есть, о чемъ пе
чалиться. Русскій судъ вышелъ, какъ Аѳина 
Паллада изъ головы Зевса, взрослымъ, въ основ
ныхъ своихъ очертаніяхъ завершеннымъ. Та
кимъ чудомъ Россія обязана, во-первыхъ, со
ставителямъ судебныхъ уставовъ, умѣвшимъ 
использовать западно-европейскій опытъ не раб
скимъ подражаніемъ, а творческимъ возсозда
ніемъ, и, во-вторыхъ, стоявшимъ тогда во главѣ 
министерства юстиціи Д. Н. Замятнину и Н. И. 
Стояновскому, которымъ удалось заполнить 
ряды судей перваго призыва людьми большихъ 
дарованій и исключительнаго нравственнаго го
рѣнія. Это нравственное горѣніе, этотъ безко
рыстный порывъ служить одному правосудію,

то-есть закону и правдѣ, 
такъ ярко выразившіеся въ 
дѣятельности первозван
ныхъ русскихъ судей, легли 
отсвѣтомъ на всю послѣ
дующую работу суда, дали 
тонъ русской юстиціи. Шли 
годы, начальный порывъ 
естественно стихалъ, празд
никъ начала смѣнился буд
нями продолженія и повсе
дневности, вспышки огня 
становились рѣже, но огонь 
служенія такъ и не по

гасъ въ русскомъ судѣ, такъ и не уступилъ 
мѣста сумеркамъ простой службы, простой слу
жебной повинности: и новые люди, входя въ 
судебные ряды по какимъ бы то ни было по
бужденіямъ, невольно равнялись по старшимъ 
своимъ сослуживцамъ, продолжали установив
шуюся уже традицію. Это и не удивительно; 
споръ о томъ, люди-ли дѣлаютъ учрежденія, 
или же учрежденія дѣлаютъ людей, рѣшается 
въ пользу обоихъ предположеній: большіе люди 
дѣлаютъ учрежденія, люди искренняго порыва 
создаютъ учрежденіямъ традицію, а тамъ уже 
учрежденія силою традиціи перемалываютъ на 
свою стать входящихъ потомъ въ нихъ лицъ, 
даже если эти лица попадаютъ туда болѣе или 
менѣе случайно. Среди шума и грохота, съ 
которыми отправляли свое кривосудіе „птенцы 
гнѣзда щегловитовскаго“, только нѣкоторые и 
только по нѣкоторымъ дѣламъ, только по уго
ловнымъ, и еще уже — политическимъ, даже 
далеко не по всѣмъ политическимъ, одни лишь 
слѣпцы (все равно, по природѣ или по пред-

Д. Н. Замятнинъ Н. И. Стояновскій
D. N. Zamiatnin N. J.'Stojanovsky

В. И. Суриковъ Утро стрѣлецкой казни
V. J. Surikoff The morn of the Streletsky execution
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взятости) не видѣли, какъ русскій судъ въ об
щемъ и цѣломъ достойно и вдумчиво творилъ 
правосудіе, честно и неустанно работая до са
маго своего конца. Такъ ужъ всегда бываетъ: 
зло шумнѣе, добро тише, а потому и малый 
шумъ чувствительнѣе большой тишины, осо
бенно для тѣхъ, кто не можетъ или не хочетъ 
оцѣнивать безпристрастно.

Говорятъ, что русскій судъ не явилъ выда
ющейся силы юридической мысли. Это и 
правда и неправда. Правда, — потому что рус
скіе судьи, когда въ рѣшеніи или приговорѣ 
не могли сочетать справедливость съ юридиче
скою безукоризненностью, предпочитали напи
сать жизненное рѣшеніе, человѣчный приговоръ 
съ небезупречными на оцѣнку строгаго юриста 
мотивами, лишь бы не переѣхать колесницею 
правосудія на отличныхъ мотивахъ черезъ жи
выхъ людей. Неправда, — потому что усилія 
русскаго суда превратили „разсыпанную хра- 
мину“ русскихъ гражданскихъ и уголовныхъ 
законовъ въ обитаемый домъ, въ иныхъ ком
натахъ котораго жить было—по меньшей мѣрѣ— 
сносно, а въ иныхъ и совсѣмъ удобно. И пусть 
списокъ большихъ русскихъ юристовъ невеликъ, 
но они были, эти большіе юристы, а часть ихъ 
живетъ еще и теперь, въ зарубежномъ разсѣя
ніи и даже въ совѣтской Россіи. Правда, въ 
спискѣ этомъ видное мѣсто занимаютъ и про
фессора и адвокаты, но и русская наука права 
очнулась отъ своей дремоты подъ вліяніемъ

именно дѣятельности суда, и адвокаты могли 
выростать въ незаурядныхъ юристовъ лишь въ 
условіяхъ правильной судейской работы, въ 
чистомъ судебномъ воздухѣ.

Главными достоинствами русскаго суда были 
отсутствіе сословныхъ предубѣжденій и равное 
отношеніе ко всѣмъ національностямъ. Объ 
этомъ нельзя не вспомнить съ радостною удо
влетворенностью, когда оглядываешься назадъ, 
на весь пройденный русскимъ судомъ нелегкій 
полувѣковой путь. Ни одинъ уравновѣшенный 
человѣкъ не позволитъ себѣ утверждать, что 
русскій судъ держалъ руку помѣщиковъ про
тивъ крестьянъ, заводчиковъ противъ рабочихъ, 
хозяевъ противъ слугъ, богатыхъ противъ бѣд
ныхъ. Конечно, слабый не былъ въ глазахъ 
русскаго суда правымъ только потому, что 
слабъ, но никому слабость не мѣшала и сила 
не помогала доказать свою правоту. Если и 
можно было въ чемъ-либо упрекнуть не от
дѣльныхъ судей, а русское судейство вообще, 
то какъ разъ въ противоположномъ; напр., въ 
чрезмѣрномъ порою состраданіи къ потерпѣв
шимъ увѣчье: установленная вина самого по
страдавшаго обычно была признаваема не ис
ключающею возможной вины желѣзной дороги 
или ея агентовъ, хотя бы онъ или спрыгнулъ 
съ поѣзда на всемъ ходу или легъ пьяный 
ночью на рельсы, а неосторожность рабочаго 
при работѣ, какъ правило, никогда не почита
лась за грубую, которая бы обусловливала от-
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казъ въ искѣ. Русскіе судьи точно бывали въ 
этомъ виноваты, но quis vestrum sine peccato est, 
primus in illos lapidem mittat. Во всякомъ слу
чаѣ, это не грѣхъ классоваго пристрастія. Не 
было у русскаго суда и пристрастія къ своимъ, 
русскимъ. Еще недавно французскій проку
роръ оправдывался въ засѣданіи передъ судь
ями, что онъ даетъ заключеніе въ пользу ино
странца противъ французскаго акціонернаго 
товарищества, а судъ въ Нью-Іоркѣ промедлилъ 
съ вынесеніемъ рѣшеній по искамъ русскихъ 
держателей полисовъ къ американскимъ стра
ховымъ обществамъ до самаго послѣдняго вре
мени, когда уже грозитъ пройти законъ о вос
прещеніи такихъ исковъ. Вотъ чего не зналъ 
русскій судъ: никто въ Россіи не думалъ из
виняться, что онъ признаетъ правымъ инопле
менника, никто не останавливался передъ рѣ
шеніемъ дѣла въ пользу чужеземца. Здѣсь, въ 
Прибалтикѣ многіе должны помнить старый 
нѣмецкій судъ, безспорно стоявшій на высотѣ 
юридическихъ познаній; но лишь русскій судъ 
впервые разъяснилъ, напр., что землевладѣльцы, 
искусственно поддерживающіе въ своихъ лѣсахъ 
дикихъ звѣрей для охоты, отвѣчаютъ за убытки,

причиненные этими звѣрями окрестнымъ кресть
янамъ — латышамъ, или что далеко небезу
словную силу имѣетъ оговорка въ купчемъ 
актѣ о воспрещеніи покупателю - крестьянину 
строить мельницу на рѣкѣ въ предѣлахъ куплен
наго имъ земельнаго участка.

Русскій судъ уже весь въ прошломъ: книга 
русскаго суда, захлопнутая большевиками такъ 
рѣшительно, лежитъ гдѣ-то на полу, подъ сто
ломъ. Кто ее подниметъ въ Россіи, на какой 
страницѣ раскроетъ, мы не знаемъ. Трудно 
ожидать чуда вторично. Откуда почерпнетъ 
будущая Россія кадры новыхъ судей, какъ 
воскреснутъ старыя традиціи русскаго суда, и 
достанетъ ли на это новаго самоотверженнаго 
порыва у лучшихъ изъ тѣхъ судей, что будутъ 
призваны, — Богъ вѣсть. Хочется, разумѣется, 
вѣрить и надѣяться. Но покойный русскій 
судъ заслуживаетъ, чтобы его, хоть по смерти, 
помянули добрымъ словомъ, признательною 
памятью русскіе люди всѣхъ толковъ, заслужи
ваетъ болѣе пышнаго вѣнка, чѣмъ тотъ, какой 
на его могилу приносятъ эти краткія и скром
ныя строки . . .

С е р г ѣ й  З а в а д с к і й

М. НОВ ИК ОВ Ъ
„ПЕРВЫ Й Р У С С К ІЙ  У Н И В Е РС И Т Е Т Ъ “

поколѣнію удалось установить его значеніе 
и цѣнность.

М. В. Ломоносовъ И. И. Мечниковъ Д. И. Мендѣлѣевъ
М. V. Lomonosoff I. I. Metchnikoff D. I. Mendeleeff

Не мало блестящихъ именъ записано въ исторіи 
русской научной мысли. Но особенно почетное мѣсто 
въ этой исторіи принадлежитъ тому, кого Пушкинъ 
назвалъ «первымъ русскимъ университетомъ». «Со
единяя», писалъ нашъ великій поэтъ: «не
обыкновенную силу воли съ необыкновен
ною силою понятія, Ломоносовъ обнялъ 
всѣ отрасли просвѣщенія. Жажда науки 
была сильнѣйшею страстію сей души, 
исполненной страстей. Историкъ, риторъ, 
механикъ, химикъ, минералогъ, художникъ 
и стихотворецъ; онъ все испыталъ и все

Невозможно, конечно, небольшой замѣт
кой охарактеризовать даже только ту часть 
дѣятельности Ломоносова, которая была 
развита имъ на поприщѣ точныхъ наукъ. 
Но нѣсколькихъ штриховъ достаточно, 
чтобы показать ея необычайный размахъ.

Въ эпоху, когда въ естествознаніи еще 
живы были схоластическія традиціи, Ло
моносовъ смѣло и безоглядно становится 
въ ряды передовыхъ европейскихъ уче
ныхъ. Успѣхи физики онъ опредѣленно 
связываетъ съ новымъ, опытнымъ напра
вленіемъ этой науки. Вотъ что онъ гово
ритъ по этому поводу въ своемъ преди

словіи къ переводу Вольфіанской экспериментальной 
физики. «Въ новѣйшія времена науки столько воз
росли, что не токмо за тысячу, по и за сто лѣтъ 
жившіе едва могли того надѣяться. Сіе больше отъ

постигъ».
Мощность и исключительная многосторон

ность талантовъ М. В. Ломоносова позво
ляютъ сопоставить его съ такими геніями, 
какъ Леонардо да Винчи и Гете. Богат- 
С Т В О -ж е завѣщаннаго ИМЪ научнаго на- Н. И. Пироговъ Баронъ Н. А. Корфъ К. Д. Ушинскій
слѣцства столь велико, что только нашему N. I. Pirogoff Baron N. А. Korf К. D. Ushinsky'
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того происходитъ, что нынѣ ученые люди, а особливо 
испытатели натуральныхъ вещей, мало взирають на 
родившіеся въ одной головѣ вымыслы и пустыя рѣчи, 
но больше утверждаются на достовѣрномъ искусствѣ. 
Главнѣйшая часть натуральной науки физики нынѣ 
уже только на одномъ ономъ свое основаніе имѣетъ. 
Мысленныя разсужденія произведены бываютъ изъ 
надежныхъ и много разъ повторенныхъ опытовъ».

Но если въ основахъ физики Ломоносовъ сталъ 
въ уровень съ современными ему научными дости
женіями, то въ области химіи онъ далеко перешагнулъ 
за предѣлы такихъ достиженій. Въ то время, когда 
на эту науку смотрѣли какъ на ремесло по отыски
ванію новыхъ веществъ, Ломоносовъ подводитъ подъ 
нее основанія, на которыхъ она развивается и донынѣ. 
Въ своихъ «Элементахъ математической химіи» онъ 
пишетъ: «Многіе отрицаютъ возможность положить 
въ основаніе химіи механическія начала и сдѣлать 
ее точной наукой; теоретики, лишенные всякой под
готовки, прельщенные потемками открытыхъ свойствъ, 
никогда не примѣняютъ механическихъ законовъ къ 
измѣненіямъ составныхъ тѣлъ, употребляютъ свой 
досугъ на измышленіе пустыхъ и ложныхъ теорій и 
загромождаютъ ими литературу. Если-бы тѣ, которые 
всѣ свои дни затемняютъ дымомъ и сажей, въ мозгѣ 
которыхъ царствуетъ хаосъ отъ массы непродуман
ныхъ опытовъ, не гнушались поучиться священнымъ 
законамъ геометровъ, нѣкогда строго соблюдавшихся 
Эвклидомъ, ...то несомнѣнно могли-бы глубже проник
нуть въ тайники природы».

Эта комбинація тщательной и многократной про
вѣрки фактическихъ данныхъ съ глубокой продуман
ностью ихъ и дала нашему геніальному ученому воз
можность сдѣлать длинный рядъ такихъ открытій, 
значеніе которыхъ было недоступно его современни
камъ и которыя были оцѣнены лишь вь недавнее 
время при изученіи твореній Ломоносова.

Такъ, одной изъ важнѣйшихъ заслугъ француз
скаго химика Лавуазье считается обыкновенно вве
деніе вѣсовъ въ химію. Оказывается, однако, что 
Ломоносовъ ввелъ ихъ на 20 лѣтъ раньше.

Приписываемый Лавуазье и Р. Майеру законъ 
сохраненія вещества и энергіи — это главнѣйшее 
основаніе современнаго естествознанія — былъ фор
мулированъ Ломоносовымъ на 17 лѣтъ раньше наз
ванныхъ авторовъ.

Механическая теорія тепла, приписывающая это 
явленіе болѣе энергичному движенію частицъ матерій, 
была признана ученымъ міромъ спустя приблизительно 
100 лѣтъ послѣ соотвѣтствующихъ работъ Ломоносова.

Значеніе свѣта, какъ колебательнаго движенія 
частицъ эфира, которое Ломоносовъ выставилъ про
тивъ господствовавшей въ его время теоріи истеченія 
матеріальныхъ частицъ, причемъ онъ вступилъ въ 
полемику съ такими авторитетами, какъ Гассенди и 
Ньютонъ, стало общепринятымъ въ наукѣ около 
60 лѣтъ послѣ провозглашенія его нашимъ ученымъ.

Наименованіе пауки, которая получила свое раз
витіе лишь въ самое послѣднее время, а шменно фи
зической химіи, уже встрѣчается въ трудахъ Ломоносова,

Не менѣе важны его работы въ научно-прикладныхъ 
областяхъ. Онъ первый указалъ на возможность ис
пользованія сѣвернаго морскаго пути, который факти
чески былъ открытъ черезъ 108 лѣтъ германской 
экспедиціей Пайера, и которому предстоитъ сыграть 
очень большую роль въ экономической жизни Россіи.

Весьма существенны труды Ломоносова по окра
шиванью стекла и изготовленію мозаикъ, по вопросамъ 
метеорологіи и т. д. и т. д.

Если мы при этомъ вспомнимъ широту его научно- 
организаторскаго таланта — вѣдь его энергіи обязана 
Россійская Академія Наукъ тѣмъ, что она изъ перво
начально нѣмецкаго учрежденія превратилась въ 
русское, и по его иниціативѣ возникъ Московскій 
Университетъ, — то даже независимо отъ его дости
женій, какъ реформатора родного языка, какъ поэта 
и художника, передъ нами предстанетъ гигантскій 
образъ человѣка, который геніальнымъ умомъ на де
сятки лѣтъ опередилъ свою эпоху, а желѣзной волей 
своей положилъ твердый фундаментъ для дальнѣй
шаго развитія русской культуры.

М. Н о в и к о в ъ

Н. И. М И Ш Е Е В Ъ
СЕЛО ПАЛЪХЪ И МАСТЕРЪ Г ОЛИКОВЪ

Велики п пеизбыточны творческія силы русскаго 
народа. Съ давнихъ поръ любилъ онъ освѣщать 
искусствомъ окружающую его обстановку. Объ этомъ 
говорятъ и открытыя въ кіевскихъ раскопкахъ остатки 
древнихъ мастерскихъ: камнетесныхъ, гончарныхъ,
ювелирныхъ, рѣзьба изъ кости и рога, и свидѣтель
ства лѣтописей, былинъ, а также иностранныхъ путе
шественниковъ. Характеръ всего этото искусства 
былъ исключительно декоративпый, а существеннымъ 
свойствомъ его надо признать орнаментъ, въ кото
ромъ, въ свою очередь, можно отмѣтить вліянія 
Персіи, Индіи, Византіи, а также финновъ и сканди
навовъ. Разбираясь въ самомъ орнаментѣ, мы отмѣ
чаемъ въ немъ или «звѣриный стиль», гдѣ птицы, 
звѣри, чудовища и люди сплетались другъ съ дру
гомъ съ помощью «ремешковъ», или «стиль расти
тельный», замысловатый по своей стилизаціи различ
ныхъ формъ царства растительнаго.

Декоративнымъ искусствомъ, собственно говоря, и 
жила языческая Русь. Съ принятіемъ христіанства 
оно не умерло, но продолжало развиваться, централи

зуясь, главнымъ образомъ, въ мѣстахъ Московской 
Руси п близкихъ ей предѣловъ. Только теперь жи
вописный геній русскаго народа нашелъ себѣ и дру
гую область примѣненія, кромѣ названной, именно — 
о б л а с т ь  и к о н н а г о  т в о р ч е с т в а ,  Всма
триваясь въ нее, мы становимся лицомъ къ лицу съ 
замѣчательнымъ явленіемъ, громко заявившимъ о 
себѣ уже въ періодъ до-московскій, въ эпоху же 
Москвы достигшемъ своего наибольшаго развитія. 
Такъ, въ ХѴ-мъ столѣтіи процвѣтаетъ «новгородское 
письмо», въ живописи котораго традиціи византизма 
непостижимымъ образомъ соединяется съ класси
ческимъ ритмомъ, античной чистотой, съ симметріей 
и знаніемъ композиціи. Наравнѣ съ такой привне
сенной со внѣ техникой, проявляетъ въ «письмѣ» и 
мѣсто свое, сообщающее иконѣ большую плоскост
ность, силуэтность очертаній, что дѣлаетъ образы 
иконы непохожими на предметы матеріальнаго міра, 
они получаютъ теперь какую-то б е з т ѣ л  е с н о с т ь ,  
столь отвѣчающую заданіямъ иконы. Въ этомъ же 
вѣкѣ достигаетъ своихъ вершинъ «московское письмо»
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во главѣ съ величайшимъ русскимъ живописцемъ 
Рублевымъ, который внесъ въ иконный стиль и д е - 
ал и а м ъ формы и необыкновенную'жизненность во
площенія, проникнутою чудесной одухотворенностью, 
гдѣ великая т и ш и н а , и о к о р н о с т ь и т е - 
п л о т а  сплетаются вь одинъ полнозвучный аккордъ, 
нашедшій себѣ соотвѣтствующее выраженіе въ мер
цающихъ тонахъ колорита спѣлой ржи. Такова, на
примѣръ, рублевская «Троица». ХѴІ-ый вѣкъ далъ 
«строгоиовское письмо». Оно чуждается глубины 
московскаго — и настроенія новгородскаго, тяготѣетъ 
къ миніатюрѣ и па первый планъ выдвигаетъ совер
шенство техники, гдѣ чисто - восточная тонкость 
«письма» соединяется съ большой красочностью, цвѣ
тистостью, гдѣ вообще все «письмо» производитъ 
впечатлѣніе о р н а м е н т а л ь н а г о  р и с у  н к а , 
удивляющаго насъ своимъ мастерствомъ. Это «письмо» 
приводитъ, въ концѣ концовъ, къ созданію въ ХѴТІ 
от. московской школы «царскихъ иконописцевъ», иконы 
которыхъ кажутся п р и х о т л и в ы м ъ у з о р о м ъ 
замысловатымъ, по радующимъ насъ.

II
Въ исторіи нашего родного искуства большую 

роль сыграла село ГІалѣхъ и его мастера. Оно нахо
дится въ тридцати верстахъ отъ станціи Шуя, раски
нувшись среди живописной холмистой мѣстности, 
хлѣбныхъ полей, луговъ и чернѣющихъ лѣсовъ. 
Здѣсь еще крѣпокъ крестьянскій бытъ и, главнымъ 
образомъ, потому, что населеніе Ііалѣха съ давпыхъ 
поръ занималось иконописью. Въ немъ до самаго 
послѣдняго времени свято хранились традиціи икон
наго мастерства, передаваясь отъ отца къ сыну. Въ 
срединѣ XIX столѣтія мастерство ото вылилось въ 
своебразныя формы, па которыя наложили свою пе
чать и «московско-строгоповское письмо» ХѴІІ-го сто
лѣтія, и лубочное народное искусство. Паше ис
кусство ХѴ'ІІІ-го и первой половины ХІХ-го вѣка, на
ходившееся подъ сильнымъ вліяніемъ Запада, также 
оставили свои слѣды въ селѣ Палѣхъ. Въ результатѣ

создалось въ этомъ знаменитомъ селѣ искусство, 
мастера котораго явили себя виртуозами въ орнамен
тальномъ рисункѣ, проникнутомъ необычайнымъ изя
ществомъ выполненія, яркостью и гармоничностью 
красокъ, оригинальностью замысла сюжета.

Вторая половина прошлаго столѣтія принесла упа
докъ палѣховскаго искусства, а революція совершенно 
уничтожила его иконопись. Можно было думать, что 
всѣ его древнія традиціи, столь цѣнныя въ техни
ческомъ отношеніи, обречены на гибель.

Къ счастью, московскій кустарный музей рѣшила» 
обратить вниманіе на мастеровъ Палѣха. Имъ зака
зали работы по дереву и на «папье-маше». Выдѣ
лились произведенія И. Голикова. Всероссійская 
Художественная Промышленная выставка 1923 г., 
Художественно - Кустарная — 1924 г., Парижская — 
1925 г. отмѣтили работы Голикова первой преміей.

Мы помѣщаемъ репродукціи именно еъ этихъ пре
мированныхъ вещей — лаковыхъ шкатулокъ.

Разсматривая ихъ, понимаемъ восторгъ художе
ственнаго жюри на Парижской Всемірной Выставкѣ, 
когда ихъ глазамъ и сужденію предстали работы 
русскаго крестьянина. Право, не знаешь, чему уди
вляться, глядя па нихъ! Прежде всего основной 
стиль сохраняетъ здѣсь полную связь съ традиціон
нымъ «письмомъ», какъ оно проявилось въ треха» 
древнихъ русскихъ иконописныхъ канонахъ и больше 
всего ва» « м о с к о в с к о - ст р о г он о в с к о м а»». Это — громкая, 
насыщенная виртуозностью, «орнаментальная пѣсня», 
поражающая и цѣлыма» и деталями, не уступающими 
лучшима» япоиекима» и персидскимъ образцамъ. Возь
мите лупу и всмотритесь ва» одну пза» голиковскиха» 
миніатюръ, гдѣ «орнаментальная пѣсня» создала мо
нументальную вещь, типа фрески, умѣстива» ее на 
пѣскблькиха» квадратиыха» сантиметраха» и обгтару- 
жпва». при этомъ, исключительную но силѣ напря
женность мастерства, нашедшую выраженіе себѣ ва̂  
д и н а м и ч и о й разработкѣ сюжета, гдѣ така» ясно 
представлена т е к  у ч е с т ь времени и событій. Уди 
вителеігь па этой миніатюрѣ такой размахъ творче-

И.  Е.  Рѣпинъ
I. Е. Керіп

Запорожцы'
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ства. «Музыканты» восхищаютъ пасъ своей «изыск а- 
постыо», вызывающей память о такихъ мастерахъ 
итальянскаго СЗиасІгосегПо, какъ Неиоццо Гоццоли съ 
его наивнымъ великолѣпіемь на <|»лорен гійсіліхъ фре
скахъ во дворцѣ Рпккардп. Говершсипая техника 
«Музыкантовъ» соединяется съ замѣчательной кра
сочностью ихъ, что мы видимъ также и въ «Пахарѣ», 
оригинальный примитивизмъ котораго, какъ и «Музы
кантовъ», разскрываетъ полную свѣжихъ непочатыхъ 
творческихъ силъ душу творца ихъ.

Поистинѣ таинственно глубока душа русскаго па
рода, время отъ времени выпускающаго изъ нѣдръ 
своихъ такихъ мастеровъ, какъ Голиковъ. Естественно, 
поэтому, и устремленіе нашего искусства къ истокамъ 
зтой души, страстное желать припасть къ «живой 
водѣ» ихъ и тѣмъ самымъ выравнять линію истинно- 
національнаго творчества въ различныхъ областяхъ 
русскаго искусства.

Н. И. М и ш е е в ъ

Р У С С К О Е  ИС К УС С Т В О
I.

Х у до ж ест в енны й инстинктъ русскаго парода обнар уж ился  
очош. рано. Направился онъ. главнымъ о б р а зо м ъ ,  къ р а з ц в ѣ ч и -  
ванію и украш ен ію  о к р у ж а ю щ ей  ж и зн и ,  которую р у сскій  ч ело 
вѣкъ хотѣ лъ  сдѣлать, д а ж е  въ са м ы х ъ  обы чны хъ ея явле
ніяхъ .  в о зм о ж н о  наряднѣ е ,  кр асоч нѣ е .  Отсюда д е к о р а т и в-  
п о е т ь  есть отличительная черта этого х у д о ж е с т в е н н а г о  и нсти нк
та. есть нѣчто по с у щ ест в у  спе ц и ф и ч еск и  р усское ,  дом и н и р у ю щ ее  
іп. народномъ иск усств ѣ  и о к а зы в а ю щ ее  большое вліяніе на судь
бы итого и ск у сст в а  вообщ е.  Экспонаты м осковскихъ  м у зе е в ъ  
И сторическаго .  Щ укина. Строгановскаго училищ а. Кустарнаго,  а 
такѵке кн. Теипшеноі і въ Смоленск'!», за ч ѣ м ъ  м у з е е в ъ  К азанскаго  
Е к атер инослав скаго .  Ниж егородскаго  и др. опредѣлен ію  говорятъ  
о таком ъ о сновном ъ вкусѣ русскаго народа. Если потомъ и ск у с 
ство н аш и хъ  интеллигентны хъ классовъ, въ силу цѣлаго [»яда об 
стоятельствъ.  разр ы в а я  св я зь  свою съ н азв анной  т енд енц іей  въ 
х у д о ж е с т в е н н о м ъ  воспр іят іи  міра, то мы м о ж ем ъ  н азвать также  
цѣлый рядъ ху д о ж н и к о в ъ ,  которые стремились и ст р ем я т ся  по д 
чинить всю свою ж ивопись принципу деко р а тив но сти ,  гдѣ св о е 
о бразны й красочный аккордъ играетъ главную роль. Безу сло в но ,  
въ атомъ подчиненіи  д екоративности есть многое,  сб л и ж а ю щ ее  
пасъ съ Востоком ъ. Но. вѣдь, съ испоконъ вѣковъ мы см отрим ъ  
однимъ гл азом ъ  на Востокъ.  Съ другой стороны, кто зн а е т ъ ,  не 
в неее т ъ -л и  подобное с в о е о б р а з і е  русскаго  иск у сст в а  повой и св ѣ 
жей струи на З а п а д ъ ? . . .  Однимъ словомъ, за  пр инцип омъ  д ек о 
р атив ности .  п о н и м а ем о й  въ сам ом ъ широкомъ толкованіи и при
м ѣ н ен іи  ея ,  мы должны пр изна ть  одну изъ  типи ч н ѣ й ш и х ъ  чертъ  
русскаго  х у д о ж е с т в е н н а г о  вкуса,  а. слѣдовательно,  и національ
наго и ск усств а .  Въ атомъ —  его историческ ій  смыслъ и въ р а з 
витіи. ут в ер ж де н іи  этого им енно э лем ен т а  —  его з н а ч е н іе  для  
будущ аго .  Народное иск усств о ,  даж е въ том ъ,  что уцѣлѣло до 
наш и хъ  дней,  луч ш ее  у т в ер ж д е н іе  в сем у  ск а з а н н о м у .  Д ер ев я н н а я  
р ѣ зь б а ,  вышивки, набойки и т. п. р а зв ер т ы в а ю т ъ  предъ нами кар
тину  ж изн и ,  которая  полна большой кр асочности.  До революціи  
на Волгѣ мож но было ещ е видѣть во м но ги х ъ  м ѣ с т а х ъ  р а з н о 
цвѣтны е суда,  борты которы хъ были украшены за м ѣ ч а т ель но ю  
р ѣ зб о ю .  Мачты на нихъ у вѣнчивались хитро выпиленными коле
сиками.  з в ѣ з д а м и ,  яркими флажками. В спом инались ,  глядя на 
нихъ,  корабли нов го р о д ских ъ  служилыхъ людей.. .  А сколько н а 
ходилось въ д ер ев н я х ъ  и зб ъ  еъ р ѣ зн ы м и  наличниками оконъ и 
такими ж е полотенцам и на фр о нто на х ъ  крышъ! Малороссія  до 
послѣдняго  в р ем ени  давала м а ссу  в ся ких ъ  вышивокъ и причудли
выми у зо р а м и  р азр исов ы вал а . .п и с а н к и ” (п а сх а л ьн ы я  я й ц а ) .  Въ 
гл у б ина х ъ  Р о с с іи  кустари готовили м ебель съ у зо р а м и ,  гончарныя  
росписны я издѣ лія ,  вышивки изъ  са ф ь я н а ,  м еталлическія  ук р а ш е
нія. Мы зн а е м ъ ,  какой у с п ѣ х ъ  з а г р а н и ц ей  имѣли выставки р у с 
скихъ к устар ей ,  какъ восхищ ались ими иностранцы.

Обращ аясь теперь къ суд ьб а м ъ  ру сска го  иск усства  в'і. его  
исторіи, іп, ч астности ,  къ х а р а кт ер ист икѣ  архитектуры , живописи

и скульптуры, какъ видовъ его. пр ед став ител ям и которыхъ былъ 
и народъ, и отдѣльныя личности ,  мы должны отмѣтить, что.  н е 
смотря на рядъ ч у ж е з е м н ы х ъ  явленій, р у сскій  ду х ъ ,  въ большей  
пли меньшей степени,  в сегд а  заявлялъ о се б ѣ  во в сѣ х ъ  этихъ  
. .в и д а х ъ ” .

Мы почти не им ѣ ем ъ  пр я м ы хъ , н еп о ср ед ст в ен н ы х ъ  п а м я т н и 
ковъ ч и ст о -р у сска го  древняго зо д ч ест в а ,  но это не м ѣ ш аетъ  намъ  
представить ясную  его картину. Модель и рисунки Коломенскаго  

дворца А лексѣя Михайловича, д еревянны я церкви, со х р а н и в ш ія ся  
отт, ХѴІІ-го столѣтія  (см .  Лу Г» . .П е р е з в о н о в ъ " ) ,  говорятъ, во-  
первы хъ.  что традиціонны й вкусъ русскаго  народа дошелъ до этого  
вѣка н еи зм ѣ н н ы м ъ  въ св оем ъ  су щ ест в ѣ ,  и в о-в торы хъ , что ви
за н т и з м ъ .  пришедшій вт, Россію  съ х р и ст іа н ст в о м ъ ,  скорѣе, р а 
створился въ ея д уховной а т м о сф ер ѣ ,  ч ѣ мъ  поглотилъ послѣднюю ,  
а. слѣдовательно,  сталъ на сл уж бу ея х у д о ж е с т в е н н о м у  началу,  
вм ѣ сто  р уководства имъ. Если одно по д т в ер ж да е т ся  постройкой  
нынѣшней крестьянской избы, к о м б инир о в а ніем ъ  которой о б ъ 
я с н я е т с я  Коломенскій дворецъ и д ер ев я нны я  церкви Сѣвера,  то 
другое находитъ себ ѣ  о б ъ я сн е н іе  въ кам ен н ы х ъ  х р а м а х ъ  Новго
родской.  Псковской, Владимирской и Московской Руси,  гдѣ такъ  
очевидно в и за н т и з м ъ  и п осл ѣдую щ ія  за  нимъ вліянія  со стороны  
со ч ет а ю т ся  и д а ж е  поглощ аю тся  національнымъ д у х о м ъ .  Св. Софія  
въ Новгородѣ. Соборъ Мнрожскаго м онасты ря въ Псковѣ. Церковь  
Покрова Богородицы въ Нерли. Влад. губ . ,  церкви въ с. К олом ен
скомъ. Д ьяковская  церковь вблизи этого села. Василій  Блаженны й  
въ Москвѣ и мн. другіе храмы  служ атъ тому прекрасны м ъ  до ка 
за тел ьств о м ъ .

То же са м о е  мы м о ж ем ъ  сказать  и о р усской  ж ив описи  до 
Петра. Ограничившись въ это врем я исключительнымъ с л у ж ен іе м ъ  
только церкви, от о ж д ест в л е н н а я  съ иконописью, она. если и начала  
свое бытіе подъ . .в и за н т ій ск и м ъ  крыломъ", то со в р ем ен ем ъ  осв о
бодилась почти отъ него, внес я .со стороны содер ж а нія, въ лики 
св я ты хъ  ум илен іе  п нѣжность,  вм ѣсто  суровой в аж ности ,  а въ от
ношеніи т ехник и  —  больше ж ивописи  съ п р ео б ла д а н іем ъ  теплыхъ  
ж елтыхъ тоновъ.  Д остаточн о  вспом нить зд ѣ сь  одного А ндрея  
Рубл ев а  и его зн а м ен и т у ю  . .Т р оицу” , чтобы увидѣть,  какъ п о б ѣ 
доносно осиленъ р усски м ъ  началомъ в и за н т и з м ъ .

Итакъ, подведя итоги д о -п ет р о в ек о м у  вр ем ени ,  мы м о ж ем ъ  
сказать,  что р усское искусство ,  не сч итая сь съ цѣлымъ рядомъ  
ид у щ их ъ  со внѣ вліяній, не только сохранило свое лицо, но и 
р ѣ зч е  выявило его основны я, х а р а кт ер ны я  черты.

II.
Эпоха Петра Великаго и его пер в ы хъ  наслѣдниковъ была 

в р ем ен ем ъ  увлеч ен ія  западны м и о б р а зц а м и .  Въ а р хитектур ѣ  у 
пасъ появился  стиль барокко, однако и на нем ъ  отразилось . .р у с 
ское о т н о ш е н іе ” къ постройкѣ.  Изумительный х р а м ъ  Покрова въ 
Филяхъ есть пам я тникъ  такого р усси ф п ц и р о ва н п а го  барокко. Его 
круж евны е пояса  есть дань д екор атив ном у русском у вкусу.  Та-
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лантліівые зо д ч іе  Pa т р о л л и  ( с ы н ъ ) .  Зарудиыіі .  Б а ж е н о в ъ  были  
представители такого барокко. Стиль античны й въ п о стр ойкахъ  
А лександровскаго  вр ем ени  смѣнилъ собой барокко, со зд а в ъ ,  такъ  
н азы ваем ы й. . .русскій  ам пир ъ ",  гдѣ д е р е в я н н а я  арх ит ект у р а  п о 
д раж ала кам енной ,  детали стиля импер іи  украшали а р х и т ек т у р 
ныя формы барокко и наоборотъ,  гдѣ само ем ѣ н ен іе  формъ ихъ.  
и ск а ж ен іе  приводило къ со верш енно новымъ, н ео ж и да нн ы м ъ  кр а
сотам ъ . К азаков ъ  въ Р у м я н ц е в с к о м ъ  м у з е ѣ .  Старовъ въ Таври
ч еско м ъ  дворцѣ. Кваренги въ А лександровском ъ  дворцѣ Царскаго  
села. Воронихинъ  въ К а за н с к о м ъ  соборѣ и др. н асаж дали  . .русскій  
ам пир ъ "  въ н а ш ем ъ  зо д ч ест в ѣ .  Съ средины прошлаго столѣтія  и 
до конца его р у сск а я  а р х и т ек т у д а  не создала  ничего п р и м ѣ ч а 
тельнаго и во м ногом ъ  д а ж е  обезл ич ила с е б я  по сравненіи  съ  
прошлымъ. 2 0 - е  столѣтіе  принесло в о зр о ж де н іе  ея  въ планѣ  
си н т е за  допетровскаго  и кореннаго р усскаго  зо д ч ест в а ,  что мы и 
видимъ у Ш е х іе л я  (Я р о с л а в ск ій  вокзалъ въ М о сквѣ ) .  Щ усева  
(М ар ф о-М ар іин ская  обитель въ М о с к в ѣ ) .  (См. Л2 1 . .П ерезв оны "  
—  картину акад. С. А. В и н о г р а д о в а . ) .  Война и револю ція п р іо 
становили рядъ и н т ер ес н ы х ъ  работъ въ этомъ направлен іи .

Такимъ о б р а зо м ъ ,  р у сск а я  а р хитектур а ,  и зж и в ъ  за  по сл ѣ д 
нія д вѣсти лѣтъ м о гу щ ест в ен н ы е  но св о ем у  вліянію стили, о б р а 
тилась въ концѣ концовъ къ нар одному д у х у ,  какъ источнику  
по д линно-національнаго  стиля, въ области котораго только и м о 
ж етъ  р а зв и в а т ь ся  х у д о ж е с т в е н н ы й  геній народа.

Ж ивопись,  какъ пи с а н іе  картинъ, портретовъ,  появилась въ 
Г о сс іи  такж е при Петрѣ Великомъ. Въ царствованіе  Елизаветы  
Петровны у ч р е ж д а е т ся  А кадем ія  Х у до ж е ст в ъ  ( 1 7 3 7 ) .  В р ем я  Е к а 
терины дало у ж е т акихъ  за м ѣ ч а т ел ь н ы х ъ  портретистовъ  какъ Ле
вицкій и Боровиковскій,  м астер ство  которыхъ стоитъ на одномъ  
уровнѣ съ за п а д н о -ев р о п ей ск и м ъ  и. притомъ,  въ луч ш ихъ  о б р а з 
ца х ъ  послѣдняго .  В рем я А лександр а  І-го  присоединило къ на 
зв а нны м ъ  х у д о ж н и к а м ъ  К ипренскаго .  Тропннииа,  а въ тридцатые  
годы за г р е м ѣ л ъ  К. Брюловъ. Одновременно выступилъ Але
ксандръ Ивановъ, въ лицѣ котораго р у сск о е  иск усство  взлетѣло  
на высоты, куда д о б и р а ю т ся  только геніи. Эскизы И ванова къ 
исторіи В ет х а го  и Новаго З а в ѣ т а  ещ е ож идаю тъ  своихъ  и зс л ѣ д о -

А. А. Ивановъ А. К. Айвазовскій
А. А. Іѵапоіі А. К. АіѵаэоѵБку

вателей.  по р а ж а я  насъ  т ехникой своего письм а и оригинальной  
мощью х у д о ж е с т в е н н а г о  зам ы сла.  В первы е им енно у Иванова  
проявилась х а р а к т е р н а я  черта  ру сска го  х у д о ж е с т в е н н а г о  ге н ія  —  
стр ем лен іе  къ р еа л и з м у ,  отвращ еніе  ко в сем у  театральном у,  на
рочи т о м у .  лож ном у,  х отя  бы и прикры тому а к а д ем и зм о м ъ .  Это 
стр ем лен іе  родило въ душѣ великаго х у д о ж н и к а  по ст о я нн у ю  боль, 
какъ с о зн а н іе  найти искомую  правду  въ иск усств ѣ ,  гдѣ р еа л и з 
момъ. конечно,  все не м ож етъ кончиться ,  гдѣ душѣ п р ед н о ся т ся  
иные міры и слыш атся иные голоса. Т р агедіей  п о э т о м у  о б в ѣ я н а  
личность А. Иванова,  двойственностью  п ер еж и в а н ій  и м у ч е н іе м ъ  
исканій ,  что ч резв ы ч а йно  сбл иж аетъ  творчество  его съ . .п р о п а ст я 
ми". . .в зл е т а м и "  Достоевскаго ,  отчасти Л. Толстого, а ч резъ  нихъ  
и съ м ір о о т но ш ен іем ъ  сам ого  народа. Съ другой стороны, твор
чество  это. гдѣ худ о ж н и к ъ ,  о п ер еж а я  свой вѣкъ, какъ на сто я щ ій  
геній, открывалъ новые пути въ иск у сст в ѣ ,  явилось школой для  
по сл ѣ ду ю щ и х ъ  поколѣній. Ж ивопись нашего времени,  какъ и с к у с 
ство свѣта,  цвѣта и об ъ ем о в ъ ,  своимъ . .п р е д т е ч е й ” имѣла уже  
А. Иванова.  Въ за п а д н о й  Европѣ тогда обо в сем ъ  этом ъ только  
. .см утно  гадали".

Ивановскій  . .р еа л и з м ъ " ,  е с те ст в ен н о ,  не могъ быть понятъ  
въ то в рем я во в сей  своей глубинѣ. Да не яв ля ется -л и  онъ и по 
се й ч а с ъ  идеалом ъ,  по которому то м и т ся  русск ій  х у д о ж н и к ъ ? . . .  
Только ст р а ш на я  вещь —  такой . .р е а л и з м ъ ” ... Гоголь. Д о ст о ев 
скій. Гаршинъ. Врубель обожгли па огнѣ его свои крылья. Но 
р усское  искусство  къ нем у  н ем ину ем о  должно придти. —  ду х ъ  
народа за ст а в и т ь  стать его на этотъ путь. Крестный путь! Что 
дѣлать!. . .  А. р а зв ѣ  путь нашего народа не к р естны й?. . .  Не надо  
лишь забы вать,  что крестный путь з а к а п ч и в а е т с я  не смертью, а 
В о ск р ес ен іе м ъ . . .

Въ появлен іи  Ѳедотова и ещ е раньше В ен е ц іа н о в а ,  а за т ѣ м ъ  
. .пер ед в иж нико в ъ " ,  пр иходится  видѣть са м о за щ и т у  творческаго  
д у х а  народа, его п р о т и в о ст о я щ и е в сѣ м ъ  . .ч у ж е зе м н ы м ъ  д а в ле
ніям ъ".  которыя въ срединѣ  дев я т н а дц а т а го  столѣтія  свелись къ 
такъ н а зы в а ем о м у  ак а д ем и ч еск о м у ,  офиціально пр ед ст а в л я ем о м у  
А ка д ем іей .  Своими тем а м и  па получен іе  зв а н ія  ху д о ж н и к а .  —  
а среди эт их ъ  тем ъ были и такія:  . .нарисовать фиговое дерево.

П. А. Ѳедотовъ К. Брюлловъ
Р. А. Fedotoff К. Brulloff

В. И. Суриковъ 
V. I. Surikoff

H. П. Крамской 
N. Р. Kramskoy

И. Е. Рѣпинъ
I. Е. R epin

В. В. Верещагинъ 
V. V. Verestchagin

И. И. Шишкинъ 
I. I. Shishkin
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с в е р х у  С а нкт ъ -П ет ерб у р гъ .  а подъ онымъ в акханалію " .  —  А каде
мія у бивала  свободный д у х ъ  х у д о ж н и к а ,  удаляла его отъ природы  
и коверкала талантъ,  у н и ч т о ж а я  его сам обы тность  п о д р а ж а н іем ъ  
ино стр а нн о м у .  Велика, поэтом у,  за сл у га  . .п ер ед в и ж н и ч ес т в а -4 
предъ р у сск и м ъ  иск у сст в о м ъ !  Пусть р еа ли зм ъ  основателен его 
былъ очень будничным ъ, а письмо не в сегд а  отвѣчало т р еб о в а 
н іям ъ в куса  и и ск усств а  ж ивописи,  однако, не за б у д е м ъ ,  что и зъ -  
подъ крыла . .пер ед в иж ников ъ "  вышелъ цѣлый рядъ зн а м ен и т ы х ъ  
ху д о ж н и к о в ъ ,  х отя  и став ш ихъ  в послѣдствіи  па путь индивиду
альнаго р а зв и т ія  своего таланта,  но лишь для того, чтобы углу
бить н поднятъ . . п о ч в у ,  гдѣ зародилось . .пер ед в и ж н и ч ес тв о " .  Съ 
другой стороны . .п е р е д в и ж н и ч е с т в о ” вошло въ гущ у нашего об 
щ е ст в а .  приблизивъ иск усств о  къ м а сса м ъ ,  сдѣлавъ его понятны мъ  
для нихъ.

Если въ лицѣ Брюллова. Иванова,  поэта моря А йв а зо в ска го  
З а п а д ъ  п о зн а ко м и лся  только съ р усски м ъ  и ск у сст в о м ъ ,  то съ кон
ца XIX в. р усская ,  въ ч а стно сти ,  ж ивопись у ж е  окончательно  
входитъ въ семью мірового и ск усств а .  Рѣ пи нъ .  Викторъ. В а с н е 
цовъ. В ер ещ а ги н ъ .  Нестеровъ .  Сѣровъ. Малявинъ. Р е р и х ъ  и м но 
гіе другіе  явля ю тся  ж еланны ми гостя м и на м еж д у н а р о дн ы х ъ  вы
ст а в к а х ъ .  Революція ,  р а зб р о са в ъ  по в сем у  міру наш ихъ х у д о ж 
никовъ, только спо со б ств о ва л а  большему ознак ом л ен ію  мірового  
и ск у сст в а  съ р у сски м ъ .  Г р ом ад ная  выставка въ количествѣ 1 5 0 0  
экспо н а то в ъ ,  у ст р о ен н а я  въ 1 0 2 2 — 3 г. въ А мерикѣ по иниц іа
тивѣ п е й з а ж и с т а  А. Виноградова ,  подняла интересъ  къ р у сско м у  
иск у сст в у  и з а  океаномъ.

Останавливаясь на х а р а к т ер и ст и к ѣ  т в о рч ес т ва  кр упнѣ йш ихъ  
представ ител ей  его.  къ которымъ, кромѣ в ы ш ен а зв а н н ы х ъ ,  надо  
причислить ещ е Шишкина. Куинджи. Сурикова. А. В а сн е ц о в а .  
Вр убеля .  Левитана.  К. Коровина, гр упп у х у д о ж н и к о в ъ  „Міра  
И с с к у е т в а ” , въ частности .  К устод іева  и др., мы опредѣленно от
м ѣ ч а е м ъ  у большинства изъ  нихъ стр ем лен іе  къ выявленію ч ист о -  
р усскаго  начала,  какъ въ воспріят іи  родной природы и быта, такъ  
и въ выявленіи этого быта въ исторіи. Наравнѣ съ этим ъ, о т м ѣ 
ч а е т с я  въ иск усствѣ  и стр астное  ж ел а н іе  пр іо б щ ит ься  н еп о ср ед 
ственно къ истокамъ р у сска го  д у х а  въ р ели г іо зн о м ъ  его о щ у щ е 

ніи и представлен іи  міра. Д ре вн яя  р у сск а я  иконопись, по ст и
ж ен іе  ея  смысла и техник и  д ѣ л а ет с я  теперь не только пр едм етом ъ  
тщ ательнаго и зу ч ен ія .  —  нѣтъ, она открываетъ собой горизонты,  
куда о б р а щ а ет с я  пытливый взглядъ х у д о ж н и к а  для в о з с о з д а н ія  
си н т е за  со всѣ м ъ  прошлымъ. В. В а сн е ц о в ъ .  Н естер ов ъ .  Врубель  
дѣлаю тъ въ этомъ отношеніи  ч резв ы ч а й н о  много. В м ѣ ст ѣ  съ  
тѣм ъ, въ отношеніи техник и  письм а,  р у сск о е  иск усство ,  стоя щ ее  
на одномъ уровнѣ съ ев р о пейским ъ ,  идетъ по пути культивиро
ван ія  той черты х у д о ж е с т в е н н а г о  инсти нкта  русскаго  народа, о 
которой мы упом инали въ первы хъ  стр окахъ  н а ст о я щ ей  статьи  
и которую назвали декоративностью.

Въ р усской скульптурѣ, давш ей  Мартоса. гр. Ф. Толстого.  
Клодта. Лан сер е ,  Антокольскаго. П. Тру б ецка го ,  К оненкова мы ви
димъ большую за в и си м о с т ь  отъ З а п а д а ,  з а  и ск лю чен іем ъ  К онен
кова. возлю бивш аго  а р х а и з м ъ  и въ ф о р м а х ъ  его в о спр о изв ед ш а го  
намъ образы  опять-таки русскаго  ск а зо ч н а г о  міра.

Такова об щ а я  картина и зо б р а зи т е л ь н а го  иск у сст в а .  Мы 
б е з і  о со б енна го  тр уда  м о ж ем ъ  уловить его сп е ц и ф и ч е с к ія  черты,  
получившія  свое наибол ѣ е  оригинальное выявленіе  въ народной  
х у д о ж е с т в е н н о й  пром ыш ленности,  старинной а р х ит ект у р ѣ  и иконо
писи. Въ самой исторіи русскаго  иск у сст в а  мы м о ж ем ъ  о т м ѣ 
тить н еу м и р а ю щ у ю  тенденц ію  в о зв р а щ ен ія  къ этимъ посл ѣ дн имъ  
и . . с к л а д у  ихъ, какъ в ну т р ен н ем у ,  такъ и вн ѣ ш н е м у .  Наши х у 
дожники постоянно ч у вст ву ю т ъ ,  что зд ѣ сь  им енно . .источникъ  
воды ж ивой".  Вотъ п о ч ем у ,  учиты вая н еи зся к а ем ы й  родникъ  
д у х а  р усскаго  народа, мы. несм о тр я  на рядъ печальны хъ о б с т о я 
тельствъ,  сл о ж ив ш их ся  для ж и зн и  этого народа въ н а ст о я щ іе  дни,  
в ѣримъ, что все это лишь в р ем енно е ,  а п отом у съ вѣрой и н а 
деж дой  в зи р а ем ъ  на судьбы русскаго  и ск у сст в а  въ гр я д у щ ем ъ .

Р .  8 .  Въ иллюстрац іонномъ м атер іалѣ  къ Д» . .П ерезв о но в ъ ",  
п о св я щ е н н о м у  . .Дню русской  культуры", р ед а к ц ія  ж ур нала  р уков о
дилась ж ел а н іем ъ  дать не картину и стор ич еск аго  р а зв и т ія  р у с 
скаго и ск усств а .  Нѣтъ,  наш ей цѣлью было подобрать такія  про
и зв ед ен ія  его,  которыя вызывали бы. будили у нашего читателя  
во сп о м и н а н іе  о т ѣ х ъ  или иныхъ и ст о р ич еск их ъ  м ѣ с т а х ъ  родины.

А. Н. Воронихинъ 
А. N. Voronihin

И . Е. Старовъ
I. Е. S taroff

В. И. Баженовъ Гр.^В. В. Растрелли
V. I. Bajenoff The count V. V. Rastrelli
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Ендогуровъ „Начало весны“
Iendogurov »The beginning- of Spring“

м о м е н т а х ъ  ея истеріи ,  и м ѣ ю щ и х ъ  з н а ч е н іе  въ ея  культурѣ, о 
природѣ ея, бытѣ, религіи,  давали бы представлен іе  о народномъ  
иск у сст в ѣ  въ его т еп е р е ш н ем ъ  состоян іи .  О тсутств іе  подъ р у к а -

ми ну ж на го  м атер іала ,  къ сож ал ѣ нію ,  не в сег д а  позволяло и з б р а н 
ную за д а ч у  соединить съ х у д о ж ест в ен н ы м ъ  е я  вы п олнен іем ъ .

Н. И. М и  ш е е в ъ

А. И. Куинджи 
А. Kuindgi

„Ночь на Днѣпрѣ“ 
,А night on the Dniepr“



А. И. Куинджи 
А. Kuindgi

„Березовая роща“ 
„А birch grove“

А. С М И Р Н О В Ъ
В Ъ  П Р И Т В О Р Ъ

Въ притворѣ темномъ я молюсь, 
предъ свѣтлымъ образомъ Николы, 
за обезславленную Русь . . .
Я вижу: утро, садъ веселый,

Т Е М Н О М Ъ . . .

закрытый камнемъ гроба входъ 
и стражи въ латахъ мѣдный пламень. . .

И ясно мнѣ: Любовь придетъ — 
она опять отвалитъ камень!

А л е к с ѣ й  С м и р н о в ъ

„Полянка съ соснами“ 
„А small lane with pines“
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Ѳ. Г. Волковъ П. М. Третьяковъ К. Станиславскій
Th. G. Volkoff P. M. Tretiakoff K. Stanislavsky

Р У С С К І Й  Т Е А Т Р Ъ
Явленіе въ Русской Исторіи Петра Великаго 

было провиденціальнымъ. Онъ былъ посланъ 
для того, чтобы „провѣрить" силы народа, 
таящіяся въ глубокихъ нѣдрахъ послѣдняго. 
„Онъ, — какъ говоритъ Герценъ, — бросилъ 
вызовъ Россіи, отвѣтившей Пушкинымъ"...

Но этимъ только „отвѣтомъ" Россія не огра
ничилась. За нимъ пошли и другіе. Русскій 
народъ, не ожидая уже „вопросовъ", отвѣчалъ. 
Не былъ-ли Театръ однимъ изъ самыхъ гром
кихъ, содержательныхъ „отвѣтовъ?.."

Думается, да. По крайней мѣрѣ, „раскаты" 
этого „отвѣта" пережили шумъ войны, гро
хотъ и ужасы революціи. „Слово", сказанное 
роднымъ Театромъ, слышится сейчасъ и въ 
Россіи, и заграницей. Оно повторяется на 
всѣхъ языкахъ. Его съ удовольствіемъ вездѣ 
ждутъ, съ радостью внимаютъ. Путь носителей 
его усыпаютъ лаврами.

Въ русской жизни Театръ сдѣлался какимъ- 
то своеобразнымъ центромъ, къ которому со 
всѣхъ точекъ колоссальной периферіи устрем
лялось все самое даровитое и талантливое въ 
русскомъ народѣ. Въ этомъ отношеніи его 
культурная цѣнность неизмѣримо велика. Онъ 
отвѣтилъ какимъ-то исконнымъ чертамъ души 
этого народа. Не склонности-ли прилѣпляться 
больше къ живому образу, чѣмъ къ отвлечен
ной мысли, слѣдовательно, брать жизнь съ ея 
эмоціальной стороны, не логически - разсудоч
ной ? . . — „Ты мнѣ п о к а з ы в а й ,  а не  д о 
к а з ы в а й ,  — увидимъ и сами разберемся!" 
— Отвѣчаетъ такому міроотношенію и невѣро

ятное богатство обрядовъ, игръ, которыми 
располагалъ русскій народъ, и которые, ко
нечно, есть преддверіе театра.

Однимъ словомъ, какъ только русскій чело
вѣкъ „осмотрѣлся" и „очухался" послѣ „пер
выхъ дней" реформы Петра Великаго, онъ об
ратилъ свое вниманіе на театръ. — „Вотъ, де
скать, „пунктъ", гдѣ можно показать себя" и 
что-то свое доказать. Кстати, въ это время 
„пунктъ" не имѣлъ въ себѣ ничего русскаго. 
Была „нѣмецкая штука", по содержанію своему 
чуждая всему національному, но по формѣ 
очень привлекательная для того, чтобы влить 
въ нее нѣчто с в о е  р о д н о е .  Пошли „стѣ
ной" на „нѣмецкій" театръ . . .  Компанію от
крылъ Фонъ-Визинъ. Затѣмъ Пушкинъ, Гоголь. 
Островскій, что называется, „навалился". Ко 
всѣмъ этимъ присоединились dii minores, среди 
которыхъ Сухово-Кобылинъ и Алексѣй Толстой 
(старшій) заглядывали и на самый Олимпъ. 
Тамъ подоспѣлъ Чеховъ, Горькій, Андреевъ. 
Очень въ свое время заинтересовался театромъ 
Тургеневъ, Левъ Толстой. Потомъ оказалось, 
что къ отвѣтственности предъ театромъ можно 
привлечь и Достоевскаго, и Гончарова, и въ 
гораздо большей степени самого Тургенева.

Такъ русская литература дала національный 
и, притомъ, чрезвычайно театральный репер
туаръ своему театру, а вмѣстѣ съ нимъ — и 
соотвѣтствующую физіономію.

Параллельно такому „натиску" литературы, 
народъ началъ выбрасывать изъ себя круп
нѣйшихъ самородковъ - актеровъ, надѣленныхъ

И. А. Дмитревскій М. С. Щепкинъ М. Н. Ермолова В. Н. Давыдовъ М. Г. Савина
I. А. Dmitrovsky M. S. Stchepkin М. N. Ermolova V. N. Davydoff M. G. Savina
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В. Ф. Комиссаржевская Анна Павлова
V. F. Komissarjevskaja Anna Pavlova

сплошь и рядомъ талантомъ исключительной 
силы. Волковъ, Дмитревскій, Мочаловъ, Щеп
кинъ, Садовскій, Ѳедорова, Ермолова, Стрепе- 
това, Савина, Варламовъ, Давыдовъ, Комиссар
жевская, Качаловъ, Орленевъ, арт. Чеховъ — 
вотъ имена, съ которыми неразрывно связана 
слава русскаго театра. И если наши великіе пи
сатели создавали полные жизненной правды 
художественные образы, то послѣднимъ давали 
плоть и кровь, въ преломленіи той же художе
ственности, наши знаменитые артисты, тѣмъ 
самымъ облегчая трудный путь къ истинѣ, добру 
и отвращенія ко лжи и пороку. Другими сло
вами, русская артистическая семья вмѣстѣ съ 
русскими писателями дѣлала театръ своего рода 
храмомъ и школой воспитанія народныхъ массъ. 
Въ этомъ громадное культурное значеніе рус
скаго театра.

Съ другой стороны, театръ стремился и къ 
тому, чтобы форма его все болѣе и болѣе удо
влетворяла требованіямъ подлиннаго вкуса. Съ 
этой цѣлью онъ привлекъ къ участію виднѣй
шихъ русскихъ художниковъ, давшихъ поста
новки,привлекшія къ себѣ вниманіе художествен
наго европейско - американскаго міра.

Рядомъ съ этимъ, въ своихъ поискахъ прин
циповъ утвержденія театра, какъ самостоятель
наго, независимаго искусства, русскій театръ 
въ лицѣ всемірно извѣстныхъ режиссеровъ Ста
ниславскаго, Немировича - Данченко, Мейер
хольда, Евреинова, Комиссаржевскаго и Таи
рова положилъ основы „Науки о Театрѣ“, со
здавъ нѣсколько системъ актерскаго искусства, 
подхода къ пьесѣ и выявленію ея на сценѣ. 
Противорѣчія этихъ системъ между собою, 
театры, во главѣ которыхъ стоятъ всѣ эти ре

Н. А. Римскій-Корсаковъ Ѳ. И. Шаляпинъ
N. А. Rimski-Korsakoff Th. I. Shaliapin

жиссеры, свидѣтельствуютъ не столько, какъ 
говорятъ, о кризисѣ русскаго современнаго 
театра, сколько о напряженности духовной 
жизни въ его стѣнахъ. Противорѣчія „пере
горятъ“. Крайности сойдутся, и залогъ этому 
— въ любви русскихъ театральныхъ дѣятелей 
къ своему искусству. Можно, не ошибаясь, 
предсказать грядущее время синтеза всѣхъ 
тѣхъ направленій, которыми волнуется тепе
решній русскій театръ, и которыя во многомъ 
объясняются также параличемъ нынѣшней рус
ской общественной жизни.

Все сказанное о драматическомъ театрѣ от
носится и къ русской оперѣ, также къ балету.

Русская опера! Русскій балетъ! Есть - ли 
сцена въ крупныхъ міровыхъ центрахъ, гдѣ не 
пѣли бы Шаляпинъ, Смирновъ, Собиновъ, Лит
винъ, Баклановъ, гдѣ не звучали бы звуки 
музыки Глинки, Мусоргскаго, Чайковскаго, Рим
скаго-Корсакова? А сколько восторговъ вы
пало на долю русскаго балета и его геніаль
ныхъ представителей!

Русская культура можетъ гордиться своимъ 
дѣтищемъ. Русскій народъ, выпустивъ его изъ- 
подъ своего крыла на Божій свѣтъ, въ труд
ную минуту своей жизни, а ее мы переживаемъ 
теперь, можетъ указать на это „дитя“, какъ 
на свидѣтельство своихъ силъ, сравнительно 
еще мало развернувшихся, какъ на залогъ того, 
что онъ можетъ дать, когда судьба посмотритъ 
на него съ милостивой улыбкой. Будемъ ждать 
этого момента. Онъ не можетъ не бы ть. . .  
Яблоко падаетъ съ дерева тогда, когда со
зрѣетъ. Русскому народу далеко еще до за
вершенія полнаго круга. . .

Н и к о л а й  А н и н ъ

М. И. Глинка П. И. Чайковскій Ант. Г. Рубинштейнъ А- Н. Скрябинъ М. П. Мусоргскій
М. I. Glinka Р. I. Tchaykovsky Ant. Rubinstein А. N. Skriabin М. Р. Musorgsky

Отв. ред. худ. части: А. Прандэ.
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С б о р н и к ъ  „ Р О Д И Н А “

ко Дню Русской Культуры

Избр. произведенія русской литературы, начиная съ народной и кончая Пуш
кинымъ, Гоголемъ, Тургеневымъ

5 печатныхъ листовъ. Четыре цвѣтныхъ репродукціи на отдѣльныхъ картонахъ^
болѣе 50 крупныхъ иллюстрацій съ картинъ виднѣйшихъ русскихъ художниковъ.

Цѣна 1 латъ (50 руб.), заграницей — 25 ам. центовъ.

Изд. Акц. Об-ва Печ. дѣла „САЛАМАНДРА“, Рига, Б. Кузнечная, 43.
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Р€В€С0
Кто критически пробуетъ, бе. 
ретъ всегда РЕВЕСО. — По

ему доброкачественному со
ставу, РЕВЕСО способству-

нейтрализируя образующу-

спосооствуетъ этимъ сохра«

Цѣна: 1І2 тубы Ьб 0.80,
Ѵі туба ,  1.30.

МѴЕА сохраняетъ молодость 
и красоту. Почему ? Шел
ковистая пѣна мыла МУЕА 
проникаетъ глубоко въ поры 
кожи и освобождаетъ ее для 

необходимаго дыханія.

торымъ мы всегда любуемся 

Цѣна: Ѵ2 тубы Ьв 0.80,

I

і
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КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО И КНИЖНЫЙ МАГАЗИНЪ
Бѣлградъ,

Ул. Милоша Вел. 11 
(Югославія) 99ВОЗРОЖДЕНІЕ“ ul. Milosa ѴеІ. 11 

(Jugoslavie)
Въ связи съ предстоящимъ празднованіемъ „Дня Русской Культуры“ I
предлагаемъ оставшійся въ небольш. количествѣ экземпл. сборникъ ]

| „Русская Культура“
I Книга эта, написанная извѣстными сербскими и русскими учеными, въ рядѣ статей освѣ- 
| щаетъ историческіе пути русскаго творчества и выясняетъ ту, поистинѣ гигантскую куль- 
! турную работу, которую производила старая Россія. Чтобы строить будущее — надо 
I познать прошлое и въ этомъ отношеніи настоящій сборникъ является отвѣтомъ на многіе,
| самые жгучіе вопросы современной общественной жизни русской эмиграціи и м. б. ре- _
' комендованъ всѣмъ, кому близка самобытная русская культура, кому дорога Россія, какъ Щ 
, великая міровая держава. та
; СОДЕРЖАНІЕ: 1) Проф I. Ц в і и ч ъ .  — Вступительное слово. 2) Проф. Б ѣ л и ч ъ .  — Русская наука. ЕЯ 
I 3) Проф. А ф а н а с ь е в ъ  — Культурное значеніе Руси. 4) Проф. С о л о в ь е в ъ  — Національное сознаніе

въ русскомъ прошломъ. 5) Проф. Т а р а н  о в с к і й  — Русская Государственная Культура. 6) Полк. Д р е й -  ф  
л и н г ъ  — Русская военная культура. 7) Проф. А н и ч к о в ъ  — Русское художество. 8) Проф. Ма к с и м о в ъ  ІЕЧ 

і — Экономическій обликъ довоенной Россіи. 9) Проф. П о г о д и н ъ  — Русская культура. 10) Проф. Г е о р -  КН 
г і е в с к і й — Значеніе поэзіи Пушкина 11) Приложеніе — День Русской Культуры въ королевствѣ С. X. С. {§1 

Цѣна въ Югославіи — 45 дин., за границей $ 0.80.
Пересылка за счетъ заказчика приблизительно 15°/0. На складѣ обширный выборъ книгъ по всѣмъ отраслямъ знанія. Ѵта 

Регулярное полученіе новинокъ. Каталоги высылаются по первому требованію. к?«
—  Подписка иа журналы : „ПЕРЕЗВОНЫ“ -  „Ю НЫЙ ЧИТАТЕЛЬ“ . .......... - а =  іЦ

»

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛЪ

К А З А Ч І Й  П У Т Ь “
У С Л О В І Я  П О Д П И С К И :

на 1 мѣс. на 3 мѣс.
Въ Чехословакіи 
Во Франціи 
Въ Сербіи 
Въ Болгаріи

5 кронъ 
3 франка 
7 динар. 

10 лев.

12 кронъ 
8 франк. 

18 динар. 
*25 лев.

Лицъ, получающихъ „КАЗАЧІЙ ПУТЬ“ просятъ извѣщать Редакцію въ случаѣ перемѣны 
адреса и сообщать новый адресъ.

Въ случаѣ возвращенія почтой № журнала обратно, дальнѣйшая высылка немедленно 
будетъ прекращена.

Казаковъ, живущихъ группами и получающихъ „КАЗАЧІЙ ПУТЬ“ въ недостаточномъ 
количествѣ экземпляровъ или совсѣмъ не получающихъ его, Редакція проситъ объ этомъ 
сообщить съ указаніемъ адреса и числа членовъ группы.

Редакція проситъ членовъ Союза и читателей журнала пересылать въ ея распоряженіе 
письма съ Родины (или копіи ихъ) для использованія въ „КАЗАЧЬЕМЪ ПУТИ“. Оригиналы 
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Спеціальная Фабрика 
баранокъ

А. Алой
5. Московская ул. 14/18

тел. 9406 2

Ванильные, 
лиманные и 
бисквитные 

баранки
наилучшаго качества

Обувь

прочная элегантная
для мужчинъ - дамъ - дѣтей

Фабричные склады:

{Гертрудинская ул. 14 
Сарайная ул. 3 
ул. Свободы 64/66 
Л ибава: Зерновая ул. 36 

Виндава: Замковая ул. 24 
Д ви н ск ъ : Рижская ул. 9

На выставкѣ въ Либавѣ 1925 г. —  золотая медаль

I
IIи 88 5:

всемірно извѣстный

ФАРФОРЪ РОЗЕНТАЛЬ
СЕРВИЗЫ, ЧАШКИ, ВАЗЫ и ФИГУРЫ

въ большомъ выборѣ у

А. Г. ХАТКЕВИЧЪ
большая пвспчная ял.№ 24.
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Л ю би тел и  н аходя тъ , что ....................=
СТРІИЕРСА китайскій цвѣточны й чай (эт и к ет ъ  „ З о л о т о й  т а н г о -с л о н ъ “)  

= = = = =  наивысш ій по качеству и п р евосходн ы й  по аром ату.

I зд. Акц. Общ. Печатнаго Дѣда »Саламандра*, Рига, Б. Кузнечная ул. 43. Тея. 20-76.



Безплатное приложеніе къ Бъ отдѣльной продажѣ
чАі° 20  журн. ,, Перезвоны“ сант. (8 руб.)

М ай 1926 г.
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Е Р М А К Ъ

При царѣ Иванѣ Васильевичѣ Грозномъ 
были богатые купцы, Строгановы, и жили они 
въ Перми, ца рѣкѣ Камѣ. Прослышали они, что 
по рѣкѣ Камѣ на 140 верстъ вокругъ есть хоро
шая земля: пашня не пахана отъ вѣка, лѣса чер
ные отъ вѣка не рублены. Въ лѣсахъ звѣря 
много, а по рѣкѣ озера рыбныя, и никто на той 
землѣ не живетъ, только захаживаютъ татары.

Строгановы написали царю письмо: «Отдай 
намъ эту землю, а мы сами по ней городки по
строимъ, и народъ соберемъ, заселимъ и не бу
демъ давать черезъ эту землю ходу татарамъ».

Царь согласился и отдалъ имъ землю, Стро
гановы послали приказчиковъ собирать народъ. 
И сошлось къ нимъ много гулящаго народа. Кто 
приходилъ, тѣмъ Строгановы отдавали землю, 
давали лѣсъ, скотину и никакихъ оброковъ не 
брали, только живи, и , когда нужда, выходи съ 
народомъ биться съ татарами. Такъ и засели
лась эта земля русскимъ народомъ.

Прошло лѣтъ 20. Строгановы купцы еще 
сильнѣй разбогатѣли, и мало имъ стало этой 
земли на 140 верстъ. Захотѣли они еще болѣе 
земли. Верстъ на 100 отъ нихъ были высокія 
горы Уральскія, и за этими горами, прослышали 
они, есть прекраснѣйшая земля, и землѣ той 
конца нѣтъ. Владѣлъ этой землей сибирскій 
князекъ Кучумъ. Кучумъ въ прежнее время 
покорился царю, русскому, а потомъ сталъ бун
товать и грозилъ разорить Строгановскіе го
родки.

Вотъ Строгановы и написали царю: «Отдалъ 
ты намъ землю, мы ее подъ твою руку поко
рили; теперь воровской царекъ Кучумъ про
тивъ тебя бунтуетъ и хочетъ и эту землю от
нять и насъ разорить. Вели ты намъ занять 
землю за Уральскими горами; мы Кучума заво
юемъ. и всю его землю подъ свою руку под
ведемъ».

Царь согласился и отписалъ: «Если сила у 
васъ есть, отберите у Кучума землю. Только изъ 
Россіи много народу не сманивайте».

Вотъ Строгановы, какъ получили отъ царя 
письмо, послали приказчиковъ еще собирать на
родъ къ себѣ. И больше велѣли подговаривать 
казаковъ съ Волги и съ Дону. А въ то время по 
Волгѣ, по Дону, казаковъ много ходило. Собе
рутся шайки въ 200, 300, 600 человѣкъ, выбе
рутъ атамана и плаваютъ на стругахъ, перехва
тываютъ суда, грабятъ, а на зиму становятся 
городкомъ на берегу.

Пріѣхали приказчики на Волгу и стали 
спрашивать:

— Какіе тутъ слывутъ?
Имъ говорятъ:
— Казаковъ много. Житья отъ нихъ не ста

ло. Но нѣтъ злѣе Ермака, Тимоѳеича, атамана. 
У того человѣкъ 1000 народа, и его не только 
народъ и купцы боятся, а царское войско къ 
нему приступить не смѣетъ.

И поѣхали приказчики къ Ермаку атаману 
и стали его уговаривать идти къ Строганову. 
Ермакъ принялъ приказчиковъ, отслушалъ ихъ 
рѣчи и обѣщалъ прійти съ народомъ своимъ къ 
Успенію.

Къ Успенію пришли къ Строганову казаки
— человѣкъ 600 съ атаманомъ Ермакомъ Тимо
ѳеичемъ. Напустилъ ихъ сначала Строгановъ 
на ближнихъ татаръ. Казаки ихъ побили. По
томъ, когда нечего было дѣлать, стали казаки 
по округѣ ходить и грабить.

Призываетъ Строгановъ Ермака и говоритъ:
— Я васъ теперь больше держать не стану, 

если вы такъ шалить будете.
А Ермакъ говоритъ:
— Я и самъ не радъ, да съ народомъ моимъ 

не совладаешь, набаловались. Дай намъ ра
боту.

Строгановъ и говорить:
— Идите за Уралъ воевать съ Кучумомъ, 

завладѣйте его землею. Васъ и царь наградить.
— и показалъ Ермаку царское письмо. Ермакъ 
обрадовался, собралъ казаковъ и говоритъ:

— Вы меня срамите передъ хозяиномъ — 
все безъ толку грабите. Если не бросите, онъ васъ 
прогонитъ, а куда пойдете? На Волгѣ царскаго 
войска много, насъ переловятъ и за прежнія дѣ
ла худо будетъ. А если скучно вамъ, то вотъ 
вамъ работа.

И показалъ имъ царское письмо, что позво
лено Строганову за Ураломъ землю завоевать. 
Поговорили казаки и согласились идти. Пошелъ 
Ермакъ къ Строганову, сталъ съ нимъ думать, 
какъ идти.

Обсудили сколько струговъ надо, сколько 
хлѣба, скотины, ружей, пороху, свинцу, сколько 
псреводчиковъ-татаръ плѣнныхъ, сколько нѣм
цевъ, мастеровъ ружейныхъ.

Строгановъ и думаетъ: «Хоть и дорого мнѣ 
станетъ, а надо дать имъ всего, а то здѣсь оста
нутся — разорятъ меня». Согласился Строга
новъ, собралъ всего и снарядилъ Ермака съ ка
заками.

Поплыли казаки съ Ермакомъ вверхъ по рѣ
кѣ Чусовой на 32 стругахъ, на каждомъ было 20 
человѣкъ. Плыли они четыре дня на веслахъ 
вверхъ по рѣкѣ и выплыли на Серебряную рѣку. 
Оттуда уже плыть нельзя. Распросили провод
никовъ и узнали, что надо имъ тутъ перевалить
ся черезъ горы и верстъ 200 сухопутьемъ пройти, 
а потомъ опять рѣки. Остановились тутъ казаки, 
построили городъ и выгрузили всю снасть, а 
струги побросали, а наладили телѣги, уложили 
все и пошли сухопутьемъ черезъ горы. Мѣста 
все были лѣсныя, и народу не жило никакого. 
Прошли они 10 дней сухопутьемъ, попали на 
Жаровню, на рѣку. Тутъ опять постояли и ста
ли ладить струги. Наладили и поплыли по рѣ
кѣ внизъ. Проплыли пять дней, и пришли мѣ
ста еще веселѣе: луга, лѣса, озера.
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М. ІѴі. Антокольскій Ермакъ

И рыбы и звѣря много, и звѣрь непуганный. 
Проплыли еще день, выплыли въ Туру-рѣку. 
Тутъ по Турѣ рѣкѣ сталъ попадаться народъ и 
городки татарскіе.

Послалъ Ермакъ казаковъ посмотрѣть одинъ 
городокъ: что за городокъ, и много ли въ немъ 
силы. Пошли 20 казаковъ, распугали всѣхъ та
таръ и забрали весь городокъ и скотину всю 
забрали. Какихъ татаръ перебили, а какихъ 
привели живьемъ.

Сталъ Ермакъ черезъ переводчиковъ спра
шивать татаръ, какіе они люди и подъ чьей ру
кой живутъ. Татары говорятъ, что они Сибир
скаго царства, и царь ихъ Кучумъ. Ермакъ от
пустилъ татаръ, а троихъ поумнѣе взялъ съ со
бой, чтобы они ему дорогу показали.

Поплыли дальше. Что дальше плывутъ, то 
рѣка все больше становится; а мѣста, что даль
ше, то лучше. И народа стало больпіе попа
даться. Только народъ несильный. И всѣ го
родки, какіе были по рѣкѣ, казаки повоевали. 
Забрали они въ одномъ городкѣ много татаръ и 
одного почетнаго стараго татарина. Стали спра
шивать татарина, что онъ за человѣкъ. Онъ го
воритъ: «Я Таузикъ, я своего царя Кучума слу
га, и отъ него начальникомъ въ этомъ городкѣ».

Ермакъ сталъ спрашивать Таузика про его 
царя: «Далеко ли его городъ Сибирь? Много ли 
у Кучума силы, много ли у него богатства?» Тау
зикъ все разсказалъ. Говоритъ: «Кучумъ пер
вѣйшій царь въ свѣтѣ. Городъ его Сибирь — 
самый большой городъ въ свѣтѣ. Въ городѣ 
этомъ, — говоритъ, — людей и скотины столько, 
сколько звѣздъ на небѣ. А силы у Кучума-царя 
счету нѣтъ, его всѣ цари вмѣстѣ не завоюютъ».

Поплыли козаки дальше. Выплыли въ ши
рокую быструю рѣку Иртышъ. По Иртышу- 
рѣкѣ проплыли день, подплыли къ городку хо
рошему и остановились. Пошли казаки въ горо
докъ. Только стали подходить, начали въ нихъ 
татары стрѣлы пускать и поранили трехъ каза
ковъ. Послалъ Ермакъ переводчика, сказать 
татарамъ, чтобы сдали городъ, а то всѣхъ пере
бьютъ. Переводчикъ пошелъ, вернулся и гово
ритъ :

— Тутъ живетъ Кучумовъ слуга, Атикъ 
Мурза Качара.. У него силы много, и онъ гово
ритъ, что не сдастъ городка.

Ермакъ собралъ казаковъ и говоритъ,:
— Ну, ребята, если не возьмемъ этого город

ка, татары запируютъ и намъ ходу не дадутъ. 
Что скорѣе страха зададимъ, то намъ легче бу
детъ. Выходи всѣ. Кидайся всѣ разомъ.

Такъ и сдѣлали. Татаръ много тутъ было, 
а татары лихіе.

Какъ бросились казаки, стали Татарія стрѣ
лять изъ луковъ. Засыпали казаковъ стрѣлами: 
которыхъ до смерти перебили, которыхъ пере
ранили.

Озлились и казаки, добрались до татаръ, и 
какіе попались, всѣхъ перебили.

Въ городкѣ этомъ нашли казаки много 
добра, скотины, ковровъ, мѣховъ, и меду много. 
Похоронили мертвыхъ, отдохнули, забрали добро 
съ собой и поплыли дальше. Недалеко проплы
ли, смотрятъ: на берегу какъ городъ стоитъ вой
ско, конца-края не видать, и все войско окопано 
канавой, а канава лѣсомъ завалена. Останови
лись казаки. Стали думать; собралъ Ермакъ 
кругъ.

— Ну, что, ребята, какъ быть?
Казаки заробѣли. Одни говорятъ:
— Надо мимо плыть.
Другіе говорятъ:
— Назадъ идти.
И стали они скучать, бранить Ермака, го

ворятъ:
— Зачѣмъ ты насъ завелъ сюда? Вотъ пе

ребили уже изъ насъ сколько да поранили, и всѣ 
мы тутъ пропадемъ. — Стали плакать.

Ермакъ говорить своему подъ-атаману, Ива
ну Кольцо:

— Ну, а ты, Ваня, какъ думаешь?
А Кольцо и говоритъ:
— А я думаю? Не нынче убьютъ, такъ 

завтра, а не завтра, такъ даромъ на печи по
мремъ. По мнѣ — выйти на берегъ, да и валить 
прямо лавой на татаръ, — что Богъ дастъ.

Ермакъ и говоритъ:
— Ай, молодецъ, Ваня. Такъ и надо. Эхъ 

вы, ребята, не казаки вы, а бабы. Видно бѣлу- 
жину ловить да бабъ татарскихъ пугать, только 
на то васъ и взять. Развѣ не видите сами? На
задъ идти — перебьютъ; мимо плыть — пере
бьютъ ; здѣсь стоять — перебьютъ. Куда же 
намъ попятиться? Разъ потрудимся, послѣ по
легчаетъ.

Казаки говорятъ:
— Видно, ты, Тимофеичъ, умнѣе нашего; насъ, 

дураковъ, и спрашивать нечего. Веди, куда
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знаешь. Двухъ смертей не бывать, а одной не 
миновать.

Ермакъ и говоритъ:
— Ну, слушай ребята! Вотъ какъ дѣлать. 

Они еще насъ всѣхъ не видали. Разобьемтесь 
мы на три кучки. Одни въ середину прямо на 
нихъ пойдутъ, а другія двѣ кучки въ обходъ 
зайдутъ справа и слѣва. Вотъ какъ станутъ 
средніе подходить, они подумаютъ, что мы всѣ 
тутъ, — выскочатъ. А тогда съ боковъ и уда
римъ. Такъ-то, ребята. А этихъ перебьемъ, 
ужъ бояться некого. Сами царями будемъ.

Такъ и сдѣлали. Какъ пошли средніе съ 
Ермакомъ, завизжали, выскочили; тутъ одни 
ударили справа,, другіе — слѣва. Испугались та
тары, побѣжали;-- Перебили ихъ казаки.

Тутъ ужъ Ермаку никто противиться нс 
смѣлъ. И такъ онъ вошелъ въ самый городъ 
Сибирь. И засѣлъ туда Ермакъ все равно какъ 
царемъ.

Стали пріѣзжать къ Ермаку царьки съ по
клонами. Стали татары пріѣзжать селиться въ 
Сибири,' а Кучумъ съ зятемъ Маметкуломъ боя
лись на Ермака прямо идти, а только кругомъ 
ходили, придумывали, какъ бы его погубить.

Весною по водополью прибѣжали къ Ерма
ку татары, говорятъ:

— Маметкуль опять на тебя идетъ, собралъ 
войска много, стоитъ на Вагаѣ-рѣкѣ.

Ермакъ собрался черезъ рѣки, болота, ручьи, 
лѣса, подкрался съ казаками, бросился на Ма- 
меткула и побилъ много татаръ, и самаго Ма- 
меткула забралъ живьемъ и привезъ въ Сибирь.

Тутъ мало немирныхъ татаръ осталось, а 
какіе не покорялись, на тѣхъ Ермакъ ходилъ въ 
это лѣто, и по Иртышу и по Оби рѣкамъ завовалъ 
столько земли что въ два мѣсяца не обойдешь.

Какъ забралъ Ермакъ всю эту землю, по
слалъ онъ посла къ Строгановымъ и письмо.

«Я, — говоритъ, — Кучума городъ взялъ и 
Маметкула въ плѣнъ забралъ, а весь здѣшній 
народъ подъ свою руку подвелъ. Только каза
ковъ много не тратилось. Присылайте народу, 
чтобы намъ веселѣе было. А добра здѣшней 
землѣ и конца нѣтъ». И послалъ онъ дорогихъ 
мѣховъ: лисицъ, куницъ н соболей.

Прошло тому дѣлу два года. Ермакъ все 
держалъ Сибирь, а помощь изъ Россіи все не 
приходила, и стало у Ермака мало русскаго 
народа.

Прислалъ разъ къ Ермаку татаринъ Карача 
посла, говоритъ: «Мы тебѣ покорились, а насъ 
ногайцы обижаютъ, пришли къ намъ своихъ мо
лодцовъ на помощь. Мы вмѣстѣ ногайцевъ по
коримъ. А что мы твоихъ молодцовъ не оби
димъ, такъ мы тебѣ клятву даемъ».

Ермакъ повѣрилъ ихъ клятвѣ и отпустилъ 
съ Иваномъ Кольцомъ 40 человѣкъ. Какъ при
шли эти сорокъ человѣкъ, татары бросились на 
нихъ и побили; казаковъ еще меньше стало.

Прислали другой разъ бухарскіе купцы 
вѣсть Ермаку, что они собрались къ нему въ 
Сибирь-городъ товаръ везти, да что имъ на до
рогѣ Кучумъ съ войскомъ стоитъ и не пускаетъ 
ихъ пройти. Ермакъ взялъ съ собой 50 чело
вѣкъ и пошелъ очистить дорогу бухарца мл.. 
Пришелъ онъ къ Иртышу рѣкѣ и не нашелъ бу
харцевъ. Остановился ночевать. Ночь была 
темная и дождь. Только полегли спать казаки, 
откуда ни взялись татары, бросились на сон
ныхъ, начали ихъ бить. Вскочилъ Ермакъ, сталъ 
биться. Ранили его ножомъ въ руку. Бросился 
онъ бѣжать къ рѣкѣ. Татары за нимъ. Онъ въ 
рѣку. Тѣла его не нашли, и никто не узналъ, 
какъ онъ умеръ.

На другой годъ пришло царское войско, и 
татары замирились.

Л .  Н .  Т о л с т о й
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С Е М И К Ъ

Не успѣли оглянуться послѣ радоницы. какъ 
честной семикъ на дворѣ — завиванье вѣнковъ, 
задушныя поминки. Въ тотъ день подъ вечеръ 
однѣ, безъ молодцовъ, собираются дѣвушки. На
дѣвъ зеленые вѣнки на головы, уходятъ онѣ съ 
пѣснями на всполье и тамъ подъ ракитовымъ 
кустомъ стряпаютъ «сборну яичницу», припѣ
вая семицкія пѣсни. Завивъ вѣнки, цѣлуются 
черезъ нихъ и «кумятся» при звонкихъ весе
лыхъ пѣсняхъ:

Покумимся, кума, покумимся,
Мы семицкою березкой покумимся! 
Ой, Дидъ-Ладо, честному семику, 
Ой, Дидъ-Ладо, березкѣ моей,
Еще кумушкѣ, да голубушкѣ! 
Покумимся, покумимся,
Не сваряся, не браняся!
Ой, Дидъ-Ладо! Березка моя!

Тутъ же и «кумушку крестятъ». Для этого, 
нагнувъ двѣ молодыя березки, связываютъ вер
хушки ихъ платками, полотенцами или лентами 
и вѣшаютъ на нихъ два креста. Подъ березка
ми разстилаютъ платки, кладутъ на нихъ изъ 
кукушкиныхъ слезокъ птичку, и, надѣвъ на нес 
крестъ, попарно дѣвушка съ дѣвушкой ходятъ

другъ другу навстрѣчу вокругъ березокъ, при
пѣвая:

Ты, кумушка ряба,
Ты кому же кума?
Покумимся, кумушка,
Покумимся, голубушка,
Чтобы жить намъ не браниться,
Чтобъ другъ съ дружкой не свариться!

А черезъ день отъ честнаго семика — «кле
пальная суббота». Въ тотъ день рубятъ березки, 
въ домахъ и по улицамъ ихъ разставляютъ ради 
Тройцы, а вечеромъ послѣ всенощной молодежь 
ходитъ къ рѣкамъ и озерамъ русалокъ гонять. 
На Троицу у молодежи хороводы, на Троицу 
развиванье семицкихъ вѣнковъ, пусканье ихъ 
на воду и гаданье на нихъ. . .  А у степенныхъ 
женщинъ и старушекъ на тотъ день свои забо
ты — идутъ онѣ на кладбища, и цвѣтными пуч
ками, что держали въ рукахъ за вечерней, «про
чищаютъ онѣ глазыньки родителямъ».

И такъ день за день, недѣля за недѣлей, 
вплоть до Петрова дня . . .  Что ни день, то ве
селье, что ни вечеръ, то «гулянка» съ пѣснями, 
съ играми, съ хороводами и гаданьями . . .  Раз
веселое время!

К. М е л ь н и к о в ъ
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Многіе думаютъ, что русскіе, особенно въ 
старину, не любили путешествовать и вообще 
мало интересовались далокими странами. Но это 
не совсѣмъ такъ. Болѣе чѣмъ четыреста лѣтъ 
тому назадъ, одинъ тверской купецъ, Афанасій 
Никитинъ, отправился въ совсѣмъ неизвѣстную 
страну — далекую Индію. Странствовалъ онъ 
около шести лѣтъ и оставилъ намъ интересныя 
записки.

Великій князь Иванъ III отправлялъ на во
стокъ въ 1466 году пословъ съ подарками, этимъ 
воспользовались русскіе кунцы и снарядили два 
корабля съ товарами. Отправился со своимъ 
добромъ и Афанасій Никитинъ, но не суждено 
ему было добраться благополучно. Напали тата
ры, ограбили корабли и разошлись русскіе въ 
разныя стороны, благодаря Бога, что еще живы 
остались.

Послѣ долгаго, труднаго пути пришелъ на
конецъ Афанасій Никитинъ въ совсѣмъ незнако
мую страну. Жарко пекло здѣсь солнце, люди 
были черные, ходили безъ одежды и съ удивле
ніемъ смотрѣли на бѣлаго чужестранца. Афа
насій не сидѣлъ на одномъ мѣстѣ, все ему хотѣ
лось знать — и много увидѣлъ онъ здѣсь дико
виннаго.

Понемногу научился онъ понимать языкъ 
народовъ здѣсь жившихъ — и н д у с о в ъ , и началъ 
разспрашивать про ихъ вѣру. Узналъ онъ, что 
поклоняются они богу Буддѣ, котораго дѣлаютъ 
изъ цѣннаго дерева или золота, а нашего хри
стіанскаго Бога не знаютъ. Хотѣли индусы, 
чтобъ и Афанасій принялъ ихъ вѣру басурман
скую много золота предлагали ому за это, но не 
согласился онъ измѣнить вѣрѣ отцовъ своихъ. 
Несмотря на угрозы но поклонился идолу.

Много новыхъ животныхъ и птицъ увидѣлъ 
Афанасій Никитинъ, о которыхъ даже нс слы
шалъ на родинѣ и названія которыхъ не зналъ. 
Растенія здѣсь были красивѣе, цвѣты ярче, пло
ды вкуснѣе; многія деревья круглый годъ оста
вались зелеными. Зима совсѣмъ не была похо
жа на нашу, не было морозовъ, снѣга, только 
шелъ дождь и солнце не грѣло такъ сильно, зато 
лѣтомъ было очень «парно» — жарко.

Жить въ этой странѣ было легче, чѣмъ на 
сѣверѣ, не приходилось такъ много работать, 
чтобъ имѣть хлѣбъ насущный, но бѣдняковъ и 
здѣсь было не мало. Между многими народно
стями. которыя населяли Индію, не было согла

сія, различались они и по вѣрѣ и по обычаямъ. 
Но къ смѣлому чужеземцу относились хорошо, 
разсказывали про свое житье-бытье, разспраши
вали про его далекую родину.

Побывалъ Афанасій Никитинъ и на ярмар
кѣ, которая устраивалась разъ въ годъ и куда 
собиралось множество народа со всей Индіи. II 
чего тутъ только не было: рѣдкія животныя, 
дивныя растенія, роскошныя ткани и камни са
моцвѣтные. Но увидѣлъ Афанасій Никитинъ, 
что мало здѣсь было товара, нужнаго на Руси; 
да если бы и нашлось что подходящее, перевезти 
было бы трудно. Ходили въ то время шайки 
разбойничьи и по морю и по сушѣ.

Управлялъ всѣми народами султанъ, у кото
раго былъ роскошный дворецъ и тысячи слугъ. 
Торжественно выѣзжалъ онъ на прогулку, а 
особенно парадно было шествіе, когда отправля
лись на богомолье въ праздникъ Будды. Ъхало 
за султаномъ множество воиновъ, плясуновъ, му
зыкантовъ, шло триста слоновъ съ разукрашен
ными городками на спинахъ, сто верблюдовъ съ 
барабанами, тысяча коней въ золотѣ и даже 
обезьяны. Все это шествіе поражало богатствомъ: 
сверкало золото, переливались драгоцѣнные кам
ни — алмазы, сапфиры, рубины. Всѣ стреми
лись на праздникъ, къ изображенію своего бога 
— Будды, передъ которымъ молились, распро
стершись на землѣ и котораго осыпали цвѣтами.

Какъ въ сказкѣ прекрасна была чужая 
земля, но — въ гостяхъ хорошо, а дома лучше. 
Потянуло обратно на родину русскаго человѣка, 
кт, широкимъ степямъ, дремучимъ лѣсамъ, за
хотѣлось рѣчь родную услышать, въ храмѣ пра
вославномъ помолиться. «Да сохранитъ Богъ 
землю русскую», восклицаетъ Никитинъ, «въ 
мірѣ нѣтъ подобной ей земли. Да устроится 
русская земля!» Въ обратный путь пустился 
Афанасій Никитинъ и послѣ многихъ лишеній 
добрался наконецъ до родины, гдѣ вскорѣ и 
умеръ.

Теперь не трудно проѣхать въ Индію; много 
есть книгъ, въ которыхъ разсказывается о жи
зни и вѣрѣ индусовъ, въ которыхъ мы можемъ 
найти описаніе всѣхъ животныхъ и растеній 
этой страны. Но въ то далекое время, когда Ин
дія была совсѣмъ неизвѣстна, записки Афанасія 
Никитина, одного изъ первыхъ русскихъ путе
шественниковъ, имѣли громадное значіеніе.

£. К о н о в а л о в а

П Е Р В Ы Й  Р У С С К І Й  П Е Ч А Т Н И К Ъ

Первымъ печатникомъ на Руси былъ дья
конъ московской церкви Иванъ Ѳедоровъ. Пе
чатному дѣлу онъ научился у иностранцевъ.

Иностранцы охотно поступали къ русскимъ 
царямъ на службу. Иванъ Грозный отвелъ имъ 
въ Москвѣ для жительства особую слободу, ко
торая стала называться Нѣмецкой слободой.

Иванъ Ѳедоровъ часто заходилъ въ Нѣмецкую 
слободу и подолгу бесѣдовалъ съ иностранцами. 
Особенно внимательно слушалъ Иванъ Ѳедоровъ 
разсказы о началѣ книгопечатанія на западѣ, 
объ Іоаннѣ Гутенбергѣ, объ этомъ великомъ че
ловѣкѣ, который изобрѣлъ типографскій станокъ 
и подвижныя буквы. Въ чужихъ краяхъ давно
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ужъ во всѣхъ городахъ типографскіе станки за
ведены, и печатается на нихъ множество книгъ; 
а тамъ, гдѣ книгъ много, гдѣ онѣ доступны не 
однимъ только богачамъ, тамъ и свѣдующихъ 
людей больше, не то, что на Руси, гдѣ книга въ 
диковину.

Часто ходилъ онъ въ Нѣмецкую слободу и 
разспрашивалъ у своихъ пріятелей иноземцевъ, 
какъ устроенъ типографскій станокъ, какъ отли
ваются формы печатныхъ буквъ, — про все по
дробно разспрашивалъ онъ, и иноземцы дѣли
лись съ нимъ тѣми свѣдѣніями, которыя имѣли. 
II вотъ въ свободное отъ церковной службы вре
мя онъ, бѣдный, никому неизвѣстный дьяконъ, 
зажигалъ у себя лучину и при ея тускломъ свѣ
тѣ пробовалъ отливать формы литеръ, вырѣзалъ 
рисунки... Работа, въ которую онъ вкладывалъ 
всю свою душу, шла успѣшно. Онъ постигъ 
искусство печатать книги, и въ сердцѣ его заго
рѣлось горячее желаніе подѣлиться своимъ 
искусствомъ, послужить имъ своей родинѣ.

Дошелъ до него слухъ, что царь Иванъ Ва
сильевичъ ищетъ друкаря (печатника). Не 
помня себя отъ радости, поспѣшилъ онъ тогда къ 
окольничьему Алексѣю Адашеву и умолялъ его 
доложить о немъ государю. Царь призвалъ его 
къ себѣ и говорилъ съ нимъ о книгопечатаніи, 
спрашивалъ его, гдѣ научился онъ этому дѣлу. 
Онъ разсказалъ ему, какъ научился печатному 
дѣлу, показалъ и образцы своего искусства. И 
дивились всѣ его искусству. Царь тутъ же при
казалъ начать постройку печатнаго двора, далъ 
Ивану Ѳедорову рабочихъ и казны не жалѣлъ... 
«Сколько хочешь казны, бери, — говорилъ царь, 
— только выстрой мнѣ друкарню, пускай и у 
насъ будутъ печатныя книги, какъ въ Греціи, въ 
Венеціи и другихъ прочихъ земляхъ».

Скоро послѣ этого начались войны, и царь 
какъ будто совсѣмъ охладѣлъ къ печатному дво
ру. Тяжелые наступили для Ивана Ѳедорова 
дни; думалъ онъ, совсѣмъ забылъ о немъ госу
дарь, забылъ и о печатномъ дворѣ; рабочихъ 
пришлось распустить, нечѣмъ было платить 
имъ. Такъ нѣсколько лѣтъ и стоялъ недостроен
ный печатный дворъ. Тяжелое было время для 
Ивана Ѳедорова. Московскіе люди смѣялись 
надъ нимъ, не вѣрили въ его искусство. «Вонъ 
царскій печатникъ идетъ», говорили они, указы
вая на него пальцами; величали его «бусурма
номъ» за его дружбу съ иноземцами.

Терпѣливо переносилъ онъ всѣ насмѣшки, и 
все надѣялся, все дожидался, и надежды не об
манули его: покончивъ съ войнами, государь 
вспомнилъ о печатномъ дворѣ, и снова казна его 
открылась для Ивана Ѳедорова. Печатный дворъ 
выстроился; наконецъ были изготовлены и ста
нокъ печатный и литеры, и работа началась.

Первая печатная книга вышла изъ типогра
фіи въ началѣ марта 1564 года. Для разсмотрѣ
нія ея въ царской палатѣ собрались бояре и ли
ца духовнаго чина.

Иванъ Ѳедоровъ пристально, не спуская 
глазъ, слѣдилъ за выраженіемъ лица грознаго 
царя. Онъ принесъ на судъ свою первую работу, 
онъ ждетъ его приговора, отъ царскаго слова за
виситъ судьба любимаго имъ книгопечатнаго дѣ
ла. Онъ смотрѣлъ на бояръ, на духовенство. 
Митрополита Макарія, благословившаго его на 
этотъ трудъ, уже нѣтъ въ живыхъ. Что-то ска
жетъ собраніе о первой печатной книгѣ? И онъ 
переводитъ свой взглядъ на царя. А царь про
должаетъ переворачивать страницы книги. Онъ 
внимательно разглядываетъ и литеры и рисун
ки. И видитъ Иванъ Ѳедоровъ, какъ проясняет
ся нахмуренное чело царя Ивана Васильевича, 
что-то похожее на улыбку озаряетъ его лицо, 
глаза вспыхиваютъ радостно. Царь доволенъ. 
Указывая боярамъ на книгу, онъ отмѣчаетъ ея 
достоинства, хвалитъ и рисунки и печать. И въ 
угоду царю бояре и духовенство дивятся красо
тѣ книги, хвалятъ искусство друкаря,

А первый русскій печатникъ не помнитъ 
себя отъ счастья. Книга одобрена и царемъ и ду
ховенствомъ, его искусство признано всѣмъ со
браніемъ. Это награда ему за всѣ насмѣшки мо
сковскихъ людей, за ихъ недовѣріе къ нему, за 
всѣ тревоги и опасенія за успѣхъ любимаго 
дѣла.

Царь, закрывъ книгу, подзываетъ Ивана Ѳе
дорова къ столу, ласково говоритъ съ нимъ и 
приказываетъ приступить къ печатанію «ча- 
совника».

«Не жалѣй казны на это дѣло, много ея у 
московскаго царя», говоритъ онъ, отпуская Ива
на Ѳедорова.

Низко, до земли поклонившись царю, Иванъ 
Ѳедоровъ уходитъ изъ царскихъ палатъ.

Въ древней Руси, какъ и на Западѣ, до вве
денія книгопечатанія, книги распространялись 
посредствомъ переписки, а это требовало большой 
затраты времени. Книги переписывались, глав
нымъ образомъ, въ монастыряхъ монахами. Пи-
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сёцъ успѣвалъ переписать въ день не больше 
двухъ съ половиной листковъ, т. е. пять страни
чекъ... Извѣстно, напримѣръ, что понадобилось 
7 мѣсяцевъ для того, чтобы переписать Остроми
рово Евангеліе, въ которомъ 294 листа. Перепи
сывались преимущественно книги священныя, 
богослужебныя, другихъ книгъ въ то время по
чти не было. Эти переписанныя книги были 
полны грубыхъ ошибокъ. Переписчики дѣлали 
ихъ частью по безграмотности, частью по недо
смотру.

Типографскій станокъ, изобрѣтенный Гутен
бергомъ, явился величайшимъ въ мірѣ откры
тіемъ. Выпуская книгу сразу въ нѣсколькихъ 
десяткахъ тысячъ экземпляровъ, онъ страшно 
понизилъ на нес цѣну; книги удешевились и ста
ли доступны для большаго количества людей. 
Число грамотныхъ стало возрастать, знанія на
чали проникать туда, куда они не могли про
никнуть раньше. Такъ было въ западныхъ стра
нахъ, такъ должно было быть и на Руси. Вотъ 
почему появленію первой печатной книги въ Мо
сквѣ должны были радоваться люди, которымъ 
дорого было просвѣщеніе. Но не даромъ Иванъ 
Ѳедоровъ скорбѣлъ о темнотѣ и невѣжествѣ сво
ей родины: просвѣщенныхъ людей было слиш
комъ мало на Руси.

Русскій народъ былъ теменъ, невѣжественъ, 
онъ подозрительно относился ко всякимъ «нов
шествамъ», а новшества, заимствованныя изъ 
чужихъ земель, считалъ «богопротивными за
тѣями», и смотрѣлъ на нихъ, какъ на» измѣну 
родной странѣ... Когда въ Москвѣ начали стро
ить «печатню», московскіе люди недовѣрчиво по
качивали головами:

«Ну, можетъ ли это быть, — думали они, — 
чтобы въ одинъ годъ можно было напечатать 
столько книгъ, сколько переписчики въ десятки 
лѣтъ не успѣютъ переписать?» И не вѣрили они 
словамъ Ивана Ѳедорова и смѣялись надъ его за
тѣей. «Такъ только хвалится, казну у царя вы
маниваетъ», говорили они про него.

Но вотъ «Апостолъ» вышелъ изъ печати. 
Они увидали ее, эту первую печатную книгу, 
увидали во множествѣ экземпляровъ, и тогда не
довѣріе смѣнилось въ нихъ новыми чувствами. 
«Эта новая печатная книга, можетъ ли она замѣ
нить прежнюю, рукописную? — съ безпокой
ствомъ спрашивали они себя. — Прежняя книга 
писалась съ благоговѣніемъ, со страхомъ Бо
жіимъ, молитву шептали уста переписчика, когда 
онъ выводилъ буквы въ рукописной книгѣ. 
Божье благословеніе было на его работѣ. А но
вую книгу верстакъ друкарскій работалъ. Отъ 
Бога ли эта работа? Не будетъ ли великимъ 
грѣхомъ молиться по этой новой книгѣ, можно ли 
замѣнить святое богоугодное дѣло деревяннымъ 
станкомъ?»

И люди, боявшіеся всякой новизны, подо
зрительно глядѣли на книгу, отпечатанную на 
типографскомъ станкѣ.

Ужъ нѣтъ ли въ новой книгѣ еретическихъ 
новшествъ, нѣтъ ли въ ней какой порчи право
славному ученью?

Ревнители православія принялись сличать 
напечатанный «Апостолъ» съ рукописнымъ, и 
сердца ихъ наполнились ужасомъ: Иванъ Ѳедо
ровъ исправилъ въ печатномъ «Апостолѣ» мно
гія описки и ошибки переписчиковъ. Это испра
вленіе ошибокъ они сочли за ересь, за отступле
ніе отъ православной вѣры.

«Это новшество, это ересь, можно ли такія 
книги пустить по святой Руси?» заговорило ду
ховенство, и уже не однѣ насмѣшки посыпались 
теперь вслѣдъ Ивану Ѳедорову. Дьяконъ Гостун
ской церкви сталъ въ глазахъ ревнителей право
славія опаснымъ человѣкомъ, вреднымъ ново- 
вводителсмъ... «Онъ сдѣлалъ типографскій ста
нокъ, чтобы печатать на немъ еретическія кни
ги», думали они...

Заволновались темные люди. Какъ бы убе
речь святую Русь отъ этихъ новшествъ, отъ этой 
иноземной затѣи, какъ бы оградить русскихъ 
людей отъ этихъ еретическихъ книгъ, — вотъ о 
чемъ стали они думать, проходя мимо печатни, 
и бросая на нее взгляды, полные ненависти.

Люди, которымъ удавалось побывать въ са
мой друкарнѣ, съ удивленіемъ разсказывали о 
той быстротѣ, съ которой работалъ типографскій 
станокъ, выпуская одну за другой печатныя 
страницы; не мало дивились они и подвижнымъ 
буквамъ, изъ которыхъ какое хочешь слово мо
жно составить. Да ужъ не волшебство ли это? 
Ужъ не сидитъ ли у него въ станкѣ нечистая 
сила? Волшебство и есть, конечно, не отъ Бога 
такое дѣло, самъ дьяволъ помогаетъ Ивану Ѳедо
рову . . .

Въ то время, полное грубыхъ суевѣрій, такъ 
часто объясняли дѣйствіемъ нечистой силы все, 
что недоступно было невѣжественнымъ умамъ... 
печатный станокъ, подвижныя букви, — все это 
было такъ непохоже на старую привычную ра
боту переписыванія, такъ ново, такъ непонятно. 
Немудрено, что въ печатномъ станкѣ темные лю
ди отыскали нечистую силу, а въ печатаніи книгъ 
увидали «душевредное волхвованіе». Молва о 
томъ, что на печатномъ дворѣ живетъ дьяволъ, 
быстро разнеслась по Москвѣ.

«Такъ и есть, чернокнижникъ онъ, колдунъ, 
съ нечистой силой знается, не даромъ самого 
царя обошелъ», говорили про Ивана Ѳедорова 
его враги, и съ каждымъ днемъ росла ихъ злоба 
противъ него и его друзей. Были и другіе вра
ги у Ивана Ѳедорова. Это переписчики. Въ пе
чатномъ станкѣ они увидѣли себѣ соперника, ко
торый не нынче — завтра лишитъ ихъ заработка. 
Многіе изъ приближенныхъ къ царю мучились 
завистью по поводу тѣхъ милостей, которыми 
царь отличалъ первопечатниковъ. И надъ голо
вой перваго русскаго печатника собиралась 
гроза . . .

( О к о н ч а н і е  с л ѣ д у е т ъ )
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