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. . . Я даютъ емт] прохожгв, 
Тапъ изъ лепты трудовой 
Ъыростаютъ ^¡рами Бооюги 
По лицу земли родной, 

Е̂гСРАСОЕЪ, 





1. 

— Пожертвуйте, православные, на церкву Бож1ю, на каменное 

<5троен1е!... 
Ся-Ьдуготъ различныя указашя ииенъ святыхъ, Спаса, Пречистой, 

всего чаще Николы Угодника. 
Выкрикъ довольно р-Ьзонъ и смЬлъ, на-расп'Ьвъ и только на два 

тона. Кричитъ синШ или чорный армкъ ж^^щанскаго покроя, 
круто запахнутый и высоко подпоясанный по праздничному, еъ пре-
тенз1ей на солидность и н^котораго рода торжественность. Голова и 
подъ дождемъ и на со.1нечномъ припек'Ь; безразлично, непокрытая 
и всего чаще лысая. 

Прошакъ всегда почти пожилой, неизменно съ книжкой, оберну-
той въ тафтяную чорную тряпичку, съ нашитымъ крестообразныкъ 
позументомъ. На книжк'Ь лежать медные гроши и пятаки. Книга про-
шнурована, Шнуръ припечатэнъ казенной сургучной красной печатью 
и на последней страничк^Ь прописано свид'Ьтельство какой-ни-
|5удь консисторш. 

Ето этого крика не слыхивалъ? Кто поклончивой, смиренной фи-
гуры этого ходатая за нужду церковную не видывалъ? Это—людъ, 
коротко всЬиъ знакомый и великому большинству всеросс1йекаго 
человечества любезный. 

Везде онъ: на столичныхъ дворахъ, на сельскихъ ярмаркахъ, на 
деревенскихъ базарахЪ; на церковныхъ праздникахъ, и въ народ-
ной толпе, и около лавокъ, и на церковныхъ папертяхъ на почет-
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Бомъ м'Ьст^, впереди нщей братш при выходахъ, въ ожиданкт4хъ 
крупицъ, которыя остались отъ сборовъ внутри церкви. НеизбЬжеш> 
онъ въ саиыхъ тешвсы11 уголкахъ православнаго царства и невидшъ 
разв^ только въ шородческихъ улусахъ, гд-Ь еще до сихъ поръ 
плохо в-бруютъ илЕГ совс^жъ не в-Ьруютъ въ Бога, да въ т ^ ь не-
счастпыхъ ш^&стностлхть, гд^ у самихъ н4тъ ни гроша ни на сол:ь. 
ни на деготь, ни на подати (словомъ на то, что составляетъ денеж-
ный расходъ крестьлЕпа). За-то, въ м'Ьстахъ сытыхъ, въ городах:ъ 
купечесЕихъ и 11;ер:квя1ъ соборныхъ, — этого люда длинннл ше-
ренги изъ ц'Ьлыхъ десятковъ. А потому въ разныхъ м'6стностлх:ъ 
д м нихъ—самыя 1>азэообразныя прозвища: называютъ ихъ сбор-
щиками, пропгаками-, ззлрощиками, кубракащ, лаборями и т . н . 
Много въ рядахъ эгшь монаховъ, еще того больше монахинь, но 1ГЪ1 
выдвинемъ на вниттельный осмотръ на первый разъ только арма-
ки, круто запахнутые к высоко подпоясанные, т. е. сельскихъ и де-
ревенскихъ выходцовъ :Й землепроходцовъ. 

На петербургскихъ дворахъ такихъ сборщиковъ (т. е. м'ЬщанЪ; 
^ крестьянъ и ототавныз:ъ солдатъ) перебываетъ ежегодно больше 
четырехсотъ челов'Ькъ и въ этомъ числ'Ь первое м'Ьсто з а н и м а Е Т ' Ь 

^ крестьяне (въ 1869 году крестьянъ 208, м'Ьщанъ 76, отставнш'Ъ 
солдатъ 15) Монахжи ходятъ р'Ьдко съ послушницами, н о в'ь 
такомъ случай н е ц р ^ М ' Ь н н о с ъ двумя; послушницы же сб'ираютъ всегда 
вдвоемъ; монахи ход^нть безъ помощниковъ; крестьяне также предъ-
являштъ для свид-Ьгельства книжки, выданныя на одного челсв^ка^ 

Сколько же перебыва^гъ этихъ сборщиковъ въ торговой, богатой^ 
тароватой, православной Москв^? И утроивъ петербургское число,— 
не ошибиться бы! 

Почтенный Еоли^естшмъ своимъ даже и въ не совсЬмъ богомоль-
номъ и православноиъ тород^, классъ сборщиковъ подаяшй на це^Е-

Въ управл€н1е градоначальства вс^хъ сборныхъ книжекъ ежегодно СВЕД -̂
тельствуется до 580 (у в^которыхъ по два и по три раза), и къ концу шести-
десятыхъ годовъ чисяо сборщиковъ съ каждымъ годомъ въ Петербург'! быстро 
возростало. 

2) Монахинь и nocj[yiiiHHii;'b 99, монаховъ 13 (въ тонъ числ^ 1 архимандршъЗ^ 
священниковъ 3 и 1 чиновница. 



ви,—и именно изъ простонародья—поучителенъ и любопытенъ во 
многихъ отношешяхъ. 

Конечно нрежде всего это—остатокъ очень почтенной древности: 
это—выходцы изъ отдаленныхъ временъ нашей исторщ воспитанники 
й подражатели первыхъ наставниковъ нашихъ въ и релип-
озныхъ обычаяхъ—грековъ. Появленю этого оригинальнаго типа 
несомненно относится къ той эпохЬ, когда паломничанье было въ 
общемъ обычаФ^ когда выходилъ на промыселъ всякой п^шкомъ, 
когда, бродя на свояхъ доморощенныхъ ногахъ, справлялъ работы 
своего досужества, уменья и знашявсякш ремесленникъ; когда п^гп-
колъ ходила даже самая торговля. Ходилъ изъ конца въ конецъ 
Православной Руси и странникъ за усерднымъ подаяшемъ, «:апо-
€тольскимъ способомъ въ подвиг^ добромъ подвизался^, и притомъ 
^ъ такимъ сердечнымъ уб^жден1емъ, что способъ этотъ глубоко уко-
ренился и въ сл^дующихъ пoкoлt.нiяxъ и въ нетронутомъ вид-Ь до-
жилъ до нашихъ временъ. Проторили съ т'Ьхъ поръ пошире дороги, 
покрепче укатали ихъ, облегчили пути коннымъ, а прошаки (кое съ 
к'Ьмъ изъ ремесленниковъ и торговцевъ) все еп1;е на своихъ на дво-
ихъ, ходятъ п^глими. Где прггсядетъ онъ христа-ради на облута-Ь 
попутной тел-Ьги^ гд4 воспользуется пароходомъ или перевозомъ, а 
^0—все больше пешкомъ по окольнымъ дорогамъ, которыя, какъ и 
«онъ, все еп1,е̂  во множеств^ м4стъ, въ томъ же первобытномъ исто-
рическомъ виде. Столько же и теперь труденъ его подвигъ по без-
людью ж бездорожью, какъ и тогда, когда заветшалр церкви на по-
гостахъ^ выстроенныхъ удельными князьями въ своихъ отчинахъ ж 
дединахъ, по примеру первой хряст1анки Ольги (уставившей по« 
госты по рекамъ Мете я Днепру), и когда собственно впервые и 
проявился на Св. Руси этотъ почтенный классъ деятелей и дела-
телей. 

И теперь ученый историкъ^ любознательный археологъ съумеютъ 
распознать въ лице прошака любезные признаки по^'^еяной древно-
сти: въ простоте и краткости просительнаго стиха^ неч,:5ладаюш;ага 
разнообраз1емъ и избыткомъ жалобныхъ словъ (хотя бы по примеру 
арестантовъ, которые выучились вымаливать доброхотныя подаяйя 
делой складной песней;. Въ самомъ напеве въ два тона, по образцу 
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всбхъ духовныхъ стиховъ, старинъ и былинъ, расп'бваемыхъ стар-
цами и сдФицами,—тотъ же археологическШпризнакъ^указывающШ 
на почтенное время бедности мотивовъ и отсутств1я мелод1й: речи-
тативъ съ пригнусЕОй. Не дальше стоитъ онъ выкриковъ нищихъ, и 
далеко еще ему хотя бы и до того вычурнаго крика, на который, 
наприм^ръ, зд'Ьсь же, въ Петербург-Ь, раздаются прип'Ьвы пригла-
шающихъ купить «цв-Ьты—цветочки» и т. п. Одна только книжка 
въ рукахъ—продуктъ нов 'Ьйшаго времени, слабо в'Ьрующаго чужой 
совести, среди соблазна медными, серебряными и бумажными день-
гами (очень часто довольно крупными). Кое-кто и писать ум'Ьет'ь, 
стало быть, не под'Ьнится и записать, а письменному человеку (се-
к р е т а р ю консисторш) легко поварить все ли донесъ, что записано 
въ книг'Ь: прошнурованныхъ же и занумерованныхъ листовъ вырвать 
нельзя,—засудятъ за то. 

Конечно, и въ наши дни, какъ и въ далешя времена с4дой ста-
рины, сзади сборп1;0ка—прогаака разрушаюш;аяся деревянная или 
каменная церковь. Расползлись или выветрились углы ея; стали скво-
зить в-Ьнцы, начало дуть изъ-подъ полу: кочен4ютъ ноги молельш;и-
ковъ; руки свяп1;енниковъ затрудняются сдерживать святые дары; 
осеннш дождикъ дрывается въ храмъ Бож1й ручьями. 

— Да хорошо бы и старый колоколъ подменить новымъ: звонарь 
съ пьяныхъ глазъ разбилъ,—дребезжитъ и не даетъ яснаго гулку, 
Я на себя об^тъ такой положилъ, что въ гробъ не лягу, пока не за-
веду, на поминъ души моей грешной,—краснаго звону. 

— Ризы обветшали,—съ плечъ лезутъ. Книги грамотеи наши 
ве4 поизмызгали, да закапали, да оборвали, да растеряли: ни п'ЬтЬу 
ни читать!.. 

— Мало-ди и въ самомъ д'Ьл'б всякой нужды церковной? 
— Оскудело благочесйе: много народа върасколъуходитъ;стал'ь 

народъ отъ церкви отбЪженъ. 
— Еп1;е больше уходитъ его отъ своей великой домашной нужды 

на чужую сторону: о серебряномъ ли кадил^ для сельской церкви 
думать ему, когда онъ самъ ушолъ кормиться подъ чуж1в звонк1е 
столичные колокола? 

Какъ въ давнюю старину народъ, обманутый холодной землой и 



обиженный бб8хл4бьемъ и голодовками, брелъ врозь после Юрьева 
дня осенняго искать новаго приволья и лучшихъ м^стъ, такъ и те-
перь все больше и больше тянется онъ изъ-подъ погостовъ съ могил-
ками родителей туда, где охотнее даютъ деньги и сытнее кормятъ. 
А остальцамъ на старыхъ пепелищахъ и теперь, какъ и въ старину, 
не подъ силу класть новыя заплаты на старыя широк1я прорехи, а 
<матушка-церква» с т т требовать коренной перетруски отъ главъ 
до основан1я. 

Все, словомъ, по старому. Изменилось лишь одно:съ каждымъго-
домъ число прошаковъ уменьшается. Скоро можетъ случиться такъ, 
что этотъ коренной народный русск1й типъ исчезнетъ съ лица земли 
нашей (уничтожить его очень легко: большого труда не стоитъ), и, 
сделавшись достоян1емъ исторш, станетъ предметомъ догадокъ и 
изследован1й археологовъ. 

Поспешимъ всмотреться въ нихъ, хотя съ тою цел1ю, чтобы 
и совсемъ распрощаться: довольно они пожили, довольно походили по 
свету. Впрочемъ, мы съ тою ц М ю и начинаемъ со сборп1;иковъ, что 
предполагаемъ говорить о техъ, которые еш;е ходятъ въ то время^ 
когда друг1е ездятъ, еще поютъ о томъ, о чемъ можно давать в е -
дете иными многочисленными облегченными способами; глупо тол-
пятся тамъ, где мешаютъ входу и выходу другихъ и смешиваютъ 
свои выкрики съ предложен1ями пастоящихъ торговцовъ; словомъ, 
еще живутъ и действуютъ приметной силой, хотя на место ея мо-
жетъ встать другая сила, гораздо помоложе. Вообще запоздалые це-
лымъ векомъ прошаки отстали отъ нашего мудренаго времени на 
столько, что кажутся одетыми въ гробовой саванъ, отъ котораго 
веетъ сыростью, какъ отъ старагх) пергаментнаго фол1анта̂  какъизъ 
монастырскихъ безпросветныхъ погребовъ. 

Поспешимъ присмотреться. Сначала, впрочемъ, попробуемъ при-
слушаться. 

Сколько бы одеообразенъ ни былъ покрой платья, употребляемаго 
сборщиками, умеющими на этотъ разъ сделать такъ, какъ говоритъ 
пословица, что все волки ночью серы, темъ не менее опытное ухо, 
прислушавшееся къ народному говору, не затруднится отгадать 
приблизительно, съ какой стороны Руси пришелъ этотъ яезнакомецъ. 
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Иногда н^тъ нужды прибегать къ прододжитеяьному съ нимъ раз-
говору, чтобы наловить много признаковъ, характеризующихъ родину. 

Одно даже слово, неизбежное въ его просительномъ припеве, 
«церковь», съум^етъ указать откуда вылетала птица. Церковь, такъ 
какъ жы это слово пишемъ и произносятъ его люди образованные, 
принадлежитъ говору центральной Россш, выросшей подъ вл1яше]и:ъ 
Москвы. Новгородчина, такъ сказать глухая лесная Русь, умудрилась 
выговаривать это слово «церква». ЗатЬмъ если изъ ближайшихъ къ 
Москве жителей кто выговорилъ «черковь», то это несомненно тве-
рякъ или вообш,е житель верхней Волги, всего вернее изъ города 
Торжка. Если же съумелъ отчеканить такъ, что стало «:тшерковь» 
то смело говорите ему, что онъ вязниковецъ или изътехъ владим1р-
цевъ, которые живутъ ближе къ Оке. За Окой, въ южной части Ни-
жегородской губерши, говорятъ уже «черква», не по закону, а по, 
обычаю той новгородчины, которая любитъ изменять ц въ ч, чва-
кать (и на оборотъ, словно на-смехъ) во всей обширной местности 
отъ псковскаго Порхова до Ладоги и отсюда до Велоозера на Во-
логду и на Вятку- Въ отлич1е отъ всехъ и на удивлеше всехъ, вла-
дим1рсшй переяславецъ выговариваетъ даже «цчерква». 

Тутъ и тамъ древняя Русь настроила монастырей и церквей въ 
такомъ обил1и, что какой-нибудь маленьк1й олонецк1й Каргополь 
владеетъ 2-мя монастырями и 22-мя каменными церквами, при 
2-хъ тысячахъ жителей; Вологда съ 51-ой церковью и 2-мя 
монастырями^ при 18-ти тысячахъ, и т. йод. Наслед{е прадедовъ, 
отъ различныхъ невзгодъ ушедшихъ за Уралъ въ качестве первыхъ 
поселенцовъ Сибири, досталось въ такомъ размере, что 100 человекъ 
должно содержать причтъ и поддерживать церковь. А такъ какъ 
весь северъ значительно опуст^лъ и годъ отъ году пустеетъ щро-
домъ все более и более за то, что плохо и неуверенно кормитъ,дер-
житъвъ постоянной прбголоди, и гонитъвонъ на чужую сторону,—то 
само собой и «матушка-черква» нуждается въ такомъ ходатае, кото-
рый походилъ бы отъ нея, помолилъ бы за нее доброхотныхъ дателей. 

Откуда бы ни сошлись сборщики подаян1й, одному — двумъ изъ 
полуголодной северной Россш между ними неизбывное место. 

Еще прислушаемся: 
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— На чье имя сбираетъ, как1я имена чествуетъ и поминаетъ? 
—Николу Угодника. 
Мало: слабъ этотъ признакъ, не смотря на то, что Угоднику боль-

шое уважеше на Руси за то, что разселялась Русь по рекамъ, по 
озерамъ, много плавала, подвергалась многимъ опасностямъ отъ воды, 
а епискому мирликШскому приписывается покровительство пловцамъ 
и мореходамъ. Особенно чествуютъ его при самыхъ р^кахъ, моряхъ 
э озерахъ. По безлюдью Б-благо моря—«отъ Холмогоръ до Еолы 
тридцать три Николы», по словамъ местной поговорки, да и то, дол-
жно быть, довольно старой, потому что на самомъ д4л'6 подлиннымъ 
счетомъ ихъ 40 (впрочемъ, по самому берегу моря попадается много 
приделовъ Клименту, папе римскому, полагаемому вторымъ покрови-
телемъ мореходовъ). По Зап. Двине, по Вилш и по Неману, где .пра-
вослав1е всего больше подвергалось гонен1ямъ, народъуспелъ однако 
выстроить 109 церквей (губ.Витеб.,Вил. иКовен.) въ честь св.Ни-
колая, и изъ наиболее чтимыхъ святыхъ: Петру и Павлу 20, Теор-
ию Победоносцу 38.Пятнице Параскеве 22, Илье ПророкуЗО и т. д. 

Вотъ и ще новые признаки въ выкрике сборш;ика, на которыхъ 
весьма поучительно остановиться: признаки очень почтенные по вре-
мени и по историческому значешю. 

Ушедш1е язычниками по богатымъ системамъ р^къ, съ юга на 
<5еверъ, славяне, въ те времена, когда вышли къ намъ для проповеди 
святаго евангел1я греки, владели уже укрепленными местами и имели 
возвышенные пункты и особыя места, посвяш;енныя народнымъ бо-
жествамъ и релипознымъ обрядамъ. Визант1йсше греки, съ помощ1ю 
князей и подъ зап1;итою ихъ дружинъ крестя народъ и знакомя ег^ 
со святыми предстателями за человече|̂ к1я нужды, съумели сделать 
такъ^ что на всехъ возвышенныхъ местахъ, командуюш.ихъ окрестно-
стями и круто оступаюш;ихся въ воду (обыкновенно въ реку), где сла-
вяне предпочитали избирать места для богослуженШ Перуну,—очу-
тились храмы во имя Ил1и. Точно также при рудникахъ, въ низи-
нахъ и оврагахъ, при источникахъ рекъ^ явились храмы Пятницы-
Параскевы съ непременнымъ деревяннымъ изваян1емъ св. мученицы. 

На выгонахъ городовъ, где пасется скотъ местныхъ жителей, 
вверенный охранешю Велеса, встали хрисйансшя церкви во имя 

\ 
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священно-мученика Влас{я, и т. д. Факты эти чрезвычайно очевидны 
и последовательны во всЬхъ м'Ьстахъ древней языческой Руси: на 
запад-Ь и сЬвер'Ьея.ВъШев^^въЧерниговЬ и Мстиславл-Ь,—словомъ^ 
во всЬхъ м^стахъ, спопутныхъ движенш пропов'Ьдниковъ изъ Визан-
тш, по Днепру и его притокамъ: Десн'Ь, Сожу, Припети, и т. д., пер-
выя тородсшя церкви посвящены имецн св. пророка Ил1и. Только, 
когда выяснились между укрепленными пунктами центральные и 
главные, къ которымъ тягот^лъ народъ, какъ вся Грец1я къ Визан-
т1и, появились храмы Господней «Премудрости» (Соф1и), по примеру 
великолепной и знаменитой визaнтiйcкoй. Соф1йск1е соборы, посвящен-
ные Софш, т. е. Премудрости Слова бож1я, подъ которою разум-Ьется 
второе лицо Святой Троицы, воздвигались постепенно тамъ, где уста-
навливался центръ народной колонизацш: въ Е1еве на Днепре, на 
Двине въ Полоцке, въ Новгороде на Волхове, въ Вологде и Соли-
камске (даже въ Тобольске въ Сибири),—словомъ, во всехъ техъ 
городахъ, которые были первыми на Руси и начальными, и корен-
ными центрами народной защиты и управы 

При дальнейшемъ переселен1и народа, уже окрещонаго въ хри-
ст1анскую веру и действовавшаго въ делахъ ея самобытно, а въ 
трудахъ переселетя^ по голоднымъ необитаемымъ странамъ, не пе-
рестававшаго испытывать громадны я лишен1я и трудности въ не-
пролазныхъ лесахъ, среди безнадежныхъ болотъ, являлась един-
ственная надежда, а за ней и горячая молитва Всемилостивому 
Спасу, Его имени воздвигался первый храмъ, лишь только нога люд-
ская ощущала подъ собою твердую и сухую почву и глаза видели 
рбнадеживающее приволье. Такъ поступила полоцкая княжна Ефро-
сишя въ первыя христ1ансшя времена на Руси (1160 г.) на р. За-
падной Двине; точно также поступили и позднейш{е, самые дальше 
и смелые выселенцы Савват1й и Зосима, основавш1е обитель на мор-
скомъ острову (Соловецкомъ), въ 60 верстахъ отъ берега и жиыхъ 

Замечательно при этомъ то обстоятельство, что дня празднован1я Ипо-
стасной Премудрости въ церковномъ порядк^ не положено. Празднуютъ въ Бо-
городичные праздники: въ Шев^—въ день Рождества Богородицы, въ Новгород-б 
и Вологд'̂  въ день Ус[[ен1я, въ Сояиламск^—въ день Рождества, и т. д. 
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м'6бтъ;,въ 1436 году. Встади Спасы: въ Хоямогорахъ (первый на 
Северной Двине), въ Тотьме, Вологде, Ярославле, Суздале, Ниа-
ножъ, Костроме, т. е. почти во всехъ северныхъ городахъ, извест-
ныхъ своею древностью. Въ той же стране, Северо-Западной 
Руси, враждебной православ1ю, до сихъ поръ 77 Спасовъ (изънихъ 
46 Сиасовъ-Преображешя), тогда какъ только 51 Троица, 17 цер-
квей Св. Духа. Надежда на предстательницу христ1анъ, скорую 
помодницу и молитвенницу Матерь Спасову не замедлила въ свою 
очередь выразиться во множестве храмовъ, посвященныхъ «Пречи-
стой>, но уже въ те времена, когда пвреселен1я, отъ вековаго опыта, 
стали югче, и страны оказались наиболее гостепршмными. 

Сборщикъ подаяшй, въ перечислеши именъ упоминающ1й храмы 
Пречистой (всего чаще Успешя и Рождества ея), вернее запраши-
ваем на село изъ московской Руси (восточной и центральной), чемъ 
тогъ, который указываетъ на храмы Спаса, въ наибольшемъ числе 
нах:од£щ1еся въ западной и самой северной Россш. Въ этомъ для 
насъ окределительно выражается этнографическ1й признакъ засела-
шя Северной Руси двумя путями: на северо-востокъ по землямъ 
Рязанскимъ, Муромскимъ, Владим1рскимъ и Московскимъ съ име-
немъ Пречистой и первыми храмами въ честь Богоматери,—на се« 
веръ ж и востокъ по заволочьямъ, заозерьямъ и за камнемъ по Си-
бяри Новгородскими людьми съ именемъ Спаса. 

Ба вторыхъ и третьихъ именахъ, сказываемыхъ сборщиками, 
всегда возможно, помимо повсеместно-чтимаго Николы, встретить 
т ж щ которыя прославились въ позднейшзя времена, когда явились 
отечественные угодники, местно-чтимыя иконы, боготворимыя из-
в-Ьбтяыми окрестностями, въ определенной, поставленной во взаим-
ныя близшя отношешя, местности. Зосима, Тихвинская Бож1я Ма-
терь для севера и северо-запада Великороссш, 0еодос1й тотемсшй^ 
Кирлжъ для северо-востока ея же, МакарШ для Поволжья отъ 
Еаллзйна до Нижняго и отъ Костромы до Вологды, и т. д. Точно 
такъ же, какъ Знаменье указываетъ на Новгородчину, жмена Бориса 
я ГлЬба несомненно укажутъ на те древшя руссшя нaceлeнiя, ко-
торые находились въ тесной релииозной связи съ Шевомъ: на Чер-
Биговъ, Полоцкъ, Ростовъ и проч., а местно-чтимыя жмена, безъ 
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Бсякихъ догадоЕъ, очевидно выразятъ тотъ городъ вли ближайшее 
къ нему село, откуда вышелъ прошакъ и где проявилась церковная 
нужда, выискиваюп1;ая въ толпахъ народныхъ сердобольныхъ и хри-
столюбивых ъ жертвователей, 

Вышелъ прошакъ прямо съ северо-запада, если проситъ на Спа-
са и Николу, да при этомъ окаетъ и придзекиваетъ, даприбавляетъ 
Илью, либо Параскеву-Пятницу, Идетъ онъ несомненно съ кореннаго 
оевера, если къ Николе и Спасу присоединяетъ либо Знаменье 
либо Зосиму съ Саввапемъ, либо Тихвинскую Богоматерь, и при 
этомъ окаетъ. Если же упоминаетъ онъ Кирилла, то и м^сто родины 
^го где-нибудь въ Белозерскомъ или Кирилловскомъ уезде, въ ко-
ренной Новгородчине. 

Отсюда—какъ известно—преймуш;ественно уходитъ народъ и 
на вечныя времена, и на временныя отлучки для заработковъ, на 
•столичные и городские соблазны, на отвычку отъ родины и на полу-
забытье всего въ ней заветнаго, считая въ томъ числе и приходсшя 
церкви. Остается дома кое-кто: немош;ны:е да старые, очень малолет-
ше и несмышленые, походивш1е и уставш1е, ничего не выходивш1е 
л умеющ1е высиживать кое-что и дома. Все это хорошо всемъ из-
вестно. Известно всемъ также и то, что въ той же Новгородчине 
и въ срединной московской Руси церковная обрядность религ1озная 
внешность всегда играли столь сильную роль, что изъ-за нихъ 
издавна ведется непримиримая тайная и явная борьба, выразившаяся 
маоговетвистымъ расколомъ. . 

Тамъ,где устояли отъ соблазновъ раскола,православ1е встало твердо. 
Приверженность къ церкви выражается самыми многоразличными 
дризнаками; любовь къ обрядовой части наполняетъ добрую долювъ 
целомъ году домашней и общественной жизни, и въ некоторыхъ 
^лучаяхъ доведена даже до крайностей. Пр1ездъ арх1ерея волнуетъ 
целое населен1е околодка отъ мала до велика; бросаются полевыя 
работы; за арх1ерейск0й каретой бегутъ толпами; на арх1ерейскомъ 
£лужен1й захлебываются народомъ церкви, паперти ж ограды. По 
ютъезде, долго гудятъ басистые голоса въ торговыхъ рядахъ, на по-
ляхъ и улицахъ подъ увлечен1емъ «толстоголосаго> и красиваго про-
тодьякона. Церковные ходы представляютъ толпы, длиною въ це-
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лую версту, и въ течете л^та такимъ крестнымъ ходамъ^поднят1ямъ 
местныхъ иконъ, обходамъ полей и молебнамъ на нихъ трудно под-
вести счетъ. Голосистыхъ дьяконовЪ; не найдя въ своей, ищутъ по 
другимъ 9парх1ямъ; красноречивыхъ священниковъ переманиваютъ 
предложен1емъ добавочнаго содержашя; б1ограф1и священниковъ 
знаютъ до подноготной и скажутъ не только кому кто илемянникъ 
или дядя, но и кто кому доводится своякомъ или сватомъ^ и т. под. 
Приверженность къ сельскому храму и его служителямъ, едва уто-
лимая страсть къ церковнымъ обрядамъ представляются поразитель-
ными особенностями не только отдельныхъ личностей^ но сплошъ и 
рядомъ всего населешя, за малыми и едва уловимыми исключе-
н1ями. 

Само собою разумеется, что изо всехъ выделяются неизбежно 
таше, которые уходятъ дальше другихъ и доводятъ свою ревность 
до самопожертвованй, даже до фанатизма. Въ разрядъ этого рода 
ревнителей поступаютъ, разумеется, люди наиболее оригинальнаго 
жизненнаго склада съ некоторыми особенностями характера. 

П. 

Внещшя особенности людей подобнаго рода выражаются наглядно 
темъ, что они раньше другихъ, съ первымъ ударомъ колокола^ 
являются въ церковь, занимаютъ места ближе къ алтарю, всего 
чаще становятся на клиросъ, и не остаются здесь въ рядовыхъ я 
заурядныхъ подголоскахъ, а спешатъ заявить себя видимымъ обра-
зомъ. Дьячки и понамарИ; не въ празднитаые дни^ когда нетъ у 
нихъ обыкновешя надевать на себя стихари, не прочь угождать 
этимъ ревнителямъ т^мъ, что даютъ прочесть имъ часы,выпускаютЪ' 
на средину церкви для произнесеши апостола и, уходя раздувать 
въ алтаре кадило, предоставляютъ имъ читать псаломъ после заамвон-
ной молитвы. Более заслуженные изъ нихъ допускаются помогать-
священнику въ алтаре. Они первыми прикладываются ко кресту. Они 
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^езпокойны на клиросЬ: сходятъ съ него въ сЬверныя двери и выходятъ 
изъ нихъ по нескольку разъ во время обедни. Ихъ тревожитъ вся-
кая нагоравшая св^ча, всякая на полу соринка. Они стараются быть 
всегда впереди и, оставаясь на виду, все-таки служатъ образцомъ 
для молельщиковъ. Установка ихъ на колени, земные поклоны и 
т. п. служатъ сигналомъ для прочихъ, не твердо знаюш;ихъ церков-
ную службу. Для безтолковыхъ бабъ, приносяп1;ихъ д-Ьтей къ при-
частш, они являются укаш;иками и руководителями, и во всякомъ 
<5луча'Ь вмешательству ихъ церковная служба обязана значительною 
долею своего благолеп1я и порядка. 

Таковы они дома, въ своей сельской церкви. 
Въ гостяхъ, въ чужихь селахъ, посещеше которыхъ въ храмовые 

праздники эти церковные ревнители считаютъ своею свяп1;еннейшею 
юбязанностш, они всегда поспешатъ обозначиться (становясь въ 
толпе, а не на клиросъ) своимъ вмешательствомъ: вслухъ и докучно 
поютъ^ съ воздыхан1ями предупреждаютъ возгласы и молитвы; сла-
зываютъ довольно громко и свои придуманныя, и по княгамъ затвер-
женныя. Во время праздничныхь всенощныхъ поражаютъ они твер-
дымъ знашемъ наизустъ не только ирмосовъ двоенадесятыхъ празд-
никовъ, но и стихиръ на «Господи воззвахъ> и «на Хвалитехъ». 

Такихъ людей церковный причтъ коротко знаетъ, уважаетъ и 
'ОХОТНО придерживаетъ около себя, позволяя съ готовностш, по ихъ 
желашямъ, всякое невинное поползновете, въ роде переходовъ съ 
книгой съ клироса на клиросъ, чтешя шестопсалм1я, и т. д. Иные до-
водятъ свою ревность до того, что начинаютъ ходить вместе съ 
причтомъ съ праздничною «славой>, не въ качестве паевщиковъ, а 
•безмездныхъ, изъ любви къ искусству, подголосниковъ. Ходятъ за 

. темъ лишь, чтобы подпевать, и глазами ищутъ случая выслушать 
приказаше отъ свяш;енника или дьякона съ темъ, чтобы немедленно 
его исполнить. Смело и сильно расталкиваютъ народъ въ церкви, 
-больно толкаютъ въ бока эти ревнителы, бегаюга;1е либо за темъ, 
чтобы позвонить, либо за просфорами, за угольями, за ладономъ въ 
кладовую. Доверие къ такимъ людямъ полное и, допуш;енныв до край-
нихъ интимностей духовнаго зван1я, они считаются уже «истинными 
'Сынами церкви Ш интересы вс^аютъ для нихъвпереди всехъ дру-
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гихъ, и въ конце концовъ они отдаются своему сельскому храму 
всей душой и всеми помышлен1ями. 

Разрядъ людей этихъ представляетъ собою либо богомольныхъ 
стариковъ, довольныхъ своимъ хозяйственнымъ и домашнимъ обез-
печен1емъ, когда, при сыновьяхъ и внукахъ, осталось только молиться 
и благодарить Бога,—либо людей средщго возраста, но уже совер-
шенно особыхъ. На нихъ возлагаются надежды церковнаго причта. 
Когда клиросная помош;ь ихъ окажется для церкви мало-пособляю-
ш;ею въ виду более суш;ественныхъ^ матер1альныхъ нуждъ ея, са-
маго лучшаго изъ нихъ избираютъ для того, чтобы возложить на 
него трудную задачу сбора подаянй въ чужихъ людяхъ, въ далеке 
отъ роднаго села и беднаго приходскаго люда. 

» Этотъ лучппй,—рожденный спившимся ли съ кругу отцомъ или из-
нуренной, измученной на тяжолыхъ,неустанныхъ работахъ матерью,— 
дряблый съ младенчества, болезненный въ отрочестве отъ мякинн:ой 
пиш;и, безсильныйвъ работахъ тотчасъже, какъ ихъ потребуютъ отъ 
него. Онъ никуда не поспеетъ, ничего не доделаетъ; много за то битъ 
пинками и толчками заколоченъ, крутой бранью домашнихъ и не-
устанными насмешками чужихъ забитъ до пугливости. Если, по ка-
кимъ-либослучайнымъ обстоятельствами, онъ не превратился въ идхота. 
известнаго подъ деревенскимъ назвашемъ каженика (или боженика), 
то во всякомъ сл}̂ чае онъ ненадеженъ въ работе, неспособенъ къ 
усидчивому труду. Живетъ въ родной семье словно въ пасынкахъ, въ 
родной деревне обзывается такимъ насмешливымъ прозвип^емъ^ ка-
кое только можетъ быть хуже и обиднее всехъ. Нелюбимый, пресле-
дуемый, онъ делается угрюмымъ, замкнутымъ въ себя. Бсяк1я игры 
ему чужды: онъ, при городскихъ услов1яхъ, могъ бы сделатся само-
убйцей. При недостатке характера, но при мягкомъ, впечатлительномъ 
сердце, онъ делается религюзнымъ; утолеше печалей находитъ въ 
церкви; въ ней только онъ живетъ и дышетъ свободно. После ад скихъ 
недель праздничные дни для него — эпохи. Съ лихорадочнымъ нерв-
нымъ нетерпешемъ начинаетъ онъ съ пятницы ждать воскресенья: пе-
редъ заутреней, после безсонной ночи, бежитъ на колокольню сна-
чала смотреть, какъ после перваго удара колокола полетятъ съ зем-
ли черти въ преисподнюю, потомъ просто звонитъ или благовестить. 
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Холодной зимой, ненастной осенью занятое это пономарь безпреко-
словно и нераздельно передаетъ ему. После обедни, на целый день̂  
онъ ищетъ темныхъ угловъ и укромныхъ местечекъ, где бы его и най-
ти было нельзя. Въ этомъ случае несколько праздниковъ сряду пред-
ставляютъ ежу время величайшихъ продолжительныхъ наслажден1й. 

Не меньшш восторгъх радость ош;утилъ онъ въ своемъ сердце, 
когда батюшка-попъ заметилъ его рвен1е и поручилъ ему какую-то 
работу на себя. Оделалъ онъ ее охотно и даже лучше, чемъ сделалъ 
бы для свого дома. 

Заслуги его не остались безъ награды и поощрен1й, въ роде такихъ> 
что на Пасхе, наприм., бездетный дьяконъ ставилъ его въ конце 
заутрени сзади себя съ лукошкомъ собирать яйца, въ крещенсюй со-
чельникъ его посылали къ чанамъ и поручали помогать при разда-
ч е богоявленской воды. Это произошло уже въ то время, когда ал-
тарная горнушка съ угольями и кадило поступили въ полное его рас-
поряжен1е, когда стоять въ алтаре дозволялось ему невозбранно и 
ходитъ по церкви взадъ и впередъ сколько угодно. 

Затемъ онъ приготовлялъ проруби на Богоявленье,прилаживалъ 
плоты и обсаживалъ ихъ елками на Ьрдани въ Спасовку и Препо-
ловенье; въ крестныхъ ходахъ носилъ правую хоругвь, и проч. Та--
кимъ образомъ, вполне прилепившись къ церкви, сделался онъ не-
обходимымъ членомъ ея причта и, будучи постояннымъ посетителемъ 

/|Церковныхъ службъ, сталъ незаметно для себя понятливымъ и па-
' мятливымъ ко всему, что поютъ и пытливымънараспросы. Духовен-

ство готовно разъясняло ему все, что само знало. Мало по малу выбирал-
ся онъ на дорогу начетчика ж не сделался таковымъ лишь только па 
безграмотству, о которомъ заныло и заболело его сердце, когда увиделъ 
онъ исчезаюш;ую впереди для него ц'Ьлую массу высокихъ наслаж-
денш. 

Отъ родительскаго дома онъ отбиться не могъ, но если бы яви-
лась возможность — ни минуты бы не медлилъ. Когда настало для 
него время, когда бить и сечь дома перестаютъ, и право это перехо-
дитъ къ высшему сельскому начальству, — онъ въ семье ока-
зался уже совершенно лишнимъ. Не только за неделю, но и за целыя 
зимы ни въ избе, ни на дворе нельзя было найти ни однаго следа 
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его пребывашя, ни одной работы, на которую можно было бы указать 
какъ на полезную и пригодную. Скворечники стаить, с4ти плести 
для ловли рыбы и птицы онъ первый охотникъ и мастеръ. Легкую 
работу онъ склоненъ исполнять ц^лый день и не огорчитъ его то, 
что за ц^лые сутки въ итоге у него дыравъ горсти. За это егоидо-
машше и соседи прозвали кутьей, дурьей породой, насмехаться надъ 
нимъ не упускали ни одного случая. Но теперь это мало его трогаетъ. 
онъ уже обтерпелся. Противъ крупныхъ обидъ и глубокихъ оскорб-
ленш, на защиту его, само собою разумеется, становился весь причт'ь, 
я даже самъ батюшка не задумывался нарочно придти къ нему въ из-
бу и усовещевать родителей и родныхъ домашнихъ. Кто хочетъ 
увидеть дела его, тотъ можетъ пойти къ церкви и въ церковь,—тамъ 
онъ предусматривалъ работу, самъ исполнялъ ее отчетливо и рачитель-
но. Надрывающаяся отъслезъ бедность всегда находила въ немъ без-
платнаго могильщика съ заступомъ, топоромъ, лопатой, даже зимой. 
Пи одного поминанья усопшихъ, если поручатъ ему, онъ еще ни ра-
^у не забылъ,нйвъ одной просьбе ио церкви онъ никому еще неда 
валъ отказа и переданную жолтенькую восковую свечку не ставилъ 
5ря, а именно къ тому самому образу, который ему былъ указанъ. 

Если пристальнее всмотреться въ окончательно сложившшсл ха-
рактеръ этого человека,—передъ нами одна изъ честнейшихъ натуръ, 
беззаветно добрыхъ и преисполненныхъ самоотвержен1я до послед-
ней крайности, смиренныхъ и послушшхъ до безответности. 
Этого сорта люди иногда возбуждаютъ жалость и сострадан1е къ 
видимой ненадобности ихъ существовашя, какъ бы къ людямъ лиш-
нимъ, но первые же шаги знакомства съ ними не замедлятъ показать, 
что это—самые симпатичные люди въ среде нашего простонародья. 
Безполезные во всю свою жизнь, они яв.1яются подлинными избран-
никами по призвашю, когда придетъ часъ ихъ cлyжeнiя, и творятъ 
чудеса при 9нерг1и, когда откроется благопр1ятный случай. Очень 
часто они отыскиваютъ сами этотъ случай; конечно, всего чаще 
•отыскиваю тъ ихъ самихъ т е , кому они нужны. Обоюднымъ рвешемъ 
и взаимною поддержкою ставится дело на ноги и пускается въ ходъ. 
За нуждами, порождающими начинан1е и питающими 9нерг1ю въ 
сельскихъ церквахъ, конечно, не стоитъ дело тамъ, где не выищется 

Бродячсая Русь. 2 
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тароватаго благотворителя. А такте благотворители большею час-
т1ю проявляются, по несчастнымъ случайностямъ, тамъ, где всего 
мен^е настойтъ въ нихъ нужда. 

Золотятся за-ново позлащенные иконостасы; украшаются опрят-
ныя, чистеньшя церкви стенными иконами дожорощенныхъ, неискус-
сныхъ богомазовЪ; отливаются вторые экземпляры большихъ коло-
коловъ и пол1елеевъ; нашиваются новыя ризы въ такомъ количеств1Ь,. 
что на пасхальной заутрене, во время пен1я канона, на всякую изъ 
9-ти песней, священникъ и дьяконъ выходятъ кадить въ новыхъ т -
ременахъ ризъ. Это—въ нашихъ купеческихъ городахъ. 

Ш . 

Белеясь на горе,стоитъ каменная церковь въ бедномъ селе, лас-
кая издали приветливымъ красивымъ видомъ, но поражаетъ вблизи 
всеми неблагопр1ятно сложившимися обстоятельствами, для выгод-
наго положешя ея именно на этой красивой гореивъ этой, пожалуй^ 
даже и густонаселенной местности. Давно запущенная, долго стояв-
шая безъ починки въ нашемъ северномъ, лесномъ краю, обильномъ-
снегомъ ж дождями, обездоленномъ дороговизною железа и камня,, 
приходская церковь обрешетилась крышей, лишилась значительной 
связи въ куполахъ, сводахъ и полахъ. Деревянныя рамы сгнили такъ^ 
что и гвозди не держатся и дуетъ немилосердно въ холЬдныя зимы .̂ 
потому что число вывалившихся кирпичей ж на окнахъ, и на уг-
лахъ и всюду, даже сосчитать невозможно. Засырелъ и почернелъ 
не только иконостасъ, но облупились и святыя иконы; въ зимтя^ 
стужи намерзаютъ священничесюя руки до такой степени, что съ 
трудомъ сдерживаютъ потиръ на великомъ выходе. Про деревянныя 
церкви уже и говорить нечего. 

Вотъ тотъ укоръ на прихожанахъ, непрестанная боль въ сердце 
причта, которые еще виднее выделяются изъ толпы доброхотныхъ 
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радетелей ь'сркви. На нихъ останавливаются мысли и желашя на-
стоятелей. 

— Зайди-ка ко мн^: о больно-важзомъ и нужномъ д^л^ мне съ 
тобою, Бож1й человекъ, поговорить надо по душе и въ настояп1;ую, 

СветленькШ домикъ свяп1;енника, который во всякомъ русскомъ 
селе уверенно и успешно расчитываетъ на то, чтобы выделиться 
изъ крестьянскихъ избъ и походить на городской домъ^ гостепршм-
но приглашалъ болезнаго человека за этотъ полисадникъ съ сире-
нями и рябинками, на это крытое крыльцо и въ чистую залу батюш-
ки, увешанную картинками духовнаго содержан1я и портретами ар-
х1ереевъ, изъ которыхъ одинъ находился даже въ отдаленноиъ род-
отве съ владельцемъ этой залы и этого дома. 

Священникъ ждалъ. Вошедшаго приветливо принялъ, осенилъ 
большимъ крестомъ и далъ поцеловать ему загрубелую на полевыхъ 
работахъ ж сильно загорелую руку. Велелъ сесть на плетеный ка-
мышевый студъ съ прямою и высокою спинкой и, когда вошедшШ 
неладно уселся на самомъ кончике его, свяш;енникъ удовлетво-
рился. 

— Посягаешь ли? 
ВошедшШ не сразу понялъ и гляделъ безответно. 

— Согласенъ ли принять послушан1е и ревновать о Бож1емъ 
храме, где тебя крестили, где за упокоеше душъ родителей твоихъ 
возносятся молитвы и объ утоленш собственныхъ греховъ твоихъ 
приносится безкровная жертва? 

— Это вы на счетъ того, ваше благословеше, чтобы идти мне за 
сборомъ? 

— Поревнуй! Прошу я тебя за себя и за весь приходъ. Никому 
не соблюсти церковнаго даянш лучше тебя. Благапр1ятнее было 
бы именно избрать тебя и поручить нарочито святое дело это. 

— Не привычное мне дело просить, ваше благословеше: съуме10 
ли? 

— Время покажетъ. 
— Куда пойду и где сбирать буду? 
— Господь управитъ стопы твоя. 
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— Безъ денегъ-то не двинешься съ места^ чЫъ питаться буду, 
въ дорог4-то? 

— Святые апостолы какъ ходили? Колосья пшеничные срывали 
по пути и ели, а во всю землю изыде в'Ьщан1е ихъ ж въ концы все-
ленныя глаголы ихъ. Господь тебя пропитаетъ. 

У батюшки на текстахъ языкъ былъ перебитъ, и хотя посл^дтя 
слова выговорилъ онъ едва уловимой и удобопонятной скороговор-
кой, слушатель его понялъ и глубоко вздохнулъ, и на ум-Ьлыхъ сло-
вахъ челов4 ка, которому онъ привыкъ вполн4 верить и въ кото-
ромъ пр1учился глубоко уважать санъ, умилялся сердцемъ до пря-
маго ответа на coглacie. 

— После завтра я, ваше благословенье, хоть и въ дорогу го-
товъ. 

— Одобряю. 
— Пойду по деревне, попроп1;аюсь со всеми: пусть простятъ ко-

му досадилъ,—большое дело-то. 
— Намереше твое похваляю. Теперь надо испросить благосло-

веше владыки. -
Свяш;енникъ продолжалъ дальше: 
— Пр1уготовься одеждою, облекись, и иди въ путь твой твердо, 

М1рское даян1е найдетъ тебя; Господь тебя взыщетъ. Я вотъ съ-
езжу въ консисторш, выправлю книжку: съ ней никто не дерзнетъ 
обижать тебя во все время пути твоего. 

Священникъ вынулъ изъ шоты принесенный изъ церкви малень-
Е1Й образъ того праздника, которому посвяп1;еяъ главный престолъ» 
Благословилъ онъ имъ своего гостя и наделъ образъ на веревочке на 
шею; снабдилъ даже и готовымъ блюдечкомъ. Осталось теперь дей-
ствительно немногое: именно, попрощаться, — чтб и сделалъ ново-
ставленный путникъ, обойдя все избы въ селе, прося у всехъ отпу-
щешя греховъ и милости — не помнить зла и лиха. Вместе, на од-
ной лошадке, отправились они со священникомъ въ губернскШ го-
родъ въ консистор1ю. 

Во святыя ворота, украшенныя на верху большимъ образомъ, съ 
подвешеннымъ къ нему на толстой веревке фонаремъ съ толстой 
восковой свечкой, вошли путники' въ ограду стариннаго монастыря, 
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где ^арх1ерейск1е покои» ярко отделялись отъ братскихъ келШ свет-
лыми окнами, параднымъ крыльцомъ, по лестнице котораго разо-
стланъ былъ старательно-выколоченный коверъ. Священникъ потолко-
валъ съ заспаннымъ монахомъ, попавшимся на встречу, о томъ, 
какъ попасть къ владыке: по тому ли идти крыльцу, где лежит ъ 
коверъ, и блaгoпpiятнo ли время для принят1я у него блaгocлoвeнiя 
и изложешя просьбы. Вызванъ былъ арх^ерейсшй келейникъ, удо-
в.тетворенъ былъ съ почтешемъ дачею двухъ двугривенныхъ, и пут-
ники введены были заднимъ крыльцомъ въ длинный корридоръ съ 
большими окнами налево, съ маленькими направо, въ переднюю, а 
оттуда въ обширный пр1еиный залъ. Полы были паркетные; на нихъ 
положенъ былъ коверъ т ^ лучше и наряднее; въ углу стояла ста-
ринная изразцовая печь; по стенамъ висели портреты бывшихъ ар-
х1ереевъ; прежнихъ—писанные масляными красками, ближайшихъ 
по времени -фотографичесше. Чистота убранства остановила и свя-
П1,енника и его провожатаго у самой притолки при входе, и пригвоз-
дила ихъ тутъ. Владыка долго не выходилъ Старикъ-свяш;енникъ 
имелъ довольно времени успокоиться, придти въ себя, оправиться 
ещ разъ, поднявши повыше поясъ подрясника и огладивши обеими 
руками волоса на голове и бороде. Победилъ онъ въ себе робость 
до такой степени, что имелъ смелость, указывая товарип1;у на пор-
третъ одного арх1ерея,въсуп1;ности очень похожагона другихъ (та-
кая же борода, клобукъ, панапя, много орденовъ на гру5и и въ ру-
кахъ книга), заметись шопотомъ: 

— Епископъ Самуилъ. Рукопологалъ меня, недостойнаго. Редк1й 
былъ владыко. 

Въ воображеши старика зароились воспоминашя, и все разомъ: 
грубые пинки сильнаго протодьякона въ шею и по плечамъ, когда 
нужно было кланяться apxiepeю, и въ бока, когда нужно было идти 
въ ту или другую сторону; иподьяконы^ которые потребовали уго-
щешя после посвяш;ен1я... Поютъ «акйосъ^... Припомнился и самъ 
Самуилъ. Пр1ехалъ онъ неожиданнымъ (любилъ ездить по захо-
ду стьямъ, по беднымъ приходамъ, безъ всякой свиты съ однимъ 
дротодьяЕОномъ). Опрометью бежалъ новоставленный свяп1,енникъ 
на звонъ съ поля въ рубахе; подрясникъ схватилъ съ гвоздя дома, 
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а рясу-то, что получилъ отъ тестя въ приданое, полинялую и обор-
ванную по подолу, но парадную/потому что была суконная; рясуто... 

— «Господи, куда угодить придется?!. 
Поберегая какъ единственную и последнюю, онъ вешалъ рясу 

въ алтаре. А арх1ерей-отъпрошелъ прямо въ церковь: не пробежишь 
мимо>. 

Такъ въ подряснике одномъ и пред ста лъ, и въ землю пова-
лился. 

— «Не громи, не сокрушай, владыко святый, яви милость, прос-
ти столь великую мою вину и злое деяше мое, ради малыхъ детей и 
великой моей бедности!» ^ 

— ^Встань, говоритъ, радуюся, видя тебя на добромъ деле сни-
скиваюп1;имъ хлебъ свой—угости-ка^^! 

«Нашлась водочка. Выпилъ владыко две рюмочки, и мне велелъ. 
Покушалъ, что нашлось молочнаго да хлебнаго: яичницу ему изъ 40 
яицъ самъ сделалъ. Певчую орду ублаготворилъ. изъ сельскаго ка-
бака целымъ ведромъ водки. Велели они напечь имъ въ дорогу 
яицъ — напекъ; да полопали всю сметану, да поели почти все за-
пасы, которые заготовлены были на целый годъ: и за ш;еку клали 
и съ собой набрали. Уехали наконецъ, слава Богу>! 

<А вотъ и Евгетй съ большой бородой: рвзолющи на прошен1яхъ 
стихами писалъ: къ семинаристамъ на рекреащяхъ пр1езжалъ съ 
пряниками*Въ лапту съ ними игралъ и ставилъ так1я свечи (такъ 
высоко прямо бросалъ мячь палкой), что никто не могъ его лучше 
шибнуть. Не прочь былъ и отъ городковъ: подберетъ полы, сниметъ 
рясу, и, какъ теперь вижу, колотитъ палками по городкамъ>. 

«Вотъ ВиталШ съ толстымъ лицомъ: служить не любилъ; певческ1й 
хоръ запустилъ; никуда не выезжалъ; мало кого принималъ; поэпар-
хш не ездилъ; умеръ отъ водяной^. 

«Владим1ръ: певчихъ любилъ и служить любилъ; въ дьяконахъ 
поош;рялъ хорошую выходку. Саиъ изъ себя былъ такой сановитый, 
красивый; волоса каштановые; рясы голубыя бархатныя. Служилъ долго 
и торжественно; протодьяконъ у него—чтохотелъ,тоиделалъ: боль-
шой былъ человекъ при арх1ерее и алчный; нашему брату тяжело 
при ихъ объездахъ было; ездили все по бойкимъ и богатымъ местамъ. 
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Проповеди любжяъ Владйм1ръ сказывать ж исторгалъ ими слезы, а 
когда напечаталъ ихъ, въ чтенш были слабы: произносить ум^лъ. 
Фдитъ когда изъ монастыря въ городъ, по всЬмъ церквамъ звонъ 
идетъ: любилъ торжество и благол'Ьп1е. ОтъФзжалъ въ другую епар-
хш—мног1е плакали по немъ, а духовенство отшествш его радова-
лось. 

«Павелъ: ничего про него^припомнить нельзя; отъ^халъ въ Сибирь, 
а на другой день въехалъ новый владыка; вотъ этотъ—очень похожъ 
на портретъ». 

Вотъ и онъ въ живе самъ, отворилъ дверь—и остановился въ 
дверяхъ, на пороге. 

Какъ увиделъ священникъ его, «правящаго право слово иствны>, 
такъ тутъ же, где стоялъ, палъ въ землю. Сделавъ еще пгагъ, опять 
поклонился въ ноги, и въ третШ разъ также скоро, не поднимаясь 
и не поправляясь. Волоса все упали на лицо. 

Слышится грозный голосъ: 
— Поди сюда! 

Далъ владыко благословеше. Поцаяовалъ старецъ руку. Рука 
.арх1ерейская настоящая: мягкая, пухлая, розовой водой пахнетъ. Ста-
ли перебирать эти руки янтарныя чотки, которыя тихо и пр1ятяо 
шели стили. Сталъ онъ, выслушавъ просьбу, говорить: 

—Твоя вина. Твое опущен1е. Небрегъ о храме. Не умелъ внед-
рить въ сердца прихожанъ чувства благотворительности. Плохой 
пастырь: не могу одобрить. 

Горечь приступила къ сердцу священника. Хотелъ говорить— 
языкъ не послушался. 

Строгш,резЕ1й голосъ опять послышался ему, а чотки въ рукахъ 
владыки все играли. 

Панапю на груди арх1ерей поправилъ, ж опять говорилъ: 

—По приходамъ яйца собирать. Печоный хлебъ тел4гами вы-
возить. У купцовъ сахаръ выкланивать попадьямъ на варенье: все 
на себя. А о доме Господнемъ н^тъ рачешя: и ста запустен1е на 
^1есте святе. кемъ это сказано? 

Перебралъ ответчикъ въ старческой памяти подходящ1й ответъ 
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на вопросъ: не напголъ, повалился опять въ ноги: пощадите немощ-
ную старость, изношенную память. 

Понравилось. 
—Встань! Говорилъ ли поучешя? Возлюби Господь благол^шег 

дому своего. 
—Творилъ все по силе моей!—удалось-таки выговорить священнику 
—По епархш въ объ^здъ по^ду, поверю. А теперь полагаюсь на 

твою священническую совесть. 
Обратился владыка къ прошаку, и его подозвалъ: 
—Намерен1е твое похваляю: благую часть избра.т[ъ. Помоги не-

мотствующимъ, нерадивымъ и небрегущимъ. 
При последнихъ словахъ дажа кивнулъ головой въ сторону свя-

щенника, 
Оказалъ маленькое поучен1е и благословилъ вновь обоихъ, при-

ыолвивъ въ заключеше: 
—Теперь ступайте съ миромъ! 
Чрезъ несколько дней священникъ наведался къ секретарю: раз-

решен1е вышло. Да еще что-то понадобилось: повременить-де еще 
надо. Но старикъ былъ зверь травленый: онъ привезъ съ собою ме-
шочекъ крупы, сотню яицъ, горшокъ топленаго коровьяго масла 
буракъ со своимъ медомъ. По дороге онъ заходилъ въ городской 
винный погребъ, где купилъ бутылку рома ямайскаго. 

т е изъ продуктовъ, которые были послаще и подороже, пошли 
на потребу и усладу секретаря консистор1и. Яйца и несколько мед-
ныхъ пятаковъ ушли на ту голодную брат1ю, которая, небритая и 
неумытая и хорошо не проспавшаяся, стоитъ голодной ордой въ пе-
редней консисторской комнате и въ той, где скрипятъ перья и не̂  
хорошо пахнетъ, и за которой находилась комната секретаря ж 
присутств1е. 

Секретарь велелъ приходить; назначилъ время, приказалъ приводить-
и прошака съ собой. Оба отправились въ консистор1ю, пристроенную» 
въ монастырской стене, но разбитыми загрязненными окнами смот-
ревшую наружу, на большуй дорогу, на которой начинался далг.н1й 
путь нашего странника. По обтертой и изшлепанной кирпичной лест-
нице поднялись они наверхъ, въ консистор1ю: священникъ въ сотый 
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разъ на своемъ горемычномъ в^ку после получешя когда-то своей, 
ставленой грамоты; мужичекъ въ первый разъ въ жизни. 

Свежаго деревенскаго человека на первыхъ порахъ поразило въ 
передней непонятное дело. Несколько немытыхъ и небрвтыхъ ребятъ 
суетились около чего-то, которое т6 показывало между ними свою 
голову и плечи, т6 скрывалось изъ глазъ. Суетня кончилась востор-
гомъ ребятъ и появлешемъ въ руке однаго изъ нихъ синяго платка 
и въ немъ пирога, изъ котораго сыпалась грешнивая каша. Ре^бята 
быстро, съ волчьей жадностью, разорвали на части пирогъ; сишйпла-
токъ исчезъ въ кармане однаго изъ нихъ. Нечто оказалось священ-
никомъ, либо дьякономъ, быстро бросившимся изъ передней на лест-
ницу и на улицу безъ палки и шапки: консисторск1е поспешили 
отобрать все, что могли. Недаромъ про присутств1я эти такал слава^ 

Невольно передернулись плечи зрителя при виде всего этаго и 
заботливо сложились черты на лице, какъ бы въ чаяши подвергну-
ться тому же испытан1Ю и при готовности перенести его, если толь-
ко за однимъ этимъ стоитъ дело. Ребята, однако, невидимому удов-
летворились. Разорвавши и сглотавши пирогъ, разбрелись они въ 
разныя стороны. 

Секретарь новопребылого свяш;енника велелъ позвать къ себе 
прямо. Вызвалъ онъ и его товариш;а, далъ ему наставлен1е съ указа-
шемъ на то, что вручаемая книга—большая святыня; посоветываль 
завернуть ее въ чистый лоскутъ и спрятать за пазуху; свелъ его въ 
присутств1е, выпросилъ ему благословен1е у присутствовавшихъ чле-
новъ, и отпустилъ вместе съ батюшкой. Въ прихожей ринулся и на 
нихъ одинъ молодецъ прямо грудью, но предварительно спросилъ 
о томъ, зачемъ приходили и о чемъ просили. Получивъ' ответъ и 
увидевъ сборную книгу, махнулъ рукой и отмахнулъ ею же другаго 
товарища, выглянувшаго изъ-за дверей отекшимъ лицомъ съ тупымъ,, 
но сластолюбивымъ взглядомъ. 

Батюшка сказывалъ потомъ, что секретарю онъ, сверхъ деревен-
скихъ запасовъ, далъ немножко денегъ, объяснивъ при этомъ, что 
безъ подмазки-де и колесо скрипитъ и плохо вертится, пожалуй, того 
и гляди загорится. На постояломъ дворе, где они ничего не потре-
били, а извощики сытной многое^ли,—товарищи распрощались.Свя-
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щенникъ не только крепко и широко благословилъ своего спутника, 
so крепко и горячо поц^ловаль его—и даже прослезился. 

Книжка выдана была на годъ и на разныя губернш, даже иа обе 
столицы: не даромъ батюшка похвастался своимъ приношенхемъ и 
юворилъ о несмазаныхъ колесахъ. 

Неловко было на первыхъ порахъ въ новой роли: какъ въ ней и 
жоги переставлять, и куда идти?—словно бы хожутъ какой на шею 
ладели. Но эти впечатл^шя только на первыхъ порахъ—по посло-
вице: первую. песенку, зардевшись, спеть. Онъ и спелъ ее, лишь 
только очутился на первомъ базаре, спелъ, подражая тежъ проша-
камъ-сборш.йкамъ, которыхъ где-то прежде видалъ и когда-то слы-
халъ. ^Порадейте провославные» спелось въ первый разъ такъ ладно, 
что самому стало любо; и пригну ска откуда взялась и вышло совсез1ъ 
на подобие того^ какъ коростель-птица въ ржи кричитъ. А главное^ 
выкрикъ останавливалъ кое-кого изъ прохожихъ и не звучалъ на 
базаре напрасно: давали деньги, давали яйца; чайку дали. Такъ го-
ворилъ и советовалъ батюшка: съестное дадутъ тебе на потребу 
твою; памятуй то, что два васъ ходятъ: одинъ живой человекъ, ко-
торому есть хочется, другой и все ты же: это который на церковь 
Божью сбираетъ. Такъ и люди разумеютъ; иной, пожалуй, и самъ 
про то скажетъ. 

Встречи съ людьми подобнаго же занят1я, встречи, неизбежный 
при первомъ выходе въ бойшя торговыя места и въ людныя селен1я 
несомненно отметятъ дорогу, выучатъ распознавать колеи и рытвины 
и отыскивать пряшыя и нахоженыя тропы. Зависти, тайныхъ недоб-
рожелательствъ, подвоховъ и подкоповъ между подобнаго рода кон-
курентами не бываетъ; монахини ходятъ даже по трое—по, четверо 
вместе. Бываетъ лишь то, что монахи смотрятъ на простыхъ сбор-
п];иковъ свысока и стараются не смешиваться съ ними въ толпе; а 
во всемъ прочемъ у всехъ одна участь, одне испытатя и широкая 
торная дорога во все стороны. Иди впередъ, иди сколько понесутъ 
ноги: тамъ впереди—добро. Но его пока eni;e видно. 
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IV 

Темныя свинцовыя тута нависли на небе и сыпался изъ нихъ 
тотъ неустанный, настойчивый дождь, который бываетъ только осе-
нью, когда дорожный человекъ, обиженный имъ до последней нитки 
и раздраженный до отчаян1я, не расчитываетъ уже на то, 41̂ 0 вотъ 
тучи перемежатся и если не солнышко, то ветеръ посушить намок-
шее платье, а думаетъ объ томъ, какъ бы добраться до перваго жилья 
и не у солнышка, а у родной матери—горячей печки просить помо-
ш;и и зап1,иты. И всегда въ такихъ случаяхъ, на пуш,ую беду, взду-
мается это гораздо раньше, чемъ предстоитъ къ тому возможность, 
и затемъ минуты удлинняются въчасыи одна верста кажется несрав-
ненно больше целаго десятка ихъ. 

Каково чувствуется и думается нашему путнику, идущему пешкомъ 
въ то время, когда и обогнавшая его тройка съ почтой едва выди-
рала ноги изъ расплывшейся грязи, встряхивая по временамъ колоко-
льчикомъ? Налипшая глинистая грязь на лаптишки набрала въ по-
путномъ лесу осыпавшейся листвы и еп1;е крепче обезсилила ноги, 
когда йришюсь имъ выбираться съ полевой тропы на худой чрезъ 
оврагъ мостъ, также залитый грязью и пригодный лишь къ тому, 
чтобы околотить и очистить о перила его отяжелевш1я ноги. Да и 
съ очиш;енными ногами не лучше, на свежей глине, которая лоснится 
по тропе, какъ зеркало, ноги скользятъ и разъезжаются врозь, авъ 
<;пине и плечахъ жгучая боль усиливаетъ прежнюю, уже раньше на-
хоженную истому. Вотъ^и деревушка меледится, низенькая и черная, 
словно приниженная къ земле тяжестью вылившагося воздушнаго 
моря:—рукой бы до деревни подать, а дойди-ка! Вотъ налилась такая 
лужа, что обходить надо. На обходе бешеной ручеекъ вырвался изъ 
нея и покатилъ во всю шаловливую мочь, кажется, безъ конца; пе-
репрыгнуть его не беретъ сила: ноги давно какъ свинцомъ налиты, 
а на той стороне залысилась колдобинка—поймаешь на ней леща, 
и реберъ не сосчитаешь. 
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— Охъ, донеси Господи! Только бы какъ на задворье попасть: 
вонъ и бани знать. 

Собаки не лаютъ, и бродячей коровы не видать: все въ затуле. 
Одинъ странный челов^къ — въ беззащитной обиде отъ осенней рас-
путицы и ненастья. 

— По деревне грязь еще вдвое гуще й невылазнее. 
— Пустите, Христа ради, погреться. 
Назяблый голосъ дрожитъ изъ простуженнаго горла и сиплымъ 

звукомъ врывается въ первую избу на околице. 
— Войди, добрый человекъ! тепла намъ про тебя не жаль. Об-

сушись, обогрейся. 
— Видно велика твоя неволя,—нако-сь! есть ли на тебе сухая 

нитка? 
— Ты, дедушка, не мочи тутъ: дождя намъ въ избу не надо, а 

клади все свое на печь. 
Сильно натопленная печь пышетъ такимъ жаромъ, что и вдали 

отъ нея чуется старийовымъ костямъ та отрадная теплынь, о кото-
рой за часъ тому и мечтать не смелъ нашъ странникъ, а теперь для 
него въ ней единственное спасен1е и угрева. 

Старикъ потянулся, поохалъ, лаптишки распустилъ и словъ нетъ^ 
кроме одного: «спаси васъ Вогъ>. 

— Съ поштой сельской что ли? 
— Нетъ, родимые люди, со своей, съ нуждой. 
— Велика нужда надо быть! 
— Своя нужда небольшая. Велика нужда церковная: такъ бы на-

до говорить вамъ. 
— Сбираешь? Со сборной—значитъ—памятью? 
— Не сбиралъ еще; только вышелъ. 
— Нашъ приходъ ты хоть и не пытай! Вовсе въ нужде живемъ^ 

въ такой нужде, какъ вотъ и ты же теперь весь въ воде сидишь. 
Что господа изъ Питера сошлютъ, темъ и церковь наша жива.Попъ 
лошадьми торгуетъ, дьяконъ съ грядъ капусту продаетъ: и возами и 
сотнями—какъ кому; пчелъ водитъ, медкомъ поторговываетъ Дья-
чьки.... чемъ они живы и само-то Веденье наше сказать не сможетъ. 
И детвы у нихъ на ту беду—и, Господи! Сенька-пономарь сталъу'же 
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Ышъ гадать на псалтире. КаЕъ;-то ее на ножницахъ прилаживаетъ, 
разопреть ножницы и повесить и качаетъ ее, псалтирь-то. Авскро-
етъ да прочитаетъ по псалтире-то, ладо у него выходить. Ипред-
сказываеть. Бабы ему, которая яицъ, которая брусники 

— Есть у насъ, неподалечкуСпасъ-уголъ, село. Спасъ-отъ батюш-
ка у нихъ на сосне проявился. Много народу приходить боляш;аго. 
Целен1е подаеть. Прежде чудеса делалъ; по деревнямь икону но-
шъ и въ нашемъ селе гостить когда. Въ селе томъ попамъ хоро-
шо. Попадья намнясь проехала—словно барыня, и шляпку город-
скую на гойову надела. Все вотъ Спасы-то прошли—хорошо бы те-
бе-у-нихъ-наг-sä^^ Попъ Мартынъ—мужиБЪ поклади-
стый,—слова бы тебе не сказалъ,—пустиль бы постоять. 

Между темъ на столе появилась большая деревянная чашка, ка-
равай, солонка, жбань съ квасомь. Никто не прикагывалъ, сама хо-
зяйка молча слезла съ палатей, молча прошла за перегородку, отво-
рила заслонку, нап1;упала ухватомъ горшокъ, вынула, налила, поста-
вила, поклонилась и остановилась у косяка, подгорюнившись. 

— Садись-ка добрый человекъ, отведай. Не ждали гостя—не 
паслись, а что есть. 

— Берешь ли точивомъ-то? У меня хо.лста новиеы кусочекъ ос-
тался: прими, Христа ради. 

— Отопри-ка сундукъ: вынь пятакъ, что сдачи на базаре дали. 
•Отдай, баба, съ новиной твоей вместе. 

— Яичекъ на дорожку-то захвати. Дай-кось сюда кису-то твою: 
я тебе хлебушка положу въ нее. 

— Молочка бы ему принесла: не хочешь ли? Яипгенку ему со-
•стряпайте. 

Затрещало сухое полено—лучину щеплютъ, затрещала лучинка— 
'Сковородка нагревается, налили масла, завизжало оно отчаяннымъ 
Еизгомъ — яйца вылили. Стала яичница-^ерещага, глазунья, исправ-
ница тожъ, мать-покровительница стран^иковь, на всякомъ месте и 
во всякое время. Придумалъ ее народъ, спознавшШ нужду пересе-
лешй и странствованШ, и за великую ея и неоценимую службу, въ 
качестве спораго и дешоваго кушанья, никогда и никому предло-
жить ее не скупится: не купленная снедь, курочка напиталась, ходя 
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кое-где по задворъямъ, на божьемъ продоволъств1й и нанеслаэтихь 
личекъ съ охотой и дарожъ. 

— Вотъ, батюшка—странничекъ, покушай горлченькаго, далека-
зывай, что виделъ, что слышалъ. Больно мы странныхъ захожихъ-
людей л:юбимъ: живемъ въ лесу, молимся пню. 

— Сказнваетъ про чудеса Божьи бывалый человекъ, въ голове 
словно что зашевелится; на сердце слаш;е меду станетъ- Помоги тебе,. 
Господи, съ нашей легкой руки! 

— Назадъ пойдешь, сделай божескую милость, яви свою любовь: 
не обходи двора нашего. 

— Мы тебе за то^ чемъ прикажешъ. 
Обогрелся странвикъ, и повеселелъ не столько отъ теплой избы^ 

жаркой печи и вкусной яичницы, сколько отъ ласковыхъ словъ^ отъ-
перваго спопутнаго привета. 

— И въ самомъ деле затеялъ ты, должно быть, хорошее дело, ког-
да тебя все ласкаютъ, а бабы даже завидуютъ тебе. Первый встреч-
ный лаской встретилъ — з^ская въ томъ помощь неопытному но-
вику. Какъ вышелъ, такъ и ^Ъотъ на помочь>! теперь и путь-доро-^ 
га словно укатанная и несмелыя ноги точно смазаны, ходчее пой-
дутъ на неизвестное дело. 

Думалъ прямо на волчье стадо попасть, а вышелъ прямо-таки на 
светъ Бож1й, на м1ръ — народъ православный. Починъ былъ стра-
шенъ, а вотъ онъ какимъ задался. Про худую дорогу и про ненастье 
думать привычному трудовому деревенскому человеку въ голову не 
приходитъ. Лихихъ людей велитъ опасаться житейсшй опытъ, а они 
передъ тобою и двери настел^ъ. Теперь съ легкимъ сердцемъ и въ-
мокрыхъ лаптяхъ можно путь правит^. 

Опять дорога. Опять несмолкаемый, докучный дождь, бедовыя 
тропы, лих1я беды. И отъ собакъ на, отмахаешься, и волчьяго воя 
послушаешь, и лихой человекъ надсмеется. 

— Монашеское ты дело выдумалъ, на поляхъ-то у тебя въ де-
ревне не сами ли пироги-то ростутъ? Эдак1е-то ходили; исправникъ-
изымалъ, всехъ въ острогъ посадилъ. 

— Даведь-то греки—сказывали (заступится болезный человекъ}. 
На брань озорнаго человека ответа нетъ. Одинъ ответъ, какъ-
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учыъ батюшка, какъ сказываютъ въ церкви по Евангел1ю, — мол-
чаше съ кроткимъ тершЬшемъ въ сердце и безъ упрековъ на поноси-
теля. Не учить вышелъ, а какъ бы сторонкой, бочкомъ, успеха ради,, 
пройти мимо этйхъ строгихъ учителей. Иной сердце срываетъ отъ 
своихъ напастей домашнихъ; другой подсмеивается отъ веселаго нра-
ва на бездельяхъ: <всемъ на здоровье^ Велика хитрость на пер-
выхъ порахъ воздержаться, а потомъ само собою дело сйажетъ, что 
смиренному и приниженному просителю крепче верятъ, и больше' 
даютъ. Согодня перетерпелъ, завтра не отгрызался,—день за день 
и угомонилось кипучее сердце. Отмалчиван1е въ привычку вошло, 
привычка все переноситъ: такъ и сказано. 

Другимъ вздумается кстати при встрече съ прошакомъ, пораз-
сказать другъ другу про худыя д^ла сборш;иковъ, про утайку денегъ,. 
про плутни, какими они выдумали обходить шнуровую книгу, и т. под. 
дурному человеку, но малоопытному можно и урокъ взять, кое-чему 
выучиться,—благочестивый прошакъ нашъ,хотя понялъ, что этотъ« 
разговоръ затеянъ на его счетъ и намеченъ ему прямо въ глазъ,— • 
погнушался въ сердце худымъ деломъ и еп],е крепче утвер--
дился въ необходимости въ чистоте и правде довести до кон-
ва свой подвигъ и съ крепост1ю выдержать все испыташя. 

— Сами более яицами собираемъ, да разуменъ староста; измыс-
лилъ продавать ихъ после литургш,въцерковномъ притворе,—нетъ-
тебе у насъ места!—говорилъ свяп1;енникъ спопутнаго села, у котора-
го прошакъ попросилъ позволешя постоять у выходныхъ дверей. 

— Я бы, батюшка, только ту крупицу взялъ^ которая отъ старо-
стиныхъ сборовъ осталася. 

— И крупица та подлежитъ алтарю. Если принесъ деньги въ-
церковь—обетныя те деньги. Не положилъ—значитъ, въ мечташ-
яхъ суетныхъ мысли погружены были, не заметилъ просяш;аг(>' 
и забылъ по.1гожить, Въ другой разъ принесетъ. Не пред-уготова-
но тебе места въ храме нашемъ, не торжил],е. Что Господь сотво • 
рилъ съ таковыми во храмъ 1ерусалимскомъ? 

— Ну, спаси тебя Богъ! Прости великодушно, я такъпопыталъ.-
Шолъ мимо, звонъ къ утрени слышу, попытаюсь-молъ. Прости меня̂ . 
грешнаго: разсердилъ я тебя глупымъ спросомъ передъ обедней-то^^ 
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Отмолился прошакъ за урядъ со вс4ми; ви блюдечка, ни книжки 
не вынималъ изъ-за пазухи. После обедни, чтобы въ конецъ очис-
тить совесть, однимъ изъ первыхъ подошелъ онъ подъ благословеп1е 
сердитаго священника и опять попросилъ не памятовать огорчен1я 
и отпустить его съ мирожъ. 

Съ темъ разошлись, и разстались оба. 
— Миръ ти, старче. На благое дело я скорый помощникъ. Не 

-оставайся празденъ въ храме нашемъ, возьми отъ пзволящаго на 
нужду вашего храма. Ступай за нашимъ старостой, когда пойдетъ 
онъ за сборомъ. У насъ тутъ за нимъ вдова-дьяконица главу Ьанпа 
Предтечи на блюде для сбора носитъ,—ступай за ней и собери да-
,яшя, говорплъ прошаку второй священникъ въ другомъ месте. 

— Не мне устранять (продолжалъ онъ), чтобы ты во зло не 
удотребилъ релипозный обетъ и пожертвован1я христ1анъ. Совесть, 
твоя предъ лицемъ Всевидящаго ока, да благословитъ тебя Оно. 

Прошакъ приформился: тугО; середь груди, опоясался запаснымъ 
новенькимъ кушакомъ; наделъ кожаные личные сапоги; книжку 
<̂ борную обернулъ лоскуткомъ тафтички съ нашитымъ мишурнымъ 
крестомъ. Лысая голова его во время обедни, когда прошуркала при-
пущенная сверху лампадка передъ царск1я двери, передъ пен1емъ 
«Причастна>, безпрестанно кланяДась, словно плавала среди головъ, 
мазанны'^ъ до лоску топленымъ масломъ и наполнявшихъ церковь 
до последняго нельзя. Новому человеку охотно подавали, не раз-
бирая того: на колоколъ ли онъ проситъ. на неугасимую-ли лампаду, 
на построеше ли новаго храма или починку стараго; а можетъ быть 
где-нибудь проявилися новыя мощи, такъ на раку, либо на покрывало. 

Не обходйлъ прошакъ по пути и монастырей, которые нетъ-нетъ 
да и выбелеютъ въ лесу на богатомъ приволье, при всякихъ 
угодьяхъ, въ стороне отъ большого тракта, но на своемъ хорошо 
проторенномъ и всему краю известномъ. Въ монастыряхъ настоя-
тели на благословешя не скупятся, памятуя, что нетъ изъ нихъ ни 
юдйого, изъ котораго бы не вышло на св. Русь монаха съ послуша-
Н1емъ «сборной памяти». 

Попадая на праздники, обставляемые всегда большими сходами и 
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съездами народа, прошакъ становился въ ц^лонъ ряду другихъ, ему 
Бодобныхъ. Усп^вадъ онъ собирать и на большихъ, длинныхъиши-
рокихъ монастырсЕихъ, Ерытыхъ и росписныхъпереходахъ,иучасо-
венъ, выстроенныхъ у св. колодцевъ или на местахъ, прославленныхъ 
м^стнымъ угодниЕОмъ: зд^сь сонълапотЕиплмъи продавалъпрохо-
жимъ и тшмъ удовлялся>^ тутъ «благословенную имъ просфору про-
хож1й челов^Еъ уронилъ, собака хотела есть, но огонь, изшедшй изъ 
просфоры, опалилъ собаЕу»; въ третьемъ месте угодникъ утомился до 
Ероваваго поту отъ сердечной молитвы и явилась ему Матерь Бож1Я 
съ Апостолами. После церЕОвныхъ службъ толпы богомольцевъ обя-
зательно посещаютъ эти места: въ колодцахъ пьютъ воду, въ дру-
гихъ купаются, умиляются духомъ и съ умягченнымъ сердцемъ ще-
дры на милость, подаютъ не ТОЛЬЕО на подставленныя блюдечЕи, но 
бросаютъ деньги на дно самыхъ ИСТОЧНИЕОВЪ.ВЪ непраздничные дни 
въ монастыряхъ известныхъ и уважаемыхъ всегда находятся молель-
ЩИЕИ и всегда съ пoдaянieмъ. Нетъ лучше монастырей на эти добро-
хотныя дачи въ виду того, что пр1езжаетъ людъ разночинный^ 
преимущественно Еупечество, а не одна ТОЛЬЕО зап.латаннаясермягау 
сама живущая на медныя деньги. Къ тому-же, монастыри съумели 
съ древнейшихъ временъ обзавестись большими ярмарками, изъ ко-
торыхъ, какъ известно, самыя богатыя не имеютъ иного происхож-
детя, кроме подобнаго схода на молитву къ св. месту, а потомъ,. 
кстати, и для обмена залишковъ на недостающее и крепко-нужное 
(все эти Коренныя,Макарьевсшя-нижегородсшя,Крестовсшя,Ильин-
сшя, и т. под. ярмарки). 

На ярмарке хорошо прошакамъ по рядамъ, по трактирамъ хо-
дить; тутъ купецъ подаетъ по воле и по неволе: либо отъ барыша^ 
либь на барышъ. 

— Прими Христа-ради! (говоритъ въ слухъ) можетъ колеИка-та 
эта взыграетъ рублемъ! (думаетъ про себя) и въ начале ярмарки не 
решается отвечать прошакамъ сухимъ поклономъ, и не говоритъ: 
<не прогневайся!^ 

Ярмарками сборщики подаяшй на церкви заручаются всего вернее 
и щедрее; тутъ даже и науки никакой не надо, и снаровки не тре-
буется. 

Бродячая Русь. 3 
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Прими Хрйста-ради! 
Но ярмаркамъ прошаки гудятъ, какъ шмели, наладивъ наи'Ьвъ въ 

октаву, и толкаясь въ одно время въ различныхъ м^стахъ безъ раз-
бору: и тамъ, где пробуютъ лошадеЁ, среди шутовъ-барышниковъ, 
вооруженныхъ кнутами—на конной; и тамъ, где туземная меп1;ан-
екая голь приладила обжорный рядъ и кормитъ ярмарочные гостей 
варенымъ горохомъ, варенымъ судакомъ, изъ жесткаго полена пре-
врап1;еннымъ въ нечто податливое на зубы и съедомое,ипоитъмож-
жевеловымъ квасомъ. 

Не ходятъ прошаки лишь въ те м^ста, гд'Ь засела нип1;ая брат1я 
надъ своими тарелочками. За темъ нич^мъ уже не стесняются: и 
въ красныхъ рядахъ ходятъ, и въ людныхъ притонахъ кланяются, и 
купцу бородатому, и барину усатому. На ярмаркахъ самыя просьбы 
ихъ высказываются реп1;е и грубее, самые поклоны короче, пеше 
посмелее—тоя:но они тутъ главные хозяева. 

Въ самомъ деле, невозможно вообразить себе ни ярмарки, ни 
торга, ни даже базара, где бы не было этихъ лысыхъ и смиренныхъ 
стариковъ. 

Въ летнее время, въ жарк1е дни лысымъ головамъ прошаковъ 
больш1я испытан1я: 

— Голова болитъ, какъ свинцомъ налитая. 
Впрочемъ, въ эти времена прошакъ около селъ и лесныхъ мона-

стырей не держится, а старается выбрести въ ближшй большой го-
родъ, изъ котораго хотя и выбирается жертвователь вонъ, за городъ, 
но народу живетъ все еш;е такъ много, что подставлять лысую го-
лову подъ солнечный припекъ не безвыгодно. 

— Вотъ подвезу!—кричитъ лихой почтовой ямщикъ съ обрат-
ной тройкой.—Привезу я тебя въ такое-то место, где всего тебя 
золотомъ обсыплютъ. 

Привезъ баловень-шутникъ на почтовую станщю, одиноко постав-
ленную середь поля или на проталине въ глухомъ лесу, нарочно 
для нея вырубленной,—именно потому что отъ предъидуп1;ей станцш 
до нея двадцать съ небольшимъ верстъ, а не тридцать. 

— Присядь, дедушка, на телЬгу-то, предлагаетъ дальше по пути 
проезж1й мужичекъ, сваливш1й кладь въ указанномъ ему месте, и 
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назадъ порожнемъ.—Мне очень по душе, какъ экаго чело-
века довести приводится: садись! 

Присядетъ онъ и самъ въ ту же пустую телегу, и съ просто-
душ1емъ̂  съ откровенност1ю и готовност1ю съумеетъ подсказать, где 
по соседству можно на сборъ надеяться, где базарь, где ярмарочка^ 
где чудотворная икона, где новый колоколъ подымаютъ и народъ 
ч^оберется туда непременно во множестве; и на богатыхъ и тарова-
тыхъ купцовъ укажеть охотно. 

Прошакамъ въ дорогахъ не теряться стать, на пути надежныхъ 
«боровъ не мудрено попадать и на выбитыхъ колеями и ямами тор-
говыхъ плош;адкахъ они не споткнутся: здесь ихъ сила еп1;е не на-
ходила соперниковь и противниковъ. 

Если человекъ изъ дальнихъ труш;обныхъ странь вышелъ пеш 
Еомъ, шелъ впроголодь и ко мне пришелъ,—значить, велика его 
нужда, и я ему нужень, для меня онъ пришелъ. Надо разомь два 
дела делать: и ему помогать, и спасать свою грешную душу. Да-
реные гроши на построеше храмовъ Господнихъ хоть и таюеже ко-
ротеньше, какъ всяшй базарный грошъ, да темъ они хороши, что 
горячи очень и сильны: эти жертвы на церковь окуыаютъ и зама-
ливаютъ самые большее и тлжше грехи, как1е содеялъ, и за кото-
рые и попова молитва, и твое собственное покаяше не всегда сильны 
ж действительны. Чемъ больше и чаще даешь на церковь, темъ 
больше и вернее смертныхъ греховъ откупаешь: такъ думаютъ в е -
рующ1е люди. 

Богатые изъ нихъ, по такимъ деламъ, совершають изумительные 
подвиги; строятъ не только обширныя церкви, но и целые новые мо-
настыри. 

— Дашь одному, не откажешь другому: сколько за тебя молельщи-
жовъ-то въ разныя стороны по православному м1ру разойдется? 

— чемъ тяжеле у купца лежитъ грехъ на совести за обиду му-
жичью (замечаетъ народъ), темь онъ звончее льеть колокола, темь 
выше Еладеть колокольни и шире строить церкви. У такихъ и на 
подаяшя скорыя руки, и на такой конець выбранъ въ году день, да 
и не одинъ, а у хорошаго до десятка. Въ так1е дни всяюй входи къ 
нему смело и принимай милостыню. 

# 
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Принимаютъ и тшк , что ЕЗЪ воротъ мшостивца да прямо про-
ТЕву его дома, въ кабакъ. Впрочемъ, не судите, да не судимы будете, 

Плечо-о-плечо, тесной стенкой въ строго вытянутую прямую ли-
шю, не толкаясь и не ссорясь, какъ нищая брат1я, но со смиреннымъ 
видомъ, эти положительно смиреннейш]е и смирнейш1е люди на всемъ 
лице земли русской стоятъ на всехъ главнейшихъ пунктахъ народ-
ныхъ сходокъ. Скрипуч1е голоса ихъ резко выделяются монотонными 
звуками среди певучаго речитатива о двухъ Лазаряхъ слепой ни-
щей брат1и и время отъ времени осиливаютъ крикливый говоръ ты-
сячеустаго базара, который любитъ говорить съ откровенно1&т ью-
громко и вслухъ, и очень шумливъ, потому что всегда споритъ о-
крепко-нужной и дорогой копейке, которую стараются выторговать 
у него владеющ1е тысячами рублей. Протискиваясь между телегами^ 
ныряетъ своей непокрытой головой въ волнистомъ, неустанно-колеблю-
щемся море базарныхъ головъ, прошакъ нашъ, разыскивая ту сдачную' 
копейку, которую на церковь Божш никому не жаль отдать, такъ 
какъ она пойдетъ молить Бога за укреплеше силъ трудового рабо-
чаго люда, большею частш тогда, когда эти силы изнемогли и еле-
домъ за ними напалъ неизбежный страхъ безсилья. Осенью, когда 
загудятъ сел»ск1е базары после костоломныхъ летнихъ полевыхъ 
работъ, обязывающихъ русскаго человека сделать въпятьмесяцевъ 
то, что друпе, счастливее обезпеченные природою, народы делаютъ 
въ двенадцать месяцевъ,—осенью прошаки счастливее. Это время 
считается ими наиболее удачнымъ и урожайнымъ. Въ это время на 
храмы Божш поступаетъ помощь прямо изъ народа, непосредственно-
изъ его трудовыхъ честныхъ рукъ. 

И такъ—осенью на базарахъ, зимой по домамъ, летомъ и весною 
въ большихъ городахъ и на столичныхъ дворахъ: вотъ немудреная 
программа задачи всякаго прошака,— 

...И даютъ ему прохож1е. 
Такъ изъ лепты трудовой 
Выростаютъ храмы Бож1и 
По лицу зежлн родной— 

скажемъ словами поэта. 
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V. 

Походиъ прошакъ, повпдалъ бв^ту, съ людьми ознакомился. Если 
^ы идти снова,—наверное теперь онъ собралъ бы больше; многихъ 
юшибокъ не делаяъ бы. Впрочемъ, надо отдохнуть, посмотреть, что 
^станутъ делать на собранныя имъ деньги, за которыя самъ арх'1ерей 
къ себе приглашалъ, благодарилъ, благословилъ иконой и книжкой 
своего сочйнен1я. Есть чемъ и на селе похвастаться. 

Впрочемъ, и безъ этог'о онъ несетъ къ своимъ на себе и въ себе 
много такого, вследств1е чего теперь ему другая цена. Прежнй че-
.ловекъ вдругъ преобразился: сталъ казаться на глазахъ соседей со-
всемъ другимъ. Не возобновлялись насмешки. Озорныхъ стали оста-
навливать те самые, которые прежде ихъ натравливали. Домашн1е, 
привыкш1е поглядывать искоса и изъ-подъ-лобья, теперь повороти-
лись прямымъ и открытымъ лицомъ и сделались приметно ласковее. 

— Ты теперь всю землю произошелъ, какъ намъ съ тобой и го-
ворить-то? 

— Сподобилъ его Богъ великое дело сделать!—разъяснялъ не-
доразумеше свяш;енникъ. 

— Святъ сталъ, блаженнымъ мужемъ сделался! — поддакивалъ 
дритчъ. 

— Надо быть, теперь онъ не намъ чета. 
— Надо, видно, ему шапку снимать и низко кланяться. И умуд-

рилъ его Господь на ташя слова и чудесные разсказы, что по сосед-
'Ству у насъ такихъ и не сыплешь! — толковали вследъ за другими 
деревенск1в соседи, отпустивш1е ему грехъ безполезнаго житья въ 
качестве земледельца и тяглаго человека. 

На селе и по деревнямъ ему почетъ пощелъ. 
Ночетъ увеличивался и уважеше возрастало по мере того, какъ 

вычинивалась церковь, украшалась ея внешность и внутренность. 
Съ окончащемъ работъ, торжество прошака самое полное. Искренно 
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же и простодушно торжествовалъ онъ самъ, внутренно. Ему самому 
почувствовалось собственное обновлеше и перемена внеганихъ уело-
в1й жизни прямо на лучшее. 

Явилась солидность въ движен1яхъ, сдержанность и разсчитан-
ность въ р^чахъ. Много переговорилъ и наговорилъ онъ, много ви-
далъ отъ своихъ разсказовъ: ж непритворные вздохи, скорыя и лег-
Ь1я бабьи слезы. Этимъ онъ вс^мъ угодилъ и, заставивъ забыть прош-
лое, вынудилъ глядеть на себя совсФмъ другими глазами. Когда все-
улеглось въ обычную и обыденную колею, и жизнь поволоклась мед-
ленными и тяжелыми шагами отъ воскресенья до воскресенья, насту-
пило время поверки самого себя. 

Что оказалось? 
Скучно стало дома. Приволье и разнообраз1е чужихъ м^стъ со̂  

всякими диковинками и разными неожиданностями снуютъ въ во-
ображен1и неустанно и надоедливо. Первая чарка вина выпита и 
вина такого вкуснаго, что руки тянутся къ нему опять и неудер-
жимо. Снова-бы сходилъ, снова-бы пошатался! Ни къ чему теперь и,, 
въ самомъ деле, негоденъ сталъ, кроме этого хорошо и доточиО' 
охоженнаго и понятаго до подноготной дела. 

— Но какъ и куда пойти ? 
Надъ этимъ не заставятъ задумываться те, которые видели ре-

зультаты трудовъ и хдопотъ. Починки церквей всегда и везде най-
дутся. Слухомъ земля полнится. До прославленнаго человека не 
мудрено дойти; хваленаго все укажутъ. 

— Не возьмешься-ли?... 
— Съ полнымъ моимъ удовольств1емъ, радостно и охотно. 
Опять путь-дорога, и опять все сначала, какъ безконечжая сказка. 

про белаго быка. 
Разъ попавппйся на эту зарубку не соскакиваетъ и очень часто» 

всю жизнь свою изнашиваетъ на подобныхъ cтpaнcтвiяxъ, пока не 
подломятся ноги и хвороба или дряхлость не уложатъ на печь при-
слушиваться къ чуткому звону церковнаго колокола, вылитаго ого 
усерд1емъ и безкорыстнымъ и неустаннымъ стяжан1емъ. 
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У1. 

Кроме православной Русн, существуетъ еще, какъ известно, Русь 
староверская ми, вернее сказать, старообрядская, широко распро-
страненная и несравненно многочисленная, чемь обыкновенно при« 
выкли о томь думать. Не столько, вь сущности, старая вера, сколько; 
въ действительности, старый обрядь въ ней держится на двухъ 
главнейшихъ основахъ: съ беглымь попомъ и безъ попа. 

Поповщина съ церковнымь обрядомъ и зависящими отъ него 
общественными обрядами и обычаями не слишкомь далеко отошла 
отъ православной обрядности, особенно въ томъ ея виде, въ какомь 
является она въ старинныхъ и глухихь лесныхъ местностяхъ. 

Безпоповщина, принужденная урезать и сократить церковную 
обрядность въ контрасть прочимь, дошла во многихъ случаяхъ до 
по1гнаго сокращешя ея и удержала за собою только те обычаи, ко-
торые глубоко вкоренились въ быть и издавна составляли народную 
русскую особенность. 

Въ то время, когда вл1яше прогрессивно-развивавшагося духовен-
ства и развийе самого народа, не стесненнаго строгими претенз1ями 
и ревнивыми правилами секты, изменяло обычаи, упрощало и сокра-
щало обряды въ среде правослаьк, — старообрядство полагало все 
свое спасен1е въ томъ, чтобы удержать завещанное предками и пе-
режитое веками. Отсюда въ жизни старообрядцевъ и ихъ верова- ' 
тяхъ съ вернымъ и наибольшимъ успехомъ можно находить остатки 
языческихъ временъ и языческаго культа, бережно сохраненнаго 
уставщиками одной крови и плоти сънародомъ. Беглый попъ, являв-
ппйся крадучись, изредка гостемъ, на короткое время, въ полпьяна, 
съ главною целью за совершеше обрядовъ получить поскорее плату, 
непользовавшйся никакимъ уважешемь и довер1емъ, и допускаемый 
съ приметнымь оттенкомь презрен1я, не имелъ никакого вл1яшя на 
религ1озную, общественную и домашнюю обрядность, и могъ липсь 
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вредно действовать на церковную. Въ безноновщине и это вредное 
вл1яше устранено: церковная обрядность ослабела даже до Снасова 
CoглaciЯ; характерно прозваннаго также Нетовщиной, а семейная и 
общественная жизнь еще больше удержалась на основахъ стараго 
доисторическаго народнаго быта. 

Обе гонимыя, но первая несколько успокоившаяся въединовер]п, 
обе принужденный забегать въ глух1е леса и тамъ скрываться, 
сверхъ сплошныхъ поселешй въ ближайшемъ соседстве, обе обряд-
ныя веры пр1обрели на свою голову отдаленные, разрозненные пункты. 
Они требовали общешя и, ма.10 того, даже простаго заявлен1я о сво-
емъ существоваши въ виде небольшихъ селен1й въ десятокъ избъ 
или въ образе скитовъ—одинокихъ лесныхъ жилищъ, въ большин-
стве случаевъ, въ такихъ неблагодарныхъ северныхъ местахъ,- где 
наличныя, слабыя человеческ1я силы изнывали въ борьбе и ничего 
не могли сделать съ гигантскими силами первобытной природы. 
Приходилось подавать о себе слухи къ богатымъ милостивцамъ? 
успевшимъ, при известной трезвости и бережливости (характерныхъ 
особенностяхъ старообрядцевъ), нажить въ большихъ городахъ и 
около нихъ крупные капиталы. Приходилось давать о себе знать изъ 
непролазныхъ корельскихъ болотъ съ рекъ Выга и Лексы, съ Топ-
озера, изъ Мезенскихъ тундръ, изъ скитовъ онуфргевскаго, керет-
скаго, игнатьевскаго, амбургскаго, съ реки Мягриги, изъ чернора-
менныхъ керженскихъ лесовъ, изъ лесовъ уральскихъ и т. д. Естес-
твеннымъ образомъ на деревянныя лесныя избушки съ рукописными 
церковными, старопечатными книг<1ми, съ иконами, источенными та-
раканами, для полуголодныхъ скитниковъ и скитницъ надобился 
особый ходатай! Онъ-то и держалъ общеше и, крадучись, проби-
рался къ благодетелямъ подъ видомъ такого-же прошака, сменив-
шаго лишь назван1е у старообрядцевъ на гащощша^ и, конечно, 
безъ внешней формы и безъ атрибутовъ, не крикливый, но молчали-
вый, осторожный и искусившШся высматривать беду и выслеживать 
ее издали верхнимъ чутьемъ и настороженымъ слухомъ. 

Сборомъ людей этихъ исключительно держались все эти больппя 
'СОТНИ старообрядскихъ скитовъ и вмешательствомъ ихъ поддержи-
валось твердое стоян1в староверства въ своемъ деле и упорства 
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^го противъ всЬхъ попоязновешй къ нарушенш его ц^яости и чис-
ленности. 

Волею и неволею запрощики одновремянно совершали два д11а: 
кроме роли сборш;йка обязательно исполняли они должность пропо-
ведниковъ и, конечно, съ большимъ успехомъ, чемъ удавалось это 
делать прошакамъ изъ православныхъ. Поразсказать имъ было 
что. 

Изъ наиболее голодныхъ и сильнее ревнующихъ скитовъ выхо-
дилъ очень умелый и искуссный запрошикъ. Выбирался не только 
грамотный и строго-безупречной жизни, но и важный видомъ, сано-
витый. Большая широкая борода по чрес.1а и длинный усъ,въ такихъ 
случаяхъ, на глазахъ простодушныхъ милостивцевъ, много значили 
ж для щ щ ш успеха непременно требовались. Удовлетворяли эти 
телесныя красоты безъ особенныхъ затруднешй. Успевали запрош;и-
ковъ подбирать и такъ, что складная речь, умелая находчивость, 
знаше ими писашя, на медоточивыхъ устахъ обил1е свяп1;енныхъ 
текстовъ являлись неизбежными принадлежностями таковаго идеаль-
наго ходатая и усиливали соблазнительную красоту его личности. 
Истовому крестному знаменш, полагаемому имъ по вначале», следо-
вало подражать; указашямъ его на исправлете службъ надлежало 
^езспорно следовать; довести до ареста такого безценнаго человека 
^ыло-бы большимъ несчасиемъ для всехъ, твердо держаш;ихсядрев1е-
ютеческихъ предатй. Не посвяш;енныиъ людямъ такихъ дорогихъ 
людей видеть было невозможно, а слышать удавалось только исправ-
йикамъ и судьямъ въ короткихъ ответахъ на казенные вопросные 
пункты и то въ званш бродягъ, отлучившихся отъ места жительства 
^езъ узаконеннаго вида. 

Типъ такого рода прошаковъ неу.10вимъ, а потому и очень мало 
известенъ и въ народе, и въ литературе, а темъ не менее, следы 
его деятельности громадны по сравнешю совершенно одинакихъ обря-
довъ выгорецкихъ скитовъ съ уральскими, архангельскихъ съ кер-
женскими и казачьихъ съ сибирскими. Со временъ знаменитаго за-
проп];ика, инока Еорнил1я, ходившаго по скитамъ и богатымъ ropo-
дамъ за сборомъ еще во времена naTpiapxa Никона, такихъ людей 
прошло въ старообрядстве тысячи, и на этихъ тысячахъ крепилось 
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Ж ЗИЖДИЛОСЬ все это громадное и многознаменательное явлеше рус-
ской народной жизни — расколъ. 

За это долгое время могли изменяться физюномш людей и самые 
люди, но едва-ли изменились пр1емы ж способы ведешя дела. Еакъ 
инокъ Еорнил1й, какъ Аввакумъ-протопопъ и братья Денисовы могли 
въ старинныя времена разсказывать о жестокостяхъ Никоп1анъ и о 
стойкости мучениковЪ; творившей чудеса, достойныя удивлешя и 
благоговен1я, такъ и современные запрош;ики могли поразсказать 
многое, не слишкомъ отдалившееся отъ старины, безъ реторическихъ 
рутинныхъ приправъ, а со всею голою истиною и при возможности 
указывать и опираться на живыхъ и очевидныхъ свидетелей. 

Разсказы этого рода на успехъ сборовъ, конечно, имели самое 
суп1;ественное вл1ян1е. 

Керженскй, напримеръ, запрош:икъ могъ разсказать: 

— Жилъ въ лесахъ старецъ. Жилъ — укрывался. Видели его 
только те, которые приходили изъ дальнихъ местъ за благоелове-
шемъ и наставлешемъ. Жалелъ онъ ихъ и допускалъ къ себе. До-
рога къ келье известна была только немногимъ. Прознала полиц1я. 
Заподозрила въ старце денежнаго монетчика. Собрали понятыхъ^ 
оцепили землянку. Сбежалось народу великое множество: съ лесныхъ 
промысловъ, съ гонокъ смолы и дегтю. Ждали отчаяннаго сопротивле-
шя: шли осторожно, оглядываясь. Впереди шелъпроводникъ,припалъ 
къ землянке ухомъ и гнусливымъ голосомъ запелъ въ трубу: <за 
молитвъ отецъ нашихъ, Господи Исусе Христе, Сыне Бож1й поми-
луй насъ.» Сказалъ старецъ «аминь> — значитъ дома. Проводникъ 
спустился въ землянку. Сталъ звать начальство: смирный-де ста-
рецъ, какъ голубокъ. 

нетъ , лучше пусть самъ старецъ выйдетъ. 
Старецъ не пошелъ: велели вязать и таш:ить. Оказалось излиш-

нимъ: проводникъ вынулъ его, какъ перушко, и положилъ на камень 
Дряхлый старикъ и сидеть не могъ. 

На допросе ответилъ охотно, что онъ — беглый дворовый чело-
векъ, что спасается въ келье 70 летъ. 

Были товарищи, да все перемерли. Друпе разошлись: 30 летъ 
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живетъ совсЬмъ одинъ, питается ягодами, да грибаш. Набожные люди 
приносятъ изр-Ьдка мучки—колобки печетъ. 

Пошли чиновники въ землянку за веш;ественныии доказательст-
вами. 

Вотъ и доказательства: стоитъ почернелая осиновая :̂ олода — 
гробъ: это-де постель. У образовъ свяп1;енныя книги: это—духовная 
пиш;а и душевное ут^шеше. Вотъ и телесная пища: въ кадушке съ 
полпуда муки; на деревянномъ крючке связка сушоныхъ грибовъ. 
Еще на нарахъ кочадыкъ и лыко, да заплетенные лапти, — вотъ и 
вся монетная фабрика. 

Чиновники осматривав. Старецъ изловчился усесться на камне, 
перебиралъ лестовицу, читалъ молитву и старческимъ видомъ сво-
имъ возбудилъ въ зрителяхъ почтеше и благоговеше. 

На вопросъ его: оставятъ-ли его умереть подъ этими деревьями 
вместе съ нимь состаревшимся? — отвечали темъ, что начали ло-
мами щупать землю въ стенахъ и на полу, велели вынести гробь 
поставить его на обрушенный потолокъ и зажечь этотъ гробъ и зем-
лянку. 

Не скоро двинулись понятые исполнять приказаше. Въ толпе лю-
бопытныхъ послышался громшй ропотъ, и когда пыхнула землянка— 
полились слезы у свидетелей. Когда^же пронесся между ними шо^ 
потъ: «гробъ-отъ занимается», — старецъ вышелъ изъ забытья, 
очнулся, всталь, оправился, твердыми шагами подошелъ къ землян-
к е и началъ спускаться внизъ, говоря: «въ гробе семь испущу духъ 
мой!> 

Опаленаго и дымящагося его оттащили и посадили на камень. 
Онъ паль на колени, шопотомь читалъ молитвы и, наконецъ, при-

палъ къ сырой земле. 
Когда залили головешки и обратились къ старцу, онъ оказался 

мертвымь. 
Никакая брань и угрозы чиновниковъ не могли остановить бро-

сивш1йся къ трупу народъ, набожно цаловавш1й усопшаго и отры-
вавппй лоскутки одежды его себе на память, какъ святыню. 

Такихъ разсказовъ много могли разносить даже въ недавшя вре-
мена съ реки Керженца и въ особенности съ злополучныхъ рекъ 
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;Выга и Лексы эти живые свидетели и действующ1е еще рачители 
староотечесЕнхъ предашй, осторожные и краснор-Ьчивые запрощики. 
Да въ этомъ, само собою разумеется, и заключается основная сила 
ихъ дела и успеха. Для этихъ путешественниковъ пути хотя и были 
длинны, но дороги узки и скользки. Хотя они не спотыкались на 
нихъ, но попадали въ сети, разставленныя неискусной, но крепкой 
рукой. 

Вместо добровольныхъ путей, для такихъ прошаковъ указывались 
потомъ пути подневольные, казенные и притомъ совсемъ въ другую 
сторону, где уже приводилось весь остатокъ жизни сбирать только 
на себя. 

На Сибири кончались ихъ cтpaнcтвiя. Въ глухихъ ссыльныхъ 
жестахъ умолкалъ ихъ голоеъ. 



п. 

К У Б Р А К Й 

Л А р 

У Голенктой рощи 
ЛрОяештя мощи: 
Дайте на покрывало! 

Белорусское прис10в1е. 





I 

Странствуя по невеселымъ захолустьямъ Могидевской губернш, 
ехалъ я изъ города сГорки» зам-Ьчательнаго только т^мъ, что въ 
немъ некогда существовалъ землед-Ьльческй институтъ, превратив-
шйся въ очень скромную земледельческую школу, и въ самомъ деле 
имеются две—три горки. 

Некрупными впечатлешями наделилъ меня городокъ этотъ; безъ 
юсобыхъ пpiятныxъ воспоминашй остался онъ теперь назади, засло-
ненный густымъ лесомъ. Съ трудомъ пробивается узенькое полотно 
дороги посреди непролазныхъ труп];объ этого белорусскаго леса, 
веками выроставшаго на сочной почве безъ всякихъ помехъ, и вы-
ходить въ поле, закиданное камнями, подъ защитой которыхъ ютит-
ся тщедушная рожь. 

Затемъ опять лесъ и опять—не всегда лугъ и поле, а вернее 
колото, которыми,—какъ известно, и въ самомъ деле несомненно,— 
съ сокрушительнымъ избыткомъ засыпана эта мокрая, лесистая стра-
на—Белорусс1я. 

На встречу намъ, въ одномъ месте, вышло такое болото версты 
на четыре поперекъ, верстъ на 10 въ длину, съ непр1ятнымъ ки-
слымъ запахомъ. Это не багна (топь), не багниво или нмма (топкое 
место), не нкпа (болотная росль, болотный лесокъ) или нимяpeqa 
(заваленное валежникомъ мокрое место), а подлинное болотб, какъ 
мы привыкли понимать его въ Россш съ одной лишь разницею въ 
произношенш, болото не только съ дрягвами—вечно др^ожащими 
топкими местами,—трясовинами ине'трами—совсемъ непроходимы-
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МИ местами,—но и съ тванями, иловатыми топями, глубиною иног--
да до трехъ аршинъ, на которыхъ уже ничего не растетъ, и изъ 
которыхъ продолжаютъ сочиться подземные ключи. Тамъ и аржи— 
места съ накипевшею ржавчиною болотныхъ рудъ и железной окиси 
и мш^ры—места, поросш1я мохомъ и кочками, икрутеи—водоворо-
ты и иная болотная благодать и разновидность, на назваше которыхъ 
белорусское нареч1е на столько же, по закону не обходимости, богато 
на сколько богаты, напримеръ, назвашя водоизмененш приморскихъ, 
береговъ на севере, лесистыхъ местностей въ средине Россш, раз-
новидностей горъ, долинъ и уступовъ на востоке Росс1и и въ Сибири? 
и т- п. 

местами спопутное намъ болото успело просохнуть и превратить-
ся въ луговины, на которыхъ поставлены.стога съ сеномъ и ростетъ 
ситникъ (трава похожая на мелкш тростникъ) — охотно употребляе-
мый белоруссами напостели. Налугахъ маленьк1еростомъ белоруссы— 
мужики и малые ребята—убираютъ сено: мечутъ не въ стога, а въ 
копенки; больш1е ворочаютъ, мальчики возятъ домой. Подпоясавши 
рубашку веревочкой и обвязавъ голову полотенцемъ, жнутъ рожь 
бабы, Щ(д более малепьк1я ростомъ, чемъ мужп1;ины. 

Дорога наша кое-где идетъ гатью, но всего чап1;е по свеже-на-
бросаннымъ ветламъ. Вместо мостовъ встречаются лишь признаки 
таковыхъ и, вопреки правилу русскихъ почтовыхъ дорогъ, словно 
торжествуя победу, дорога взбирается на мельничную плотину, вы-
строенную частнымъ лицомъ про себя, вовсе не для подобныхъ не-
ожиданныхъ целей. Маленьк1е мужички на маленькихъ лошадкахъ и 
телегахъ могли жроторить дорогу лишь очень узенькимъ полотномъ 
(сравнительно съ обш;ерусскими). Малое движение на немъ съ ред-
костнымъ встречнымъ обездолило дорогу еще тЬмъ, что проложило 
только одно узкое полотно и делаются два лишь тамъ, где надобят-
ся объезды. Во многихъ местахъ битая дорога совсемъ заросла тра-
вой—и давно. Въ иныхъ местахъ, среди самой дороги, выросли гус-
тые кусты,—могучая сила природы одолела безсильнаго- человека-
Въ отчаянш онъ опустилъ руки, опустился самъ и запустилъ все-
кругомъ себЯ; время отъ времени просыпаясь только для мелкихъ и 
личтожныхъ починокъ и поправокъ, а не для энергической коренной 
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перестройки, какъ бы следовало. Вотъ на томъ м-Ьст ,̂ где произо-
шли разстани, т. е. встретились две дороги^ по древнему русскому обы-
чаю,—на такомъ крестце выстроилась часовенка съ неизменнымъ 
резпымъ распят1емъ. 

На этотъ разъ, около него поставлены две резныя изъ досокъ 
фигуры, имеющ1я изображать двухъ МарШ: одну перегнуло вет-
ромъ—и никто не поправитъ. Нарисованному распят1ю и признаковъ 
нетъ; дожди загноили и ветры зачернили все фигуры до такой сте-
пени, что лучше было бы, когда бы ихъ совсемъ тутъ не было. 
Запуп1,енность ж уныше на каждомъ шагу навязчиво бросаются въ 
глаза, и наводятъ сумрачныя думы, для которыхъ много простору. Вело-
русскш лмп1;икъ не развлечетъ: онъ пе поетъ песенъ и не разгова-
риваетъ; онъ весь углубленъ въ себя щ разбуженный настойчивыми во-
просами, является плохимъ толкователемъ виденнаго: 

— Отчего трудныя работы делаютъ у васъ бабы, а легшя му-
жики? 

— Мужики къ жнитву не привычны. За бабой у насъ еще крЬсна, 
пряжа. Потому ей и цена такая малая, 

— Да ведь она, стало быть, больше мужика работаетъ?.... 
— Ну, такъ ведь она и податей не платитъ. 
Затемъ опять, помолчавъ очень долгое время, говоритъ бело-

руссъ: 
— Баба хороша темъ, что когда мужикъ придетъ въ избу— 

изба теплая: баба вытопила. 
Онъ замолчалъ надолго: трлхнуло насъ такъ, что онъ чуть не 

соскочилъ съ козелъ. Меня метало изъ стороны въ сторону еще очень 
долго все по той же ломаной дороге, которая то брела по оврагу, то 
поднималась на гору и награждала тутъ и тамъ толкотней по боло-
тистымъ накатамъ и безтолково разбросанному фашиннику. Вотъ на-
конецъ и станщонный домишко, до невозможности безобразный. 
При этомъ онъ такъ стоитъ подъ крутой горкой, что разбежавших-
ся лошадей трудно остановить у крыльца, а шальная дорога то и 
дело заворачивается, вертится, кубаремъ бежитъ подъ гору. Для 
того, чтобы попасть на ставщонное крыльцо, надо проехать его мимо 
и опять вернуться назадъ на гору. 

Бродячая Русь. ^ 
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— Вотъ и у рай прйхаи, ЗАМЕТШЪ ЯЙЩЙКЪ, СИЯЯСЬ острить, и 
добавилъ: 

— Изъ пекла (соверлхеняо справедливо) у самый рай пр1'Ьхали. 
При этомъ онъ вяло улыбнулся. 
действительно, мы пр1ехади гъ селеше Рай, названное такъ по-

тому, что и соседшй фольваркъ носитъ это сильное и красноречи-
вое назван1е, ничемъ собственно не оправдываемое, и усвоенное мест-
ности, вероятно, какимъ-нибудь затейникомъ и шутникомъ-паномъ. 

Впрочемъ, въ Могилевской губерши есть еще одинъ Рай да три 
Раевки, одна Раевщина. Сейчасъ за темъ Раемъ, где я меняю лоша-
дей по дороге—-въ контрастъ—деревня Чортово, стоящая въ ущелье 
и въ местности очень скучной. Но этотъ Рай—не цбль нашей 
поездки. Цель еще впереди на целый перегонъ. 

Поредели леса, обещая скученныя селешя, и наконецъ они со-
всемъ исчезли, когда селешя чаще и чаще стали выбегать на встре-
чу и виднеться во множестве съ обеихъ сторонъ; сбиваются въ груп-
пы и какъ бы силятся тяготеть къ ближнему, большому и сильному 
центру, который въ этихъ случаяхъ охотливо подозревается. 

Кое-где виднеются рощи, большею частш сплошныя липовыл, 
искуственно насаженныя при усадьбахъ. Одна роща стоитъ дубовая, 
нарочно сбереженная и бережно охраняемая. "Усадьбами или фоль-
варками испрорезаны все окрестности. 

— Тутъ, что ни хата, то и панъ,—объясняетъ ямщикъ. 
СелеЕ1я эти—околицы, некогда основанныя для oпoлячeнiя края 

и населенныя шляхтой. 
Но вотъ, не доезжая 12-ти верстъ, на высокой горе, выясняется 

красивый городъ, даже белеющ1й церквами, чтб большая редкость 
въ уездныхъ белорусскихъ городахъ. 

Эта цель нашей поездки—городъ Мстиславль, превративш1и-
ся на белорусскомъ языке въ Амциславъ (по тому же закону, какъ 
изъ орловскаго Мценска сталъ Аиченскъ). Мстиславль — городъ 
почтенной древности, одно изъ первыхъ зaceлeнiй края, укреплен-
ный въ те времена, когда руссше князья не придер?ЕИвались еще 
хрисйанскихъ именъ, а назывались, по старой привычке, народно-
славянскими. 
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УкрЬпилъ селеше городомъ и далъ городу имя. своего сына— 
Мстислава смоленскШ князь Романъ Ростиславичъ раньше 1180 года. 

Внрочемъ, не д-тя археологическихъ разв^докъ и расконокъ мы 
сюда прйхалИ; хотя въ бедной впечатлешями белорусской стране 
стараемся взять все, что дадутъ. 

Охотно идемъ на встречу этихъ подачекъ. О н е на первыхъ ша-
гахъ и на первыхъ порахъ во всякомъ городе и местечке всего за-
паднаго края одне и те же, какъ заказныя. Пройти мимо нельзя, 
потому что очень навязчивы, и у насъ, въ Великоросс1и, вовсе неиз-
вестны. Первый знакомый—еврей и первый разговоръ неизбежно съ 
нимъ, когда бы ни пр1ехали—положимъ вечеромъ, какъ случилось 
со мною во Мстиславле. 

Не успелъ я отыскать гвоздь, чтобы повесить запыленное пальто, 
какъ въ полуотворенную дверь классическимъ полуоборотомъ, столь 
всемъ пзвестнымъ даже по александринской сцене, уже протиски-
вался еврей съ предложешемъ. 

— Послать не надо ли куда? 
За нимъ другой съ новыми услугами: 
— Булокъ не надо ли? (Онъ виделъ какъ трет1й еврей, факторъ 

постоялаго двора, самоваръ раздувалъ). 
— Баранокъ не угодно ли? 
Это уже третШ.Для удобства мучить пр1езжаго трудъ разделенъ: 

одинъ булочникъ съ белымъ хлебомъ, другой, исключительно, съ 
одчими баранками, которыя, кстати сказать, евреями, искусившимися 
на нащональныхъ пресныхъ хлебахъ, пекутся очень вкусными, эе хуже 
историческихъ валдайскихъ. 

Когда принесли самоваръ, евреи-продавцы дали отдохнуть. 
Убрали самоваръ—новое предложеше услугъ новыми торгов-

цами; новыя мучешя. 
Отъ одного: 
— Спички. 
Отъ другого: 
—Золотыя и серебряныя веп];и,тккъ купить на выборъ и на деньги 

или поменять на что нибудь. 
Опять: 
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— Спички! Не надо спичекъ—такъ дайте эаробить что-нибудь 

(на этотъ разъ не хриета-ради, а «на сабасъ>). 
— Что-то долго не является еврей съ матер1ями шерстяными, 

мосжвскими, и матер1ями шелковыми? 
Вотъ и онъ: есть у этого, сверхъ того, еще ленты ш^лковыя. 
Впрочемъ онъ собственно пришелъ затемъ, чтобы по систетЬБоб-

чинскаго сказать, что есть-де такой магазинъ съ такими товарами. 
Понадобятся они—не ходите къ другимъ. У него еще братъ есть-
У брата: сыръ, чай, сахаръ—все есть, все самаго лучшаго сорта; 
самъ за товаромъ ^здитъ, самъ его выбираетъ. 

— Можетъ календарь на новый рокъ требуется?—спрашиваетъ 

въ дверяхъ Богъ знаетъ который мучитель. 

— А впрочемъ и этотъ о товаре не хлопочетъ, а не дадите ли 

и ему что нибудь заработать. 
Къ вечеру обыкновенно продавцы стихаютъ. 
Спустились на землю и городъ Мстиславль глух1е темные осенше 

сумерки. 
Пора ложиться спать и отдыхать после мучительно-тряской и скуч-

ной дороги. Сейчасъ дверь заложимъ крюкомъ и пусть хоть лбомъ 
бьются объ нее неустанные мучители. 

Однако мысль наша уже предугадана, и крючка мы наложить 
не успели. 

Скрипнула дверь и полуотворилась. Влезъ еврей <съ пачками па-
пйроеъ> и, получивши отказъ, не уходитъ, а напротавъ, весь про-
тискивается въ дверь. Стаю быть, не въ папиросахъ тутъ дело. Объ 
нихъ онъ иакже особенно не хлопочетъ. 

— Можетъ, такъ не надо ли вамъ чего? 
Онъ лукаво улыбается и подмигиваетъ. 
Вотъ собственно какого стола онъ начальникъ, как1я дела ве-

даетъ, и за какими справками ходятъ къ нему. Это одинъ изъ лю-
бимыхъ еврейскихъ заработковъ. 

Предлагая товаръ, комиссшеръ старается выхвастаться имъ до 
возможной степени добротъ и красотъ. 

Еогда вы уже прогнали одного, по всемъ вероят1ямъ, последняго^. 
когда дверь на крюке, и вы въ постели,—сквозь полудремоту можно 
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услышать еш;е не одинъ разъ, какъ шевелятъ ручкой двери друг1е 
поставп1.ики и комиссюнеры^ вероятно, все того же однороднаго 
живого товара. 

На другой день, вамъ, на св'Ьжую память, полнМш1Й просторъ 
для размышлешй на вчерашн{я вечершя темы, напомнить о которыхъ 
не замедлятъ тотчасъ же, какъ только вы составили нюги съ посте-
ли! и не надели еш;е сапогрвъ: 

— Постричь, побрить не угодно ли? 
Вотъ у него черезъ плечо и кс^аная сумка съ оруд1ями и при-

надлежностями ремесла. 
— Мыло съ духами заграничное. 
Опять: <булки>; затемъ «баранки»; гал!стукй, перчатки: все, надо 

заметить, розыгрывается какъ бы по нотамъ, т. е. въ порядк-Ь и стро-
гой постепенности вашихъ утреннихъ занятой и надобностей. Будете 
вставши, умываться, чай пить, собираться съ визитами или просто 
осматривать городъ. Можете въ дороге растеряться, забыть ч^мъ-
нибудь запастись изъ необходимаго, и т. под. 

Вотъ, пе угодно лт все это вамъ принесли и охотно предлагаютъ. 
И въ оамомъ деле будеть: пора поставить докучную квартиру, 

которая успела достаточно-очевидными доказательствами убедить 
васъ въ томъ, какая тамъ, за стенами этого дома, живетъ непо-
крытая бедность, крупная нужда, которая вынуждена такъ громко и 
настойчиво кричать за себя. До того нужда эта крупная, что одинъ 
случайный проезжШ способенъ стать соблазномь и приманкою для 
двухъ десятковь бедняковъ, ж около это^о временнаго. заезжаго 
группируется целый базаръ. Если не покупаете, дайте хоть такъ 
заработать какую-нибудь копейку. Этимъ только вы спасаете себя отъ 
дальнейшихъ навязчивыхъ предложена, и даете некоторое утеше-
н1е истинно-неимущему, оборваному и общипаному. 

Посмотрите, какъ суетливы улицы, какъ кишать по нимь мужчины-
евреи, бегая такъ скоро, что положительно сверкаютъ пятки, машут-
ся фалды долгополыхъ сюртуковь и светятся на солнышке ихъ 
камышевыя, наведенный лакомъ, палки въ рукахъ. 

«Жидки> съ раннаго утра до поздняго вечера мечутся по ули-
цамъ, какъ угорелые, чтобы нажить лишную копейку. На беду, 
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завтра шабашъ (праздникъ), въ который самый бедный и оборван-
ный еврей не откажетъ себе въ сяадкомъ кусочке^вълишнемъ блюде 
за обедоиъ. Женщины сидятъ на лавкахъ и зазывными криками му-
чатъ неотвязчивее и неистовее, чемъ знаменитая ножевая лишя 
московскаго гостинаго двора. 

Въ одной такой еврейской лавке действительно понадобилось 
мне что-то купить и полученную сдачу вздумалось отдать вертев-
шемуся тутъ кудрявому, красивому ребенку: надо было видеть ра-
дость матери, восторгъ вспыхнувшаго краской ребенка! Мать о та-
кой щедрости поспешила даже выхвастаться соседке, которая въ 
свою очередь позавидовала девочке: свотъ-де сегодня и ты нажилаЬ. 
И долго все провожали меня глазами, и гладили счастливую малютку 
по кудрявой, красивой головке. 

Прохожу мимо дома съ открытымъ окномъ, и лишь только я по-
ровнялся съ нимъ, у окна стоитъ уже еврей, который тотчасъ 
же поспешилъ снять съ головы ермолку и тотчасъ же загово-
рилъ: 

— Не надо ли вамъ злотыхъ? (деньги менять). 
— Не надо. 
— Не сшить ли вамъ что? Починка какая не требуется ли? 
Все это онъ проговорилъ такъ быстро, что я не успелъ 

еще медленными шагами пройти мимо его утлой, полуразвалившейся 
хаты. 

Но успелъ л полюбоваться и пожалелъ, что не владею кистью,— 
передъ мною стоялъ характерный типъ бедняка-еврея: на ногахъ 
клетчатые, полинялые и заношенные штаны, оканчивающ1еся бахро-
мой выше сапогъ; сверху такая же рваная жилетка. Изъ-подъ ер-
молки торчатъ запрещонные и преследуемые пейсы и клиномъ вы-
ветрившаяся бороденка; на ногахъ тоже запрещенные бапшаки. 
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Ботъ какими невеселыми впечатлешями встречаетъ насъ городъ, 
вчера издали показавшШся намъ очень красивымъ, а теперь вблизи-
очень бедный, хотя невидимому порядочно обстроенный. 

Городъ беднеетъ въ особенности въ еврейскомъ населенш: мно-
rie отсюда успели уже выбраться въ Россш отъ недостатка средствъ 
къ жизни, въ Крымъ, на Волгу, да и не пересчитаешь, кто куда 
выбрался. Мстиславль—какъ и все npo4Íe белоруссше города— 
беднякъ безвыходный, особенно съ техъ поръ, какъ ослабела н е -
когда шумная и веселая, ближняя ему ярмарка въ Хославичахъ, и 
самъ онъ до тла (въ 1858 году) погорелъ. После пожара, онъ 
сталъ гораздо хуже и очень туго исправляется: остовы каменеыхъ 
домовъ такъ и стоятъ неисправленными, а на крыше сгоревшаго и 
полуразрушеннаго костела успелъ даже вырости кустарникъ. 

Впрочемъ, все эти внутренше недостатки не умаляютъ достоин-
ства и красоты наружныхъ видовъ, открывающихся глазамъ съ го-
родскихъ горъ, и особенно съ той, которая называется Замковой. 
Видъ отсюда—на широкую долину, образованную рекой Вехрой^ 
текущей въ Сожъ. Леса порядочно-таки опустошены и горизонтъ 
очень расширенъ, но сильная растительность взяла свое и пустила 
новыя березовыя рощи. Такихъ видно съ горы очень много; таковыя 
же завязались везле тамъ, где обсохли болота и красиво зеленеютъ 
во всехъ техъ местахъ, где устроились закутанные въ зелень пан-
CKÍe фольварки. 

Около одного фольварка сохранился дубовый лесокъ, а липовыя 
рощ- всегда указываютъ на те места и земли, которыя принадле-
жали ксендзамъ. Такихъ очень много. 

Лента Вехры прихотливо извивается по долине и оживляетъ всю 
эту красивую окрестность въ такой степени, что можно несколько 
разъ сряду, на эту Замковую гору, возвращаться и любоваться вяовь 
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СЪ обеихъ точекъ зрешя: и какъ на прелестную местность; одну 
изъ наилучшихъ во всей губерши, и какъ на замечательную твер-
дыню, способную постоять за себя при древнихъ способахъ осады и 
обороны. Она, впрочемъ, несколько разъ и отстаивалась отъ мо-
сковскЕХЪ войскъ, когда западная Русь отошла къ Литве. Выведены 
мстиславск1я укреплен1я все въ северо-восточную сторону,—стало 
быть прямо противъ Москвы. На крепость твердыни положились жи-
тели и въ то врекя, когда царь Алексей принялъ подъ свою зап];иту 
угнетенную Малороссш, послалъ на Литву войска, успелъ отнять 
Смоленскъ, Витебскъ, Полоцкъ, Быховъ, Шкловъ: мстиславцы, не 
принимая этого въ разсчетъ, на крутыхъ горахъ своихъ вздумали 
упорно сопротивляться. Они раздража.ш воеводу русскаго, князя 
Трубецнаго, и когда изнемогли въ силахъ и покорились,—были все 
изрублены съ такимъ oжecтoчeнieмъ, что это событ1е осталось въ 
памяти народа подъ назван1емъ тхуубецкой оьчи (резни), а за мсти-
славцами современными осталось прозвище педосшовъ (потомковъ 
недобитыхъ)—вотъ уже на третью сотню летъ после историческаго 
событ1я. 

Следомъ за псторическимъ предан1емъ и, не сходя съ Замковой 
горы,—вблизи и вооч1ю живой исторически памятникъ: ве.1иче-
ственный каменный древшй католически костелъ. Выбралъ онъ для 
себя самое лучшее, красивое место, несомненно въ то время, когда 
католичество здесь начало хозяйничать съ решительностью и ста-
вило въ самыхъ отдаленныхъ православныхъ странахъ (на окрай-
нахъ ихъ) передовые свои посты въ противоборство и противодей-
CTBie, На севере Могилевской губерши, въ местечке Обольцахъ, 
поставленъ Ягелломъ первый по времени въ Белорусскомъ крае 
римско-кашичесшй костелъ еще въ 1387 году,—а вотъ и второй 
мсти^лавсшй на восточной окраине Литовскихъ земель. 

ГромкШ гулъ органа этого второго костела сильно и торжествен-
но разносится на весь околодокъ. Йо четыре раза въ день, неустанно 
и ежедневно совершаются здесь церковный службы, и одна продол-
жается ровно два часа (съ 8 до 10). Въ церкви на стене—изобра-
жеше (al fresco) событ1й, прославившихъ костелъ. 

На одномъ совершается приступъ къ городу: направо вырисовы-
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Бается гора, та самая, которая слыветъ подъ именемъ Замковой, и 
на ней, какъ голубокъ, б^лая православная церковь (теп̂ ерь уже 
тутъ Ее существующая) налево, уголъ здашя—того самаго ко-
стела, который теперь остановило^ насъ на пути по городу. Между 
православною цepкoвiю и костеломъ батарея изъ 4—5 шведскихъ 
пушекъ и при нихъ два рыцаря въ шлемахъ съ перьями и въ коль-
чугахъ. Отъ горы заходятъ войска точно въ такихъ же шишакахъ, 
которые при насъ выкопаны были въ Могилев^ въ ropi, называемой 
Еостернею. По церковной ropt въ разныхъ направлешяхъ катятся 
<>ревна—посл'Ьдн1е сл^ды и остатки защиты противъ враговъ. А 
вотъ иа второй (л^вой отъ входа) картин^ и самая драма—изб1е-
Hie ксендзовъ у дверей этого костела, очень похоже изображеннаго, 
хотя изображен1е мечей и бритыхъ головъ съ клочками волосъ по 
краямъ значительно попортилось. На этотъ разъ Шведы Карла Х П 
мало на шведовъ похожи, согласно словамъ предан1я. Краски очень 
полиняли, а въ другихъ местахъ просто полопались. 

Самый органъ, подъ звуки котораго мы переносились воображе-
шемъ въ старину,—расшатался отъ долговрем .̂ ннаго и частаго упо-
треблешя до такой степени, что сильно стучитъ и вводитъ новые 
непр1ятные и ненужные звуки, безцеремонно заглушающ1е n i -
Hie. Да и костелъ уже порядочно позастоялся, и все это въ виду 
того, что на {езуитскомъ сгор^вшемъ и заброшенномъ костел^ вы-
росли деревья, а противоположный ему костелъ на той же площади 
преобразованъ въ православную церковь, принадлежащую Николаев-
скому монастырю. 

Не значитъ ли это, что като-ничесше передовые посты забрались 
слишкомъ далеко, и жили—не тужили при искусственной поддержкЬ; 
а приняли подгнивш1я подпорки, и здаше либо надтреснуло и стало 
разваливаться, либо и совс4мъ рухнуло. 

Я заходилъ въ костелъ несколько разъ, и молельщиковъ больше 
о — 6 человекъ не видалъ, считая старухъ, изъ которыхъ одна со-

') Передовые костелы сд'Ьлали свое д4до: теперь въ Мстислав!^ 7 перквей, 
прежде было 14. Не досчитываются зав-Ьдомо шести; Спасской, Никольской, Ива-
новекой, Троицкой, Ильинской и Богословской. На Замковой гор-Ь вероятно была 
Никольская; на Д-Ьвичьемъ города:̂  Ильинская. 
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вершенно пластомъ (крыжемъ) лежала на полу и целовала кирпичи, 
порядочно-таки выбитые ногами. Дв-Ь были безсменныя и обе ни-
щенки въ качестве представительницъ местнаго католичества, къ 
ноторому впрочемъ очень много принадлежитъ окольной шляхты и 
землевладельцевъ. Темъ не менее, костелъ, вместе съ другими, сде-
лалъ свое дело и уснелъ ввести въ православный обычай и народ-
ную жизнь очень много такого, чт0 не скоро и не такъ легко иско-
ренять новые ревнители русскаго дела и веры. 

Однако не о томъ теперь и здесь речь наша. 
Поспешимъ отъ этого памятника, принадлежащаго уже исторш^ 

къ другимъ древностямъ, наиболее солиднымъ и почтеннымъ. 
Въ той же красивой долине, которая прорезается Вехрой и сте-

лется подъ высотами Замковой горы, верстахъ въ 2—3 отъ города, 
бежитъ въ реку такъ называемый Черный Ручей, въ воде котораго 
накопля^ется достаточное количество грязи. Грязью мажутъ глаза. 
Источникъ чествуютъ и боготворятъ бросанхемъ въ него денегъ; 
творятъ приношен1л по древнему способу и съ техъ самыхъ поръ, 
когда предки Белоруссовъ, Еривичи, веровали въ источники, бого-
творили леса. Вотъ подлинная древность и древняя вера, черезъ 
тысячелет1е дожившая до насъ въ неприкосновенности и въ такой 
целости только въ одной Велоруссш. 

Такихъ сзятыхъ местъ, обыкновенно въ ложбинахъ, подъ горами, 
надъ чистыми ключевыми источниками, целыя сотни сохраняются 
въ различныхъ местахъ Белорусс1и, и все посвящены Пятенке 
(древнему богу женскаго по^а), на место которой во времена хри-
ст1анства устроены часовни Параскеве-Пятнице. Въ большей части 
изъ нихъ сохраняются всегда очень старинныл изваяшя св. муче-
ницы изъ дерева и всегда очень грубой работы техъ далекихъ вре-
менъ, когда не ведали долота и скобля, еще кое-какъ владели то-
поромъ и TÖ невсегда железнымъ. Плосше лики такихъ изваяшй съ 
трудомъ напоминаютъ что-либо человеческое, но снлошъ и рядомъ 
увешаны всякаго рода приношешями, отъ серебряныхъ вещицъ до 
шолковыхъ лентъ и кусковъ холста. Все так1я, отъ глубокой ста-
рины священныя, места носятъ старинное, везде забытое славян-
ское назван1е, ни къ чему уже больше и по Б елой Руси не приме-
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няемое,—нагван1е п^бщщ и одти на прЬщу>, значитъ въ крест-
номъ ходу ш святое м4сто, а <ИДТЙ ЯКЪ на прбщу якую>5 значитъ 
идти веселой толпой на девичье гулянье. Известное д^ло: де-
вичьи хороводы и пляски натаптываютъ не только зд^сь, но и везде 
на Руси, все святыя и почтенныя места, и притомъ съ большимъ 
усерд1емъ именно въ те самыя времена, на которыя указаны у древ-
нихъ кривичей и новгородцевъ съ полянами дни празднован1я въ 
честь боговъ. 

На Мстиславскую прбщу некогда, во времена борьбы съ католи-
чествомъ, когда энергически заводились православныя братства, хо-
дилъ народъ многолюднымъ крестнымъ ходомъ (давно вышедшимъ 
изъ обычая). Мстиславсшя православныя девушки ходили петь 
песни, водить хороводы и друг1я древн1я прародительсш игры, на 
такъ-называемый ДевичШ городокъ, на Троицкую гору (Кладбищен-
скую) и еще на одно место на такъ-называемомъ Подбле (т. е-
узкомъ побережье р. Вехры, отделяющемъ ее отъ городскихъ горъ^ 
по тому же примеру, какъ на Е1евскомъ подоле, на Могилевскомъ 
и друг, под., на этихъ местахъ первоначальныхъ заселешй). 

Дгьвт1щ дтгщ а можетъ быть некогда и просто дивш (отъ 
дивъ—божество), городокъ—такой же примечательный остатокъ 
укреплен1я, какъ и замокъ, но гораздо меньше объемомъ и ниже-
обращенный однако въ туже сторону, на реку Вехру, стоящш въ 
долине, отдельно отъ городскихъ возвышенностей. Тутъ и тамъ воз-
вышен1я имеютъ одинаковый видъ съ приподнятымъ, вышенасыпан-
нымъ однимъ краемъ и покатымъ другимъ: первый конечно противъ 
непр!ятеля, второй подъемный къ своимъ. Кругомъ того и другого 
возвышешя насыпаны валы: на замке хорошо сохранивш1йся, на 
Девьемъ городке—гораздо хуже: время почтя сравняло ихъ. съ 
площадкой возвышешя, давая вероят1е предполагать, что укреп-
леше городка очень подержанное, старее за!иковаго. Къ тому же и 
народъ сохранилъ предан1е, что гору Девью натаскали фартуками 
девки-богатырки, засыпая могилу богатыря добраго молодца, всеми 
ими оплакавнаго. Потомъ, на горе этой, въ урочный день, богатыр-
ки-девки творили по немъ тризну, делали всяшя игрища. Вотъ и 
следы кривичей. 
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Тутъ и теперь, какъ растаетъ снежокъ, нын'Ьшшя горожанки въ 
шубейкахъ поютъ веснянки, шяшутъ, вграютъ, просо сЬютъ, ленъ 
топчутъ; ребята играютъ въ свинку. Съ возвышешя этого одинъ 
только спускъ, направленный въ сторону Подбла—первоначальнаго 
мЬста мстиславскаго поселен1Я- Во все друпя стороны горка опу-
скается круто, напоминая собою ванну обычной, всФмъ знакомой 
формы. Къ тому же, среди площадки, глубокая выемка, такая же, 
какъ и на замке, только значительно меньшая. Замковая впадина^ 
образованная нарытыми валами съ хорошо сохранившимися амбра-
зурами или впадинами, разрыта теперь огородами и обставлена 
семью избушками на курьихъ ножкахъ, принадлежащими отставнымъ 
солдатамъ и построенными въ очень недавнее время. Площадка на 
столько большая, что могла вместить и Никольскую церковь, кото-
рую мы видели раньше на костельной картине, и княжесши дворъ 
съ приспешнями. Солдаты, копавшхеся въ огородахъ своихъ, отко-
пали седло, совершенно сгнившее съ перержавевшимъ желеэомъ. 
Во многихъ местахъ отрывали гробы. 

Площадка Девьяго городка на столько однако широка, что на 
ней мог.ла установиться небольшая церковь,—конечно исчезнувшая 
церковь Ильи вотъ по какому соображешю 

На всехъ возвышенныхъ местахъ, круто оступающихся въ воду, 
(какъ въ данномъ случае на Девичьемъ городке), по свидетель-
ству нашихъ летописей, ставили славяне изваян1е своего верхов-
наго бога грома, Перуна—покровителя земледел1я и семейной осед-
лости. Еогда приходила на его честь и славу невзгода, катить его 
въ воду было недалеко и нетрудно. Вотъ почему развенчанный богъ 
всегда уплывалъ по реке и народъ бежалъ за нимъ по Подблу, 
прося его <выдыбать> изъ воды. Въ К1еве онъ послушался (на томъ 
месте теперь Выдубецк1й монастырь). Въ другихъ местахъ, где не 
брала его сила, объ немъ забывали, на месте свергнутаго бога ста-
вили православную церковь и посвящали ее пророку Ил1и, который 
и до сихъ поръ, по народному вуевер1ю, производить громъ колес-

М:&ста другихъ исчезнувшихъ церквей довольно ясны: Троицкой — на 
Кладбищенской гор']̂ , Ивановской—на зеш^ причга и т. д. 
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нйцею и низводить молшю отъ ЕОПЫТЪ СВОИХЪ огненныхъ коней. 
Въ Велоруссш до сихъ поръ н'Ьтъ иного назван1я для молнш, какъ 
пёрунъ. А между т^мъ, по сказашямъ летописи, въ К1ев'Ь самая 
первая xpflcтiaнcкaя церковь Ильи, въ Чернигов^ и Полтаве— 
также. Въ Кричев4, соседнемъ Мстиславлю местечке, Ильинская 
церковь также на отдельной горе, круто оступающейся въ воду 
р. Сожа; также и въ г. Могилеве на Днепре, во Пскове надъ Вели-
кой, и везде, где только населен1е города самое древнее. Для бело-
русскаго края, это неизменный^ законъ, который мы теперь не раз-
виваемъ подробно: пора выходить изъ трущибъ седой старины и 
изъ мстиславскаго захолустья-оврага, застроеннаго лачугами крайней 
мещанской бедности, на гору, въ городъ. Здесь ждутъ насъ более 
современныя и свеж1я впечатления. 

Полюбуйтесь. 
Мы попали на ту сторону города, где въездъ во Мстиславль изъ 

торговаго местечка Хославичъ и изъ окрестностей, где разбросано 
наибольшее количество деревень. На улице, вблизи самой дорогя, 
стоитъ большой точильный камень, предлагающш услуги темъ, кто 
мимо идетъ, поточить топоры, косы, ножи: нечего хлопотать и ис-
кать точи.1ьщиковъ по городу. Точитъ еврей и собираетъ деньги. 

Вотъ и шинокъ, а подле продавецъ бубликовъ: выпить и заку-
сить не угодно-ли? И тутъ и тамъ конечно евреи. 

— Чи не надо ли лошадь подковать? 
Вотъ для этого три кузнецы. 
— Что продаешь,—покажи! Что везешь въ городъ? 
Для этой перекупки и поселились на этомъ въездномъ краю го-

рода (какъ и во всехъ) евреи целымъ десяткомъ домовъ. 
— Еуда торопишься?—подожди; вотъ поди.выпей, а потомъ по-

толкуемъ. Я тебя угощу, и деньги за тебя заплачу. 
На нашихъ глазахъ седой плутъ оплелъ молодаго парня, и тол-

ковалъ недолго. Постояли—торговались: еврей 50, мужикъ 85. Ев-
рей надбавилъ, побожился, что на базаре цена 70 коп.,—и ездить-
де не зачемъ. Мужикъ селъ на 80 и уперся. Еврей больше 70 не 
давалъ: мужикъ трону̂ тъ въ гору, но еврей, идя позади телеги, не 
выпустилъ его, ухватясь рукою за соблазнительный мешокъ съ 
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рожью. Вотъ ужъ и повернули въ сторону,—ЕЪ дому покупателя 

•еврея. 
Не до4зжая до поворота, еврей совалъ въ задатокъдвапи^алтын-

ныхъ: остальныя дома, на двор^. Совалъ онъ задатокъ навязчиво и 
торопливо: съ горы сходилъ рыж1й еврей, говорятъ, самый опасный. 
Онъ уже окликнулъ продавца, но д^ло было кончено. 

Я поспешилъ объяснить рыжему:—продано, молъ. 
— Что? 

' — Рожь. 
— За сколько? 
— За 80 коп-Ьекъ. 
— Ограбилъ. даромъ взялъ. 
Причмокнувъ языкомъ и съ отчаяшемъ махнувъ рукой, по-

плелся рыж1й еврей въ свой домъ, который, какъ и всЬ друпе, по 
милости такихъ операц1й и на такихъ бойкихъ местахъ, снаружи 
довольно благообразный, св-Ьтлый и новый. 

Европейсше дома, кроме бойкихъ въездовъ, заняли теперь сере-
дины всехъ городовъ. Туземцы - русск1е все вытеснены на окрайны, 
и въ так1я трущобы, какъ свободка подъ Девичьимъ городкомъ. Го-
рода,. конечно, отъ этого также не выиграли: историческ1я мстислав-
ск1я горы застроены отхожими еврейскими местами безъ всякаго 
покровительства и защиты, и теперь по нимъ не только полазить, 
по безнаказанно и пройти нельзя. 

Также на краю города стоитъ и историческая святыня города 
Мстиславля, мимо которой также пройти невозможно, потому что она 
выводить насъ уже прямо къ цели. Это — Тупичевсшй манастырь, 
<̂ ослуживш1й свою службу православ1ю на грани съ католичествомъ, 
вместе съ Еутеинскимъ (въ г. Орше), какъ мисс1онеръ въ про-
шломъ. Въ настоящемъ, это—деревянная развалина, приписанная къ 
городскому каменному Николаевскому монастырю. Еругомъ Тупичев-
скаго низенькая каменная ограда и затемъ все деревянное и ветхое. 
Еругомъ церкви обходить своеобразная крытая галлерея—паперть. 
Три низеньк1я здашя келШ; одна жилая половина съ бальзаминами 
и геранями на окнахъ; другая запущенная. Въ церкви, режущая 
глаза бедность; торцовый дубовой полъ перекоробило до того, что 
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деть опасность споткнуться н упасть: давно полъ сд1тнъ ж сильно 

выбитъ. 
Возвратившись изъ монастыря по узенькой, обсаженной деревья-

ми аллей, въ городъ, увидимъ каменный соборъ, переименованный 
въ такой изъ полковой церкви, выстроенной на казенныя деньги, а 
затЬмъ всЬ остальныя приходсшя городск1я церкви деревянныя.ВсЬ 
пять заветшали, и въ особенности Афанасьевская молитъ о вни-
маши и заш;пте: на сгенахъ, обитыхъ тесомъ, буквально сидитъ за-
плата на заплат-Ь—истинное рубище, изъ-подъ котораго даже не-
возможно распознать, въ какомъ стиле задумана была и исполнена 
эта бедная, разрушающаяся церковь. И все это въ виду следующаго, 
весьма оригинальнаго и серьезнаго обстоятельства. 

На томъ краю города, где стоитъ Тупичевск1й монастырь и рас-
положена Казим1рова слобода (съ бывшею унитскою, также деревян-
ною и ветхою церков1ю) выстроилась вторая отдельная слободка, 
не носящая особаго прозвашя. При посещенш ея насъ резко пора-
зили дома знакомой великорусской конструкщи, какихъ въ Вело-
русскомъ краю слыхбмъ не слыхать, видбмъ не видать. Вь стенахъ 
крупныя бревна, постройка на стульяхъ; прорублены широтя окна 
по три и по пяти. Подъ крышей опять окно и подъ нимъ классиче-
скШ великоруссюй балкончикъ съ балюотрадкой, ни къ чему, какъ 
известно, непригодный, но темъ не менее неизбежный. Домъ резко 
выделяется изо всехъ остальныхъ полуразвалившихся низенькихъ 
землянокъ пригородной слободки, Въ бревенчатомъ (а не плетеномъ 
по белорусскому обычаю) заборе тесовыя ворота съ навесомъ. 

Это—дома кубраковт, особаго рода промышленниковъ белорус-
скаго племени изъ мстиславскихъ мещанъ, занимающихся сборомъ 
подаяшя на церкви по всей Росс1и, въ Москве, за Москвой и въ 
Петербурге. 

Промыселъ этотъ давшй, такъ что до начала и корня его, какъ 
равно и до корня слова, выражающаго прозваше, подлиннымъ пу-
темъ и добраться теперь, за давност1ю летъ, невозможно. Не смотря 
однако на то, мстиславсше кубраки городскихъ церквей своихъ не 
поправили, а между темъ занимаются сборомъ денегъ на церкви, ку-
брачатг, говорятъ, человекъ до пятидесяти. Въ 1865 году, Моги-
левская консистория, по наведеянымъ въ ней справкамъ, выдала на 
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ИМЯ м^щанъ сборныхъ книгъ въ пользу церквей Могилевской эпар-

хш 27 и на имя другихъ лицъ 2% итого 51. 

Въ 1866 году новыхъ книгъ выдано м^щананъ 24 
Того-же года и т-Ьхъ же книгъ другимъ лицамъ 28 

Итого 52 

Въ 1867 г. первымъ скреплено книгъ 25 
> > вторымъ > > 29 

Итого 54г 

При такомъ постоянстве цифры можно судить объ устойчивости 
ку^рачества и о твердости основъ, на которыхъ движется это стран-
ное, немудреное дело 

А вотъ и дело въ ходу, и книжки въ деле по сведешямъканце-
ляр1й спб. Оберъ-Полицшмейстера, обязанной свидетельствовать все 
те изъ нихъ, которыя будутъ потомъ разноситься по столичнымъ дво-
рамъ, показываться и подноситься по петербургскимъ церквамъ и 
частнымъ квартирамъ. Изъ 580 (среднимъ счетомъ^ ежегодно сви-
детельству емыхъ здесь книгъ (иногда одну и туже по два и по три 
раза въ годъ) въ 1868 году подписано крестьянамъ 208, меща-
намъ 17. Между фамил1ями этихъ мещанъ мы встречаемъ две та-
кихъ, которыя хорошо известны во Мстиславле (Голенокъ и Хижин-
скш), но и въ остальныхъ выразились те, которые наглядно свиде-
тельствуютъ о томъ, откуда вылетели птицы, ~певч1я птицы петер-
бургскихъ дворовъ во всякое время дня безъ разбору (чаш;е впро-
чемъ после обеда). Прислушаемся къ нимъ и познакомимся съ ними. 

Безъ дальныхъ и окольеыхъ словъ скажемъ прямо: 
Еубарки—промысловые люди, характерные разве темъ только. 

Боуъ для прим-Ьра изъ канцеяярсшхъ кнпгъ 1868 года фами11и м'Ьщанъ; 
Голенокъ, ХИЖИНСЕ10, Ма^^й, Погор:Ьц£аи, Б'Ьльзскш, Бочокъ, Титеяко, Ассов-
скШ, Реутъ, Рубинковскш, Вуранъ, Даледъ, Тумашъ, Левченко, Курбачъ, Сту-
яановичъ, Казюкъ, Большой. Изъ крестьянъ: Воронедъ, Химиченко, Склюп.ч, 
Дубяга, Бубновскш, Камлыга, йвашкевичъ, Марденкевичъ, Лысакъ, Мыслакъ^ 
Мишевичъ и Шершень—вс^ до единаго ,и конечно—вс:1 не великороссы. 
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ЧТО народились въ стране, где дремлютъ ссе промысловыя силы ж 
давно убито въ коренномъ населеши всякое ремесло, но где все 
снлошъ земледельцы съ ничтожными оттенками нромысловыхъ людей 
для неизбежныхъ дешовыхъ домашнихъ надобностей. Еубрачество— 
промыселъ самаго грубаго дела, самымъ обыкновеннымъ образомъ 
основанный на коммерческихъ расчетахъ и обстав.ленный однород-
ными же беззастенчивыми пр1емами. Где какой товаръвъ ходу, чемъ 
больше торгуютъ, туда и за темъ мы и едемъ. 

Издревле въ Великой Россш велико усерд1е не только къ храму 
Божш, но и къ его благоленш. Золотятъ иконостасы, главы и крыши, 
не забываютъ даже и колокола: не только отливаютъ ихъ съ гром-
кимъ звономъ, но стараются навешать такихъ голосистыхъ по не-
скольку. Мало того, навешавши множество колоколовъ, подбираютъ 
ихъ подъ тонъ и заставляютъ звонить такъ умильно и согласно, что 
напримеръ въ Ярославсшй Ростовъ ездятъ слушать изъ Москвы на-
рочно. На постройки заново большихъ каменныхъ храмовъ у богата-
го купечества являются крупныя заветныя и обетныя суммы. Выде-
ляются дни, особо посвяп1,аемые многоразличнымъ подаян1ямъ на 
благотворительный дела, между которыми жертва на церковь пола-
гается самымъ богоугоднымь деломъ. Ни одному просяп1;ему на цер-
ковное строеше отказать не хочется, и последняя копейка даже_ 
крайняго бедняка сплошь и рядомъ звякаетъ на жестяномь блюдеч-
ке сборп1;ика. Ни одинъ трактиръ въ Москве не откажетъ во впуске 
просителя на нужду церковную; одинъ купецъ въ Москве (Ив. Ив, 
Четвериковъ) собраль на церкви северо-западнаго края больше 
милл1она. На школу иной не дастъ, надъ богадельней задумается: на 
построен1е же и украшеше божьяго храма у великорусскаго купече-
ства растоплено сердце и петь заветной копейки. 

— Да будутъ очи Твои отверсты на храмъ сей день и ночь— 
гласить надпись, на многихъ изъ московскихъ церквей. 

— Возлюбихь благолеше дому Твоего отъ юности моея—ответ-
но гласить другал надпись. 

За даятемъ на^подобныя дела не стоить коренной, оббзпечен-
ный въ жизни, руссшй.чмовекъ. Попробовали поверить это на де-
л е западные русск1е люди, когда началось въ Малой и Белой Рос̂ -

Бродячая Русь. . 5 
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сш гонеше на православную в^ру и православныл церкви (а мест-
ные ревнители всЬ обратились въ католичество, и велик1е князьл и 
княгини 1итовск1е, и Солтаны, и Ходкевичи, а православныя брат-
ства успевали собирать только малые рубли). Попробовали первые 
ревнители сходить за помощью въ православную Московскую Русь 
и самымъ деломъ убедились въ томъ, что рука дающаго тамъ, дей-
ствительно, не оскудеваетъ. Сделались хожден1я эти обычнымъ де-
ломъ. Одинъ вькодилъ больше, умелъ просить и разсказывать; уз-
налъ подходы, проникнулъ въ тайны благотворительныхъ сердецъ и 
въ свойства характеровъ благотворителей,— стало хожден1е это се-
мейнымъ достояшемъ, за смертью счастливаго отца передаточеымъ-
преемственнымъ для его сына, потомъ и родственниковъ, а нако-
нецъ и ближнихъ соседей, по справкамъ и наблюден1ямъ, и после от-
кровенныхъ разговоровъ. 

— И наше дело требуетъ науки,—наивно заметилъ мне одинъ 
изъ мстиславскихъ кубраковъ. 

— Весь городъ Мстиславль есть кубракъ,—откровенно высказы-
валъ мстиславскш оберъ-кубракъ, давая намекъ, что теперь все го-
родск1е жители, по родству, принимаютъ участие въ кубрачестве. 

Сделалось такимъ образомъ это заняйе привилегированнымъ для 
целаго города. Объявились въ немъ так1е мастера, что къ нимъ хоть 
съ заказомъ приходи (да такъ и делывали): лучше никто пе сде-
лаетъ. На томъ встали мстиславцы—и прославились. Еубрачитъеще 
кое-кто изъ дубровенскихъ (жители местечка Дубровны Оршанскаго 
уезда), да противъ мстиславскихъ имъ не сделать, особенно съ 
техъ поръ, какъ въ б.тагочестивый подвигъ вкрались, греховнымъ 
людскимъ деломъ, злоупотреблен1я, и богоугодное занят1е, отъ раз-
ныхъ постороннихъ соблазновъ, стало превращаться въ промысловое 
предпр1ят1е, съ вознагражден1е:аъ за личный трудъ, когда, словомъ, 
стали нанимать кубраковъ и за известное вознаграждеше посылать 
ихъ на Русь за подаяшями. Ревнителей на такое дело нашлось 
много (даже известны имена многихъ изъ нихъ). На поощреншхъ 
недобрыя дела возросли и укрепились, а подходы и пр1емы приняли 
систему и законченную организащю. 
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Попробовали положить пред^лъ злу книжками со пгнуромъ и ка-
зенной консисторской печатью: 

— Попробуй вырвать что написано; попробуй не донести т^хъ 
денегъ, которыя указаны въ книг-Ь! 

Завели ШИГЕ , но забыли, что грамотныхъ жертвователей на Руси 
еще очень нежного: записалъ бы иной имена на поминовеше, да пи-
сать не умнеть, да на ходу и написать неч^мъ. Изъ иной деревни 
за чернилами и грамотйемъ надо бежать до села и до самого отца-
дьякона. ЗабшЕ также и то, что истинно-благочестивые вкладчики 
стараются жертву свою оставить въ тайн4идаютъ правой ру-
кой съ т4мЪ; чтобъ не в-Ьдала и не видела лйвая. Но такъ какъ 
MHorie и пйшугъ (надо же и записать кому-нибудь, чтобы принести 
что-нибудь), то, чтобы крупныя деньги не вывалились изъ-за па-
зухи, можно подделать и подсунуть фальшивую книжку. Здйсь, 
въ Петербург^, не такъ давно поймана была сборщица, у ко-
торой въ сборной книжке откровенной безцеремоняонаписаны были 
чувствительные и веселые стишки. 

— Охъ, жзото насеяно rp ixa по белому св4ту!—говорилъ MHÍ; 
правдивый оцбнщикъ кубрацкаго промыс.ла изъ туземцевъ мсти-
славскихъ. 

— дело кубраковъ — грехъ большой передъ Богомъ: на цер-
ковь просить,—на себя тратитъ. 

Книжка сборная въ неграмотной и безписьменной POCCÍH, кътому 
же раздающей жилостыню по буквальному евангельскому слову — 
нерасчитанно придуманная, стала помогать делу далеко на меньшую 
половину, но обнаружила своего рода особенности: въ числе вклад-
чиковъ оказались, рядомъ съ князьями apxiepen, рядомъ съ жертвою 
въ 2 коп. за здрав1е десяти человекъ (чоткопрописанныхъ)—жертвы 
въ 2 5 0 — 4 0 0 — 5 0 0 руб. за упокоенхе души усопшей. Книжка сбор-
ная такимъ оброзомъ оправдываетъ необходимость сборщика, кото-
рый припгелъ бн ко мне и намекнулъ о нужде, и если я не въ духе 
или безъ денегъ, понаведался бы въ другой разъ, когда у меня и 
деньги будутъ, и доброе елейное настроеше духа меня не покинетъ. 

Хорош1е сборщики такъ и делаютъ: кричатъ на одномъ дне по 
нескольку разъ. 
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У мстиславсЕихъ кубраковъ ихъ промыс-ювое д^ло повелось са-
нымъ простымъ способоЕЪ, и въ наше время руководилось такими. 
пр1емами: -

СкопившШ деньги (безъ денегъ на кубрачество, какъ на чисто-
коммерческое предпр1ят1е выходить уже давно нельзя) въ ближай-
шихъ деревняхъ нанимаетъ работниковъ, въ качеств^ пособниковъ,, 
человека 3—4. Между ними двое молодыхъ, трет1й поопытиФе, бы-
валый, но несчастливый. На этого последняго оберъ - кубракъ 
съумеетъ выправить отдельную книжку и такимъ образомъ идетъ 
играть на две руки въ одинъ карманъ. 

Впрочемъ таше случаи редки. Обезпеченныхъ собственнымъ ка-
питальцомъ можно наверное указать двухъ, действующихъ уже ко-
нечно шире, самостоятельнее и решительнее другихъ. Чаш,е и обы-
кновеннее кубраки—люди смелые, но бедные, при легкости зара-
ботка пpивыкшie не ценить плодовъ его и пристрастивш1еся про-
пускать ихъ прахомъ, т. е. пропивать. Темъ не менее, это люди, вку-
сивш1е соблазна до острой болезни, называемой по просту повадкой" 
или привычкой, или своего рода запоемъ. 

Подошла съ острыми клеш;ами нужда, — онъ и задумался: 
— Надо добыть денегъ на дорогу. Ноютъ ноги, просятъ работы, 

давно не бывали въ деле, въ дороге. Давно по Питеру не гули-
валъ, Москвы не видывалъ: въ тамошнихъ кабакахъ водки'не пи-
валъ. Надоели до тошноты эти домашше шинки и еврейсшя 
морды. 

Мелькаютъ въ настроенномъ воображеши все эти докучные-
Мордки, Шмули, Мееры, Гирши, но впереди всехъ и чище другихъ 
те Моисеи и Самуи.ш, которые даютъ взаемъ деньги. Темъ край 
счастливъ, что безъ ссудныхъ кассъ и банковъ можно достать на-
личныя деньги, конечно за неистовые проценты, носящ1е назваше 
<жидовскихъ>, но человеку бывалому, уже не разъ делавшему заемъ 
и аккуратно расплатившемуся, всякй еврей поверитъ съ охотой. 
Понажметъ онъ, помучаетъ разговоромъ- и запутанными услов1ями,. 
обставленными хитрейшими уловками, но поверитъ. 

Сумма, нужная для того, чтобы собраться <?въ дорогу>, собственно 
и не Богъ-знаетъ какая крупная, чтобы изъ-за нея искать Кроне-
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^ерговъ Е^тшиьдовъ- Такихъ богачей и во Мстиславде каждый 
кубракъ находитъ для себя довольное число. 

Для чтобы подняться съ мЬста и пуститься въ путь, пола-
гаютъ обыкновенно достаточнымъ 200 руб. сер. Надо себе выпра-
вить паспортъ и заручить таковыми же помощниковъ, которые, 
.<5верхъ того, требуютъ еще задатковъ для домашнихъ. Плачивали 
благочиннынъ за рекомендацш консисторш, плачивали въ консисто-
рш за рекомендацш Россш и за то, чтобы получить книжку не на 
одну какую-нибудь церковь, а на всю епархш. Греховъ и расхо-
довъ было много. 

Надо было лошадь купить, телегу; выезжали на Русь какъ цы-
гане. Теперь необходимо и товарищей одеть по русски: вместо 
Еолпака-магерки—картузъ съ козырькомъ, вместо куцой свитки — 
долгополый чорный армякъ, вместо лыковыхъ каверзней и лаптей— 
кожаные сапоги. 

Теперь кто идетъ на чистыя деньги и на богатыя приношешя 
парчой, шелковыми матер1ями и церковными принадлежностями, тотъ 
прямо садится въ Витебске на железную дорогу и едетъ въ любую 
^сторону: черезъ Динабургъ въ Петербургъ жлж черезъ Смоленскъ 
прямо въ Москву,—куда возвметъ смелость и куда наторена дороГс1. 
Впрочемъ, и теперь те, которые умеютъ ладить съ деревенскими 
вкладами, въ виде холста, отсыпнаго хлеба, яицъ ж тому подобнаго, 
отправляются въ путь старымъ способомъ въ телеге, а бывалые — 
яе на одной, а на тройке. Первые уходятъ года на два, чаще на 
одинъ годъ. Бедные и несмелые пускаются на промыселъ въ ближ-
нее соседство, въ чуж1я губернш, напр. Смоленскую и Псковскую 
раза два въ годъ: уедутъ осенью, на зиму, а къ сКалядамъ> (Рож-
деству Христову) возвращаются. После Святокъ опять въ путь до 
<Велик5-дня> (Пасхи). Лето дома: занимаются хозяйствомъ, помо-
гаютъ женамъ. 

— Приходятъ, н кому посчастливйтъ (объясняетъ знатокъ и ру-
ководитель мой во Мстиславле): — одинъ съ деньгами, а другой и 
такъ приходитъ, ворочается ни съ чемъ. Тоже и у нихъ кому 
^̂ частье. Что наберутъ изъ товару, темъ въ городе нашемъ не тор-
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гуютъ (тоже совестятся!), продаютъ где-нибудь боЕу>(—по б е -
лорусски: <?на cтopoнe:^—по великорусски). 

— Уедетъ на плохой тележонке; лошаденку уведетъ маленькую 
мужичью, — назадъ оттуда приводитъ коней в6-какихъ здоровен-
ныхъ! Продаютъ ихъ здесь съ большимъ барышомъ. У счастливыхъ 
промыселъ въ рукахъ очень выгодный. Поглядите ихъ въ церкви 
(молиться они любятъ и крестъ кладутъ не по здешнему, а размаши-
сто: ото лба до подпояски съ заброской, а отъ плеча со спины до 
другого п.1еча со стукомъ и съ вывертомъ). 

Въ церкви мы видели кубраковъ въ суконныхъ сюртукахъ, при 
жилеткахъ, въ брюкахъ и смазныхъ сапогахъ. Серый белоруссъ 
совсемъ въ нихъ исчезъ. На го^ювахъ на улице въ праздникъ круг-
лый шляпы, ценой рубля въ три. 

— Женамъ привозятъ пояса доропе (продолжали мои толкова-
тели),— привозятъ дорог1я матер1и. Вонъ кубрачка идетъ, а на 
воре и шапка горитъ: матер1я—то на плсятье такая самая, изъ кото-
рой ризы шьютъ. Охъ, ве т̂йкъ ихъ грехъ и не умолить имъ его! 

— Знаете что? У насъ такая вера про нихъ: ни одинъ кубракъ въ 
родную землю не легъ,—помиралъ где-нибудь на боку (на стороне), 
Сказываютъ, недалеко где-то корчма есть такая, а кругомъ могилы: 
все это кубраки. Опиваются. 

— Пришолъ домой — праздникъ: давно не видались, въ живе 
наш.ля. А у него деньги. Давай пировать на радостяхъ. Сегодня 
пиръ, завтра пиръ. Такъ и овиваются. Где пилъ, тутъ и слегъ, а 
опивцовъ не велятъ класть на кладбище, ховаютъ (хоронятъ) ихъ 
на околицахъ. Вотъ слово-то про нихъ не мимо шло, и поверье 
свято. Про это въ нашихъ местахъ и уличные мальчишки смекаютъ, 
Кубракъ кричитъ своимъ голосомъ «на каменное строен1е>, а они за 
него докрикиваютъ <на кабацкое раззорен1е». 

— Еакимъ способомъ они промышляютъ? 
— Намъ за горами — не видно^ а знаемъ, что черезъ полгода 

вышлетъ домой хозяйке сто рублей. Хозяйка 50 спрячетъ, 50 за 
долги жиду отдастъ. Прошелъ годъ — опять присылъ: опять хо-
зяйка половину на себя, другую половину жиду за долги. Сама за-
щего.1яла: безпутвые они у насъ. Мужъ вернется, а долги кое-как1е 
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все еще ждутъ его и стоятъ у воротъ. Начнетъего жидъ пропекать, 
только отмахивайся. Отъ этого одного они часто опять уходлтъ <въ 
дорогу». 

— Кубрацшя жены (надо говорить правду) никакими работами 
не занимаются. Съ нихъ довольно присыльныхъ денегъ. Правда, 
свиней разводить: это для нашего города хорошо. Евреи свиней не 
любятъ, а они для насъ противъ евреевъ большая подмога. Дря-
нить евреи любятъ, — свинья за ними чиститъ достаточно хорошо. 

— Мы судимъ дела ихъ по здешнему: какъ сбираютъ? Пришло 
сюда письмо съ деньгами отъ московскаго купца на новоявленный 
мощи, и имя сказано. А сказано имя живаго архимандрита. Такъ-то 
одинъ голубчикъ и попался, да который — узнать не могли: ушло 
ихъ много. 

— Еще доходили слухи, что одинъ такой-то въ Кронштадте по 
кораблямъ сталъ ходить, и хорошо ему тамъ было: собиралъ много. 
Сталъ одинъ монахъ следить за нимъ. На американскихъ кораб-
.1яхъ насбиралъ онъ, по его счету, тысячи две. Спросилъ онъ у него 
книгу, а тамъ его рукой копейки записаны, рублей нетъ. Отпиеалъ 
монахъ секретно куда следуетъ: ткой-то-де то и то, вернется — 
поверьте его книгу». А онъ вернулся, да домикъ себе поднови.тъ 
Этотъ опять на промыселъ поидетъ — занимать денегъ не станетъ. 

— То и худо, что таюе стали малыхъ ребятъ брать изъ де-
ревень и учить нехорошему своему ремеслу. Обучоные спознали 
науку, сами стали этимъ заниматься. Вышло кубрачество изъ нашего 
города въ деревню — вотъ худо! Короче сказать, ихъ уличные маль-
чишки такъ дразнятъ: ^УГоленкиной рощи проявилися мощи,—дайте 
на покрывало». Этимъ они очень бываютъ недовольны и обижаются. 

— Знать нехорошо занят1е5 и сами они его не хвалятъ, когда 
свой языкъ выдумали: когда они промежъ себя говорятъ, разуметь ихъ 
никакъ невозможно, только и слышишь: шайка-шири, шайка-шири и 
как1я-то опять слова; тарабарщиной они такой разговоръ свой на-
зываютъ Такому языку своему и ребятъ-учениковъ они выучиваютъ. 

* Впрочемъ, до кубрацкаго языка я, при вс^хъ усиляхъ и старашяхъ, до-
браться не могъ. Кажется, это не офенсЕш языкъ (иначе бы выскользали эти 
слова въ обыд(.нномъ разговор^). В:Ьроятн^е, это — разговоръ въ род^ семи-
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— Ребяткамъ этимъ хорош1я деньги пяатятъ: рублей по сорока 
въ годъ. Большимъ работникамъ выд4ляютъ больше 50 руб. Ряда, 
впрочемъ, по усп^у. Онъ ужь такъ и смотритъ, кто больше выпра-
шиваетъ, тому больше выд^етъ, меньше сбираетъ—больше 30 руб. 
не дастъ. Самъ онъ р4дко выходитъ, а охотливей пов^ряетъ вече-
ромъ работниковъ своихъ. Всего его обшаритъ, всего прощупаетъ, 
разденетъ дб-нага, на-изнанку выворотитъ—и опять постукаетъ, 
да посмотритъ. Этого работники не скрываютъ—жалуются зд^сьна 
это самое. 

— А какъ выдЬляютъ церквамъ, на которыя просятъ? Надо 
спросить въ полицейскомъ управлеши,—тамъ то и Д'Ьло пишутъ: 
взыскать съ такого-то 40 руб., добрать на такомъ-то 60. Одинъ ц^-
лыхъ сто рублей не донесъ. Редкой изъ нихъ полнотой-то доноситъ. 
Только одни богатые этого побаиваются: имъ своя честь дорога. И 
на это у насъ, по такимъ ихъ дФламъ, такое слово есть подкубргтгь^ 
значитъ совсемъ надуть. 

— А какъ на нихъ смотрятъ сос̂ Ьди? Могу см^ло сказать—не-
хорошо. Гор-бла разъ ихная слободка. Въ нашихъ городахъ на эти 
несчастные случаи бываетъ большая суматоха и б^да, если ночью 
случится, и если жиды перепугаются и со своимъ гвалтомъ тутъ су-
нутся—св^топреставленье идетъ. Жиды только кричатъ, да фалдами 
машутъ,-—больше м^шаютъ, и помогать не ум-Ьютъ. Наши всЬ отъ 
мала до велика спасать б4гутъ. Б^гутъ, спрашиваютъ: кто горитъ? 

— ^{убраки, говорятъ. 

— <гА, кубраки!» 

Да съ этими словами кто рукой махнулъ и тише пошелъ, а 
кто и назадъ вернулся. Очень-то не сп'Ьшилш А на другомъ пожара 
надо сказать: одинъ не кубрацкой домъ уц'бл'Ьлъ, когда кругомъ вс^ 
кубрацш дома сгорали,—самъ я слышалъ, какъ всЬ потомъ гово-

нарскаго по херамъ или, въ самомъ д^д^, тарабарскаго, весь секреть котораго 
состоитъ въ томъ, чтобы прюбр^сти привычку говорить скоро, бойко, см-Ьшивая 
и перепутывая слоги словъ съ условными безсмысленннми вставками по образцу 
вышеуказанному. 
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рили: свотъ милость Божья на праведнаго, гн^въ его на грешни-
ЕОВЪ>, 

— Большого почтешя и похвалы имъ отъ насъ н^тъ: не за что. Даже, 
^вреи ихъ попрекаютъ и осуждаютъ, а у нихъ одинъ сказъ: такъ 
отцы наши делали. 

— Зач^мъ кубраку грамота?—продолжалъ отвечать на мои во-
просы руководитель мой. Хозяину одному она въ пользу: надо ум-бть 
прочитать, что запишутъ, счеты писать. Хозяевъ много грамотныхъ. 
Простому кубраку грамота, могу сказать—врагъ. У этакаго прямой 
отв'Ьтъ при учете: затемъ я подаяк1е и не записалъ, потому что 
грамоте не разумею. Поди—ип1.и съ такого! 

— Надо ихъ изводить, надо ихъ изводить, а какъ ихъ изведешх? 
Пробовалъ на нихъ ходить войной одинъ хорошш исправникъ (по-
койный Ив. Ив. М^—чъ), да они сами ему сказывали: «не советуемъ,— 
насъ де много: ты, молъ; одинъ. Пустимся хлопотать,—все по нашему 
<$удетъ. По белу-свету ходимъ не спуста—друзей наживаемъх Одинъ 
тутъ ему, покойнику, и побасеночку такую такъ-то ловко -подвер-
ну.1Ъ (бойк1е они у насъ все, и на языкъ вострее людей не найти). 

«Былъ, говоритъ, у насъ городнич1й и не такъ, чтобы очень давно. 
Пришелъ къ нему жидокъ. Онъ его ударилъ въ високъ, иположилъ 
на месте. Испугался его высокород1е. Смотритъ въ окно, а мы по 
улице ходимъ съ товарищами, какъ бы-то надо сказать—во сви-
детеляхъ. Выслалъ солдата—меня зоветъ. Пришелъ: вижу теплень-
каго,—лежитъ. Вижу живого —хуже савана, холодней мертваго. 
Экое, говорю, горе». А лежитъ онъ, ваше высокородхе, надо быть въ 
обмороке.«—Да, говоритъ.—»Понимаю—говорю я—ваше положен1е, 
на нашихъ глазахъ человекъ умереть можетъ.—Не хорошо—го-
воритъ онъ—это для меня.—«Слушаю, молъ, и понимаю: завтра по-
утру свидетели будутъ; случился ударъ—померъ; сами видели вотъ 
такъ, какъ теперь окно это самое видимъ». Поездилъ я по дерев-
нямъ—сейчасъ нашелъ, что обещалъ и что было надо. Вотъ какова 
ваша кубрацкая сила!» — Надо бы говорить «совесть >, потому что 
вотъ онъ и ложную присягу не прочь принять... 

Главная, прочемъ, сила кубраковъ заключается въ следующемъ. 
По сведешямъ могилевской консисторш, 51 человекъ, ходивппе съ 



книжками въ 1865 году, собрали 7,969 руб. 83 коп., то-естькаж-
дый принесъ по 1 а6 руб. 27 коп. 42 человека, сбиравш1е въ 1866 
году, доставили консистор!*!! 10,512 руб. 8374 то-есть при-
несли каждый еще больше (по 250 руб. 30 коп.)—великъсоблазнъ! 

Отходя отъ этпхъ цифръ, можно судить о полномъ сборе кубра-
ками денегъ, и едва ли во многоыъ ошибаются ближн1е ихъ соседи? 
полагающ1е приблизительно, что каждый кубракъ выхаживаетъ въ 
годъ до тысячи рублей. Вотъ и опять соблазнъ, едва ли одолимый 
при весьма многихъ и сильныхъ поощрешяхъ! 

Равнымъ образомъ, все уверены (и доказываютъ множествомъ 
наглазныхъ примеровъ) въ томъ, что легкое и неправедное стяжаше 
не идетъ имъ въ прокъ: они не делаются богатыми, сшибаются на 
вине и загульномъ пьянстве, столь обычномъ явленш въ белорус-
ской жизни и въ белорусской стране, заставленной шинками съ лов-
кимъ продавцомъ и поднощикомъ —евреемъ. Хозяйства ихъ запу-
щены. Прежде занимались они землепашествомъ, — теперь совсемъ 
бросили. Замотавшись и навязавши на себя петель, они, к'акъ въ б е -
личьемъ колесе, отъ пропитыхъ на кубрачестве деньгахъ опять ле-
зутъ за добычей средствъ темъ же единственнымъ, имъ ведомымъ 
путемъ сбора подаянй: обманомъ и задержкою про себя техъ суммъ, 
которыя даны на церковь. Мало того: для многихъ самыя сборныя 
книжки сделались источникомъ спекулящй, особенно съ техъ поръ, 
какъ въ последнее время начали затруднять и съуживать кубрацк1е 
пути къ наживе. Книжки, выправленныя счастливыми, стали своего 
рода выигрышными билетами съ большою прем1ею, когда получате-
лями принесены были изъ могилевскаго банка на тястиславскую биржу. 
Вместе съ книжкой начали покупать еще право, сверхъ оплаты пред-
варительныхъ издержекъ, возмещая последшя щедрою рукою (какъ 
спекулировали продажею па охотниковъ поддельныхъ книжекъ, то-
есть прошнурованныхъ, но въ ЙСХОДЯЩ1Й журналъ не записанныхъ). 

Изъ этого можно судить на сколько, и въ самомъ деле, прибы-
ленъ промыселъ, и сколько группируется данныхъ для того, чтобы 
все промышленники сбились въ тесный кругъ, въ своего рода обще-
ство или артель, где все должны играть въ одну руку, и вставать 
другъ за друга плотной стеной. Общественное недовольство съ не-



~ 75 — 

которымъ оттенкомъ нескрываемаго лрезр^шя къ нимъ ж яхъ ре-
меслу еще больше сплачиваетъ ихъ между собою и объединяете въ 
изв^стнаго рода силу, борьба съ которой представляетъ уже неко-
торый трудности и препятств1я. 

— Если не выдавать имъ вовсе книжекъ, толкуютъ местные ревни-
тели правды;—то бедность церквей и настоятельный нужды (не для 
роскошнаго, а для приличнаго только вида) всегда вызовутъ на-
добность въ помощи такихъ людей, которые были бы посредниками 
между нуждающимся и готовымъ помочь. Форма готова, — за-
чемъ ходить далеко? Наймешь охотливаго и умелаго, выправишь 
ему книжку самъ, чтобы избавить его отъ излишнихъ расходовъ и 
на церковь получить больше,—и пошлешь. Все же что-нибудь и при-
несутъ,—принесутъ несомненно, а и что-нибудь, въ виду нуждъ за-
ветшалыхъ деревянныхъ церквей нашихъ, много значитъ. 

— Однако, посланники эти (возражали мы) ходятъ съ такими 
вредными товарищами, каковы: обманъ и своекорыст1е... 

— некоторые, говорятъ, про всякой случай запасаются мона-
шескимъ платьемъ (поддерживали и подкрепляли насъ). Одинъ въ 
Петербурге сказывался монахомъ съ Аоона изъ монастыря, который 
погорелъ и 60 брат1й осталось въ однихърубахахъ. Случилсанашъ 
мстиславскШ при этомъ: узналъ въ монахе кубрака и уличилъ его. 

— У нихъ въ слободке и сейчасъ можно встретить такого, у кото-
раго очень круглая борода выросла (въ нашихъ местахъ ташя редко 
попадаются); указываютъ на него, что онъ-де и ризу надевалъ, и 
молебны певалъ, где это требовалось, и тому веровалось- Но все 
это слухи, требующ1е подкреплешя. 

темъ не менее, лучшихъ слуховъ, хорошихъ разсказовъ про нихь 
не слышно, а все таше, возмутительные—про плутни и вранье, въ ко-
торыхъ можно утешаться лишь однимъ, что они топорнаго, грубаго 
дела и нехитраго вымысла: сметливый и толковый можетъ сейчасъ 
догадаться. 

На меня, на ловца этихъ сведешй, набежалъ зверь самъ безъ при-
вады, явившись (по возвращен1и моемъ въ Петербугъ изъ восточной 
половины Велоруссш какъ разъ на второй день) съ блюдечкомъ^ 
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КНИЖКОЙ и разсказо г̂ъ о несчастномъ города,- въ которомъ-де сго-
рало 12 церквей. 

Какой же этотъ несчастный городъ? 
—«:Мстиславль». 

, — Да тамъ, кажется, и всего-то семь церквей,—я тамъ былъ. 
—<Не вы ли это съ Иваномъ-то Ивановичемъ на Д^ьемъ городк'Ь 

были?> 
Вотъ и знакомый даже, который нисколько, однако, не сконфу-

зился и, признавшись таковымъ, не торопясь, повернулся и напра-
вился къ двери; не пожелалъ даже и подаян1я, 

Какъ теперь помню его чугунное, отекшее лицо съ красными и 
ясными, такъ-называемыми «чертами изъ ЖЙЗНИ> на носу,—непьяный, 
но съ кр^пкаго похмелья и посл4дств1ями его, не позволявшими, стоя 
къ нему близко, съ димъ разговаривать. 

Это ли достойные звашя и чести адвокаты за церковную нужду 
и представители такого подвига, который на Руси считается свя-
тымъ? Неужели н'Ьтъ иныхъ способовъ заменить ихъ, этихъ палом-
никовъ, отжившихъ свой в-Ькъ и переродившихся изъ овцы въ волка? 
Неужели нашъ в-Ькъ, облегчившШ пути сообщешя и сокративш1й 
дороги для пЬшаго хождешя, не дастъ иныхъ средствъ на замену 
древле-русскихъ? Несомненно главнымъ образомъ то, что добрая 
доля причинъ, поддерживаюш;ихъ кубрачество, все-таки заключается 
въ неграмойости и неразвитости деревенскаго люда и въ предраз-
^удочности городскихъ жителей,—словомъ, основывается на т^хъ 
подпорахъ, которыя достались отъ предковъ, сильно погнили и го-
товы рухнуть при первомъ р-Ьшительномъ и см^ломъ натиск^. 

Не выходя изъ того же Мстиблавля, въ которомъ дв-й сотни куб-
раковъ въ сотню л4тъ не только не построили каменныхъ церквей, 
но и ке зачинили четырехъ наличныхъ деревянныхъ,—мы находимъ 
юпред^лит1вльный отв4тъ на-вопросы.' 
' ' Въ 12-ти верстахъ отъ этого Мстиславля лежитъдавн1Й Пустын-
45шй Успенск!й мужской монастырь, два стол4т1я находившШся во 
влад-Кши монаховъ ун1ат^кагбба8ил1анскаго юрдв1а;.Жо иршоедине-
:Н1И ушатов-ь, монастырь« зав'етшалъ и б д а и ш к-й совершенному 
упразднешю-.собственныхъсрбдствъвовсе н е и м ^ , разсчетъ на б'Ьд-
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ВЫЙ народъ былъ плохой! «Православнаго русскаго купечества, кото-
рое отличается усерд1емъ къ храмамъ Бож1имъ, совсемъ н4тъ; всЬ 
рынки, все оборотные капиталы страны, все более доходный оброч-
ныя статьи, все промышленное и торговое движете края въ рукахъ 
евреевъ, которые привившись къ православному русскому туземному 
населенш, имеютъ въ виду одне свои выгоды, и где помеп];икй по-
ляки, которые хотя и благоговеютъ къ находящейся въ этомъ мо-
настыре св;ятыне, но, по нерасположенш своему къ православной 
вере, не оказываютъ поддержки существованш обители». 

Стоило явиться въ монастыре догадливому, энергическому архи-
мандриту, стоЕЮ ему попасть на одно изъ современйыхъ ср^дствъ рас-
пространен1я извест1й посредствомъ печатнаго слова черезъ газеты 
— и монастырь узнать нельзя. Я видедь кругомь его огромную, въ 
окружности на целую' версту, каменную ограду, каменный двухъ-
этажный братскШ корпусъ, каменныя слуз^бы, дведеревянныянака-
менномь фундаменте гостинницы, большую'камшную врытую желе-
номь церковь, большое двухъ-этажное каменное здаше, также съ цер-
ковью по середине; переделывалась третья церковь. Работы эти все 
были начаты лишьвъ 1863 году, и, смотря на результаты ихъ, нель-
зя не дивиться значительнымь капиталамь, собраннымь въ столь ко-
роткое время. 

По адресъ-календарю знакомился настоятель съ именами богатыхъ 
русскихъ купцовъ, и посылалъ имъ письма. Получивъ приношеше, онъ-
спешиль отправлять жертвователямь литографированную икону Пу-
стынской Богоматери. Присыль денегъ усилился. На эти деньги изъ 
монастыря стали отправлять книжки: монастырскими тюками зава-
лена бываетъ Мстиславская почтовая контора. Въ несколькихъ де-
сяткахъ тысячь разлетелось оттуда печатное сИзвещеше> (которое 
лежитъ теперь передь нами̂  и изъ которй^го мы выбрали несколько 
строкъ, помещенныхъ выше во вносныхъ знакахь). 

Извещен1е давало отчеть жертвователямь о произведенныхъ ра,-
ботахъ, о неоконченныхъ, необходимыхъ и предполагаемыхъ, а 
между темъ денежные присылы на имя <Анатол1я съ браиею« не= 
изсякаютъ. 

Нужно ли^прибавлять еще что нибудь ко всему сказанному? 
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темъ не менее, на дняхъ я встретилъ опять кубрака, по обыкно-
венш, въ заветномъ мундире: въ синемъ русскомъ армяке съ боль-
шимъ отложнымъ воротникомъ. певучая речь, искуственный, ис-
иеш;ренный словесами отъ Писашя разговоръ, резкое г, да смягчен-
ный звукъ ы въ и его выдаетъ. Впрочемъ, по последнимъ приме-
тамъ, это, можетъ быть, не кубракъ, а лаборь (одного дела слуги, 
но не одного поля ягоды въ буквальномъ смысле этого слова, то есть 
одинъ белоруссъ, другой малороссъ). По чернымъ волосамъ можно 
отличить второго отъ белокураго перваго. Поле, возростившее куб-
рака^ лежитъ на северо-востоке Белорусс1и, близъ границъ Белой 
Руси съ Великою; место родины выходца лаборя на юго-западе 
Велоруссш, близъ ея границъ съ Малоросс1ей въ Гродненской гу-
берши, Кобринскаго уезда, главнымъ образомъ местечко Яновъ. 
Еакъ белоруссшй Мстиславль заразилъ примеромъ Дубровну, такъ 

. и малороссШскш Яновъ увлекъ примеромъ деревню Мотоль (того 
же уезда), изъ которой также выходятъ лабори, но меньше и реже. 

IV 

<Лаборь»—тотъ же кубракъ. Мудрено найти различ1е между ними, 
за то сходныхъ чертъ не оберешься. Сначала—о первыхъ, потомъ 
о вторыхъ. 

Источникъ происхождешя слова кубракъ, вероятно, завалилось 
где нибудь въ архивахъ; слово лаборь любятъ производить отъ ла-
тинскаго labor (трудъ, трудникъ), хотя у малороссовъ назваше это 
превратилось въ лобырь и местами просто въ лодырь, что по велико-
русски уже совсемъ нехорошо, а впрочемъ, очень прйгодно, потому 
что лодыремъ зовутъ человека, который въ одно и тоже время и 
шатунъ^ и плутъ (см. словарь Даля). 

Можетъ быть, въ цветуп1,1я времена Польши, столь искусившейся 
въ знан1и латыни, народилось это слово для oтличiя людей этого 
рода,—мудренаго въ томъ нетъ уже и потому, что съ ^давнихъ вре-
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менъ въ Полып'Ь jus patroiiatus—право подаяшя цаваюсь только 
извЪстнымъ церквамъ по выбору ж по протекщи, въ разсчет^ на 
благотворительность православныхъ русскихъ. Такъвъ 1510 г. это 
право получила королева Елена Ивановна на Троицшй монастырь 
въВгаьне; въ 1522 году Федько Хрептовичъ получилъ его на 
Лаврентьевской монастырь. О томъ же просилъ Васил1й Михайло-
вйчъ Сангушко для церкви св. Васил1я во Владим1р'Ь Волынскомъ. 
Связь и зависимость лаборства отъ панства быласв^жа и ясна, даже 
въ последнее время. Промыселъ этотъ ими поощрялся, какъ ихъ 
собственная доходная и оброчная статья. 

Известно, что при недавнемъ разсчет^ съ кр^постнымъ правомъ, 
въ сЬверо-западномъ крае оказалось громадное количество батра-
ковъ и бобылей, т. е. т^хъ несчастяыхъ, которые обезземелены, и 
при нихъ—значительное число владельцевъ, пользовавшихся дохо-
дами съ техъ самыхъ, которыя несомненно могли принадлежать лишь 
крестьянамъ только ихъ кровавымъ продолжительнымъ и настойчи-
вымъ трудомъ могли быть отвоеваны у девственныхъ лесовъ, отби-
ты у непролазныхъ болотъ, а въ Полесье даже и отъ воды те острова 
и оазисы, которые стали потомъ пахатныти полями. Не только у 
мелкйхъ, но и у крупныхъ владельцевъ велся обычай отнимать суму 
у вищаго, посредствомъ отрезковъ земе.1Ь на самого пана многораз-
личными способами. Между последними наичаще практиковался про-
стой сгонъ съ земли осиротевшей семьи въ томъ случае, когда умер-
Ш1й отецъ оставлялъ вдову и малолетнихъ. 

Первая пускалась на произволъ судьбы въ чине и зваши бобылки, а 
малолетки отдавались въ друг1я семьи и жили весь векъ свой на 
чужой земле, подъ именемъ примакйвъ и батраковъ. Всяшй поводъ 
не упускался изъ виду; всякая случайность была на руку, для техъ, 
которые силились увеличить объемъ своихъ владен1й, не жалея му-
жика. Конечно, чемъ хуже была земля, темъ случаи эти были чаще, 
поводы разнообразнее, способы обезземелешя безжалостнее, поползно-
ьшя настойчивее. 

Въ Янове и Мотоле земля песчаная и неблагодарная; всякоГс 
выделенный кусокъ—лакомой кусъ. Захотелъ последовать примеру 
соседей: — ступай, сделай милость, на все четыре стороны. 
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Земля между т-Ьмъ прирезывалась ко владельческой, переставала 

считаться и быть крестьянской. 
При такомъ выгодномъ промысл^ можно и оброкъ наложить выс-

ш1й—выдержатъ; можно и книжку выхлопотать. Не удастся въ кон-
систорш,—попа заставляли выдавать не фальшивую, но незакон-
ную. Мнопе были уличены въ томъ и отданы подъ судъ (у иныхъ 
еп];е и до сихъ поръ д^ла эти не кончены)—да объ этомъ католиче-
С1:1е паны мало думали, и православныхъ мало жалели. Отсюда все 
православные яновцы—лабори; отсюда съ древнейшихъ временъ ни 
у одного изъ нихъ не бывало больше 2—Здесятинъ земли (на дворъ). 
Всю эту землю обработывали у нихъ наемные рабоч1е, которымъ 
платилось гораздо больше, ч^мъ панъ-помещикъ налагалъ на самого 
лаборя оброку. 

Яновскш лаборь такъ уже себя и понимаетъ, что быть ему безъ-
исходно прошакомъ и скитальцемъ, а потому и пускаетъ въ дело дру-
гой пр1емъ, новый. Когда прознаетъ про церковную нужду и сдержитъ 
это извест1е въ тайне про себя, онъ идетъ къ свяш,еннику той бед-
ной церкви и самъ навязывается съ услугами, безцеременно торгуется; 
не отказываетъ въ денежномъ задатке, не останавливается на обе-
щшхЕ выдела изъ заработковъ тому, кто укажетъ для него путь и 
снабдитъ правомъ. 

Такимъ образомъ к у б р а к ъ — и 
въ списке фамил1й съ юго и западно-русскимъ отт^комГТ^оогьшая 
часть показанныхъ нами (выше) въ крестьянахъ—выходцы изъ 
Яяова или Мотоля Впрочемъ, они чаще шатаются по ближайшимъ 

*) Бываютъ, впрочемъ, лабори и изъ другихъ м-Ьстъ. Вотъ, между прочимъ, 
что мы читаемъ въ »К1евлянин »̂: «Въ Луцкомъ у^зд^, Волынской губерши, на-
ходится замечательное, по псторическимъ воспоминан1ямъ, м'Ьстечко ,0л?1ка. Въ 
немъ до сихъ поръ существуетъ особенный промыселъ такъ называемыхъ лобу-
ровъ или прошаковъ. Лобурцы, прошаки—это мМане-хрисиане олыксше, зани-
мающ1еея хожденхемъ до разнымъ м-̂ стамъ Волшнской губерши и сос^д-нихъ съ 
нею, для сбора пожертвован1й на устройство и починку церквей. Они, пров!Ь-
давъ, что на постройку или починку церкви въ какомъ нибудь селен1и,, или м^с-
течк̂ Ь, последовало разр^шеше едарх1альнаго начальства, отправляются 'туда, при-
нимаютъ на ..себя, по договору, обязанность собирать пожертвовашя на церковь, 
берутъ съ собою книги, выданныя изъ духовной коысистор1и, и двигаются въ-
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местностямъ: въ Минске, Гродне, Вильне, забираются въ Жмудь и 
собираютъ по всей Еовенской губернш, необходяихатъкатоликовъ. 
Въ этихъ случаяхъ сборщикамъ на православныя церкви, по самому 
ходу дела, приходится подражать кубракаиъ,—прибегать по неволе 
къ ложнымь рбзсказнямъ, къ хитростямь и безхитростнымъ обманамъ 
и надувательствамъ. Простаковъ и на такихъ немудреныхъ хитре-
цовь, въ техъ глухихь странахъ—непочатый лесъ. Лаборь долженъ 
лишь уметь говорить по-польски, а затемъ онъ уже съумеетъ на-
врать, что пришолъ изъ далекаго Рима, отъ самаго наисвянтейшаго 
Папежа, для сбора на новый косцелъ, который будеть выше и больше 
всехъ на свете. 

Съумеетъ лаборь и поторговать свяш;енными предметами, въ виде 
наичаш;е встречаюш;ихся у католиковь штофиковъ, въ которыхъ 
бываетъ заключенъ маленькШ изъ фольги алтарикъ. Не задумывают-
ся яновсше лабори принимать на себя видь ксендзовъ, одеваясь въ 
белыя комешки (рубашки костельныя) и служа суппликацш. Где на-
до и того требуется, лаборь не откажется ж поколдовать—отробыть 
зробленое (т. е. отчурать заколдованное, изгнать изъ дому нечистуьо 
силу), полечить святой водой, или частицею животворяп1;аго древа. 
Слыхали мног1е, какъ они уверяютъ простаковъ: «знаемъ, что у Бога 
на небе делается; намь это все открыто». 

Одни лабори надували бабъ темъ, что выдавали себя за ле'' 
карей головныхъ болей. Когда приходили больныя, одинъ яновецт 
снималъ съ бабьихъ головъ наметки (длинные куски холста), дру-
гой прибиралъ ихъ въ мешокъ. Еъ головамъ простоволосыхъ и про-
стоплетеныхъ бабъ прикладывался потомъ кусокъ какого-то дерева^ 

путь-дорогу, некоторые изъ нихъ, какъ уже опытомъ приноровиБш1еся къ этому 
д-Ь у̂, д!Ьйствуютъ довольно усп^Ео; крестьяне, по своимъ средствамъ и по усер* 
дш, даютъ добурамъ деньги, хд'Ьбъ въ зерн^, холстъ. муку, саю и т. п.; само 
собою, что въ книгу записываются только жертвуемыя деньги. По предашю, 
сохранившемуся въ Янов^, будто бы изъ этихъ м^стъ быJ[и переседены въ Яновъ 
какимъ-то давнимъ паномъ н-Ьскодько такихъ прошаковъ, которые и заразили 
ост^ьныхъ>. 

По св^д^шямъ, сообщеннымъ туземцемъ, близко знающимъ этихъ промы-
шленниковъ (г. Ставровичемъ, см. «Виленск1й В^стникъ», т. I, 1869 г., изд. В. 
Кулина). 

Бродячая Русь. 6 
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иодъ видомъ животворящаго, а ЕЪ рукамъ лаборей прибавлялся еще 
новый предметъ на обм^нъ и продажу въ соседство къ т^мъ, ко-
торые пожертвованы на церковь и которыми лабори, подобно кубра-
камъ, также торгуютъ и продаютъ, не доходя до роднаго Мотоля 
или Янова. Приходятъ же домой всегда два раза, также къ Пасх-Ь 
и къ Петровкамъ: въ первомъ случай для Велик5-дня, во второмъ 
по той причине, что въ летнюю пору поживиться нечемъ, все на 
поляхъ, и все безъ денегъ: нечего и не у кого уже и попросить. 
За то летомъ Яновъ темъ и отличается, что, когда везде про-
исходятъ изнурительныя подевыя работы, — въ немъ царствуютъ 
разгулъ и веселье. Лобари на этотъ случай ухитрились даже обза-
вестись своимъ оркестромъ: все соседи зовутъ жидовъ, у яновцевъ 
и капельмейстеръ свой—Адамъ Фракъ по имени. 
. Друпе выдавали себя за апостоловъ и советовали крестьянину 

Брестскаго уезда Гоголюку служить Богу пророчествомъ и учить 
людей покаянш, обещая имъ, въ случае непослушан1я, несчаст1е, 
именно смертельную болезнь, сначала на любимыхъ животныхъ— 
свиней, потомъ на необходимыхъ—коровъ, а наконецъ, и на самихъ 
людей. На кладбище, подъ новымъ крестомъ, указали и то место^ 
где избранный пророкъ могъ найти грамоту на посланничество- До-
верчивый хохолъ отдалъ имъ все свое денежное имущество, а 
остальной скарбъ они съумели ночью выкрасть сами—и скрылись. 
Обманутый уверовалъ въ слово ихъ до умопомешательства: бросилъ 
хозяйство, сталъ бродить по деревнямъ, всехъ проклиналъ... 

Третьи, подъ видомъ ксендзовъ изъ Рима, врачующихъ болез-
ни, выманили въ Биленской губерши у старухи-польки, страдавшей 
неизлечимою болезнш, больше тысячи рублей для новаго костела 
въ Риме, но попались: вернувппйся домой сынъ старухи поймалъ 
лаборей и предалъ суду. 

Четвертые... впрочемъ, нужно ли приводить новые случаи обма-
Еовъ и следить за всеми проделками лаборей? Довольно сказать: 
двуличность и здесь, какъ у кубраковъ, идетъ рядомъ съ наруж-
нымъ благочест1емъ. И эти волки въ овечьей шкуре умеютъ класть 
больш{е кресты съ заброской съ плеча на плечо и съ вывертомъ при 
переносе руки ото лба къ животу. 
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Тотъ же авторъ, о которомъ я упомянулъ и къ которому обра-
щался за справкой, говорить: «релипозность яновцевъ и привержен-
йость ихъ къ своей приходской церкви достойны зaмeчaнiя. Р'Ьдкй 
изъ нихъ позволить себе, во время пyтeшecтвiя, говеть, испове-
даться и причащаться где-либо на стороне. Напротивъ того, вся-
ЕШ считаетъ своею священною обязанностш возвратиться къ этому 
времени домой и исполнить свой хрис^ансюй долгъ на родине, въ 
своей приходской церкви. Въ заутрени и обедни, если яновцыдома, 
церковь всегда бываетъ переполнена народомъ. Даже въ будни, 
если есть богослужеше, народа въ церкви бываетъ очень много. 
Церковнымъ празднествамъ яновцы стараются придать всевозмож-
ную торжественносгь. Во время пасхальной заутрени они устраива-
ютъ вокругъ церкви костры, плошки и, приготовивъ множество фа-
келовъ изъ смоленыхъ канатовъ, сопутствуютъ съ ними крестному 
ходу. Сорокоусты и поминовен1е усопшихъ родственннковъ состав-
ляютъ у яновцевъ священныя времена. Въ поминальные дни, род-
ственники и знакомые считаютъ своимъ непременнымъ долгомъ по-
молиться за усопшаго на обедне и почтить память его поми-
нальною трапезою. Такая трапеза устрояется въ томъ доме, где 
жилъ усопш1й», и т. д. 

Вотъ пока результатъ сношенШ съ великороссами и посещешя 
РоссШ; очень резко, впрочемъ, выделяющШся въ среде народа се-
веро-западной полосы Росс1и, где повсюду церковь заменяетъ въ 
воскресенье—шинокъ. 

— Кто это поехалъ?—спрашивалъ тотъ же авторъ крестьянина-
подводчика. 

— Лаборь-
— А какъ же ты узналъ его? 
— Во шапка съ козырькомъ—отвечалъ мужичокъ. 
Итакъ—еще пр1обретен1е, по кубрацкому примеру, и съ присо-

единешемъ полушубка съ ременнымъ кушакомъ и саноговъ съ длин-
ными голенищами, вместо неизменныхъ и повсюдныхъ белорус-
скихъ каверзней и лаптей. 

Нельзя^ упустить также и того обстоятельства, что лаборская изба . 
уже не хата: въ ней настланъ досчатой полъ и въ углу поставлена ( 
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печка съ трубой. Словомъ, лаборская изба не курная съ копотью, а 
б4лая, и притомъ такая, где все стены, словно въ староверской 
молельне, увешаны образами. Но по причин'В близкаго соседства 
като.1ическихъ странъ, святитель Николай виситъ съ Антон1емъ Па-
дуанскимъ—любимымъ святымъ всего края; съ икононой Новгород-
скаго Знамешя Богоматери, св. Розал1я съ пламенеющимъ сердцемъ, 
и т. п. 

— Неужели и только? спроситъ читатель. 

— Поиш;емъ еш;е, но предупреждаемъ впередъ, что иныхъ прь 
сбретен1й уже очень немного. 

Выделяется простое, но характерное для того края отлич1е: лаборъ 
учтивъ и льстивъ, при встрече снимаетъ шапку и кланяется. Вместо 
убивающей всякаго свежаго человека замкнутости туземца, лаборь 
словоохотливь и, какъбывалецъ ипроходимецъ,предусмотрителенъй 
остороженъ: съ разу узнаеть съ кемъ говорить и имеетъ дело и какъ-
надо говорить. Говоритъ онъ вит1еватымъ языкомъ, отборными словами: 
<речь проникнута своего рода д1алектикою и, во всякомъ случае, 
скромна и умна. Все лабори, въ силу закона своего пройсхождешя^ 
конечно, говорятъ по-русски, но также какъ и кубраки, два языка 
знаютъ> Добросовестно въ этомъ случае, по крайней мере, то, 
что они, въ сознанш нечистоты своего промысла, принуждены при-
бегнуть, подобно столичнымь мазурикамь и всероссШскимь офенямъ, 
подъ покровъ ширмъ, не особенно благовидныхь, но по временамъ 
пригодныхъ и местами удобоприменимыхъ, 

^ Жены кубраковъ и лаборей, за отсутств1емъ мужей, в^язанныя ис-
1 Болнять ихъ должность по ведешю хозяйства, превратились въ бой-

кихъ и расторопныхъ бабъ. Оне резко отличаются отъ своихъ земля-
чекъ, именно более подвижнымь умомь и находчивостью и тою очень, 
характерною въ крае особенностью, что всякая крестьянка тамъ 

Вотъ несколько словъ уловленныхъ т%жъ же авторомъ; Богъ — Охвесъ, цер-
ковь—хлюса, священникъ—^корхъ, крестъ—ставеръ, хлюсный ставеръ—церков-
ный крестъ, рубль—хрущъ; книга для записки пожертвовашй—ребсанька. Языкъ 
свой они называютъ сдиберская гавридня». 
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ТОЛЬКО продаетъ (да и того сделать толково не умеетъ), а яновская 
крестьянка и продаетъ, и купитъ не хуже еврейки. 

Если эти оба мастера, подъ разными именами играющте въ одну руку 
л успели совсЬмъ обменять тяжелый землед-Ьльчесшй и ремесленный 
трудъ на легкой и веселый промысе.1ъ, то т-Ьмънемение онисъум^ли 
и выделиться среди своихъ соседей. Маленьшя хозяйства свои они 
ведутъ въ чистоте, порядке и съ приметными удобствами. На дворе 
у нихъ чисто; въ избахъ светло и опрятно. Передъ иконами по-ку-
печески горятъ лампадки; столы всегда накрыты белыми и чистыми 
скатертями; везде прибрано, подметенной подскоблено, какъ бы для 
пр1ема большаго начальства или какого-нибудь дорогого гостя, и 
какъ бы въ намеренный контрастъ съ другими: пе-кубраками и 
не-лоборами. Еакъ въ избе, такъ и на дворе и на гумне. Въ этомъ 
отношенш они очень напоминаютъ степенныхъ,скопившихъ копейку, 
ч:орговыхъ мужиковъ Великой Россш и уже не сохраняютъ за собою 
никакихъ чертъ одноплеменныхъ съ ними белоруссовъ илималорос-
<;овъ. Шатанье по белу-свету и по чужимъ людямъ сделало свое 
дело; совершило наружное преврап1;ен1е. 

Еубракъ и лаборь, на простоте и доверчивости набожнаго народа 
укрепивш1е свой промыселъ, поддерживаютъ его и въ то время, когда 
последовали ограничешя, запреш;етя и тому подобный пpeпятcтвiя. 

Имеется распоряжеше, чтобы <гвыдачу сборныхъ книгъ по воз-
можности ограничить, и строго придерживаться существуюп!;ихъ по-
ютановленШ. Производство сборовъ въ С.-Петербурге для церквей 
прочихъ епархш разрешать не более ста лицамъ и притомъ темъ, ко-
т:орымъ выданы книги отъ ихъ епарх1альныхъ начальствъ, руковод-
ствуясь въ этомъ случае правиломъ, для заграничныхъ сборш;иковъ 
постановленнымъ, т. е. дозволять сборъ тогда только, когда нормаль-
ное число ихъ неполно, или по выбытш кого-либо изъ получившихъ 
таковое дозволеше>. 

Местныя епарх1альныя начальства (могилевское и гродненское) 
сделали также своего рода распоряжетя въ видахъ устранешя вся-
кихъ злоупотреблешй религ1озными обетами и пожертвован1ямихри-
ст1анъ. Такъ между прочимъ: <̂не выдаютъ книгъ безъ предваритель-
наго заявлен1я о нуждахъ известной церкви местнаго благочиннаго 
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если же окажется, что какая либо церковь действительно нуждается 
въ починке или перестройке, то выдаютъ книгу только прихожанину 
той церкви, на которую имеетъ быть производимъ сборъ, за над-
лежащимъ посвидетельствовашемъ местной полищи о благонадежно-
сти и добросовестности сборщика:». 

Обычай, унаследованный отъ древнихъ паломниковъ и низведен-
ный въ новейш1я времена до промысла офеней, такимъ образомъ^ 
теперь надломленъ. Но онъ всеещеживетъ идействуетъ, энергически 
хватаясь за разломанныя доски и р зорванныя снасти разбитой лодьи. 

Въ бытовомъ море многообразной русской народной жизни мы ви-
димъ, такимъ образомъ, одно крушеше, но за то передъ нами вы-
плываютъ новыя лодки съ другими пловцами. Всмотримся и въ нихъ 
и, что увидимъ, разскажемъ сейчасъ. 

Эти встречные пловцы и ходоки по всему лицу земли русской,— 
подлинные, безъ обма на 



ш. 

- / А я Б Р А Т I Я. 

— Ай жеты^ Спасъ—Спасъ мило-
сердый. 

Ле даеай ты шъ (нищей б^ратш) 
горы золотыя^ 

Не даеай ты имъ рши медвяния 
Сильные—богатые отнимутъ; 
Много тутъ будетъ убгйства^ 
Тутъ много будетъ кровопролитья. 
Ты дай имъ Свое святое имя: 
Тебя будутъ поминатщ 
Тебя будутъ величати, 
Отъ того они слова 
Будутъ сыты^ да и пъяны\ 
Будутъ и обуты и одтьты. 
Будутъ и тепломъ обогргьты 
Л отъ темныя ночи пргукрыты, 

(Изъ русской старнны о Вознесеши Гошоднехъ). 





П О Б И Р У Ш К И 

П О Г О Р Е Л Ь Ц Ы . 

Ле родомъ ппщге ведутся, а кому 
Богъ дастъ. 

Итрковь не строй, а сиротство 
прикрой, да нишету пристрой. 

НародЕЫЯ посдовнцы. 





I . 

На дворе осень. Однако, еще не та пора ея, когда неустанные до-
жди распускаютъ невылазную грязь и холодную, пронизывающую до^' 
костей сырость, когда исчезаетъ спокойное настроеше духа и серень-
кая природа кажется еще сумрачнее. 

Осень была въ начале. Листья деревьевъ изменили цветъ: шар-
шавая осиновая роща изъ долговязыхъ деревьевъ окрасилась въ 
светло-желтый, какъ охра; вишневые приземистые кусты ярко покрас-
нели,—листья на нихъ стали какъ карминъ; но дубовый пожелте-
лый листъ еще не перешелъ въ грязный и мрачный бурый цвет ъ 
Лиственные леса начали уже навевать грусть и усиливать осеннюю 
тоску и только березовые перелески по низинамъ отливали совсемъ 
лимонной окраской умиравшей листвы, и пр1ятно для глазъ выреза-
лись на темномъ фоне хвойныхъ лесовъ, оживляя и скрашивая ихъ 
мертвенную, несменяемую одежду. 

Утренники съ холодкомъ уже давно начались и холодная роса 
усердно выгоняла на солнечную дневную пригреву сочныя и масля-
нистыя головки грибовъ—остаточные признаки растительной силы^ 
несомненно истощонной и значительно ослабевшей. СвежШ и сухой 
холодокъ днемъ, задерживавшШ высыхаше всего намоченнаго росой 
и дождемъ, давалъ чувствовать въ теле ту бодрость и силу, кото-
рыя делаютъ пр1ятнымъ трудъ и оживляютъ работы въ той мере^ 
въ какой умеютъ ценить это всего больше въ деревняхъ и всего ча-
ще на поляхъ и гумнахъ. 

Я вспоминаю теперь одну такую осень на Клязьме, во Владва11р-
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<5ко1 губернш, когда, потаскавшись и^шкомь въ т^хъ ж-Ьстахъ и на-
толкавшись между офенями, возврап1;ался я отъ богомазовъ на встре-
чу новыхъ впечатл^шй, которыя на тотъ выходъ были тоже оста-
точными. 

Въ самомъ деле, стояла пора хлопотливой деревенской осени, въ 
самомъ серьезномъ ея велич1и, когда идетъ строгая поверка и оцен-
ка сельскихъ работъ и землед4льческихъ знашй. Не богата такими 
впечатл'Ьн1ями промысловая Владим1рская губершя, однако кое-что 
даетъ, потому что и на Клязьме крестьяне стараются еще сохранять 
•старинный и заветный характеръ земледельческаго народа. 

— Где ни бегаютъ: кто съ лучкомъ, кто съ иглой, а кто, какъ и 
нашъ братъ, съ коробочкомъ,—где ни бегаютъ, а къ осени домой 
гоношатъ, подсказываетъ мой товарищъ по телеге, красно-глаголи-
вый говорунъ—офеня. 

— После Покрова опять все на все четыре разойдутся. Такъ ли 
я говорю? 

Вопросъ относился къ третьему изъ насъ, сидевшему на облучке 
и имевшему за эту работу получить отъ насъ, до доставленш на ус-
ловленное место, «:чалковый рупь>. 

Угрюмо отвечалъ онъ въ поучительномъ солидномъ тоне: 
— Мы тоже. По берегамъ-то Клязьмы, въ поймахъ корье де-

2)емъ. 
— Ивовое? 
— Съ черноталу (съ ивы). Выждемъ вотъ ненастную погоду—и 

нойдемъ драть. 

— Не отъ васъ ли это колодцы-то копать ходятъ? 
Не дождавшись ответа, мой спутникъ обратился ко мне: 
— Только однимъ ремесломъ и занимаются и на него простира-

ются. Не надо колодцевъ — и они безъ дела. Какова промышлен-
ность? 

— А ты не зубоскаль. Закопаешь," братъ, когда что ни посей— 
ничего не взойдетъ. У насъ вонъ и на попе кругомъ поля-то объез-
.жали бабы, да и тутъ ничего не выдрали. 

Разговоръ продолжался все въ такомъ роде: съ насмешливыми; 
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бойкими заметками съ одной стороны, въ самомъ простодушномъ к 
откровенномъ тоне съ другой. 

Эта другая сторона любопытна была для меня т^мъ, что разго-
воръ ея былъ резко отличенъ отъ обыкновеннаго и не всегда поня-
тенъ по множеству новыхъ словъ. Нашъ товарищъ уснелъ нагово-
рить ихъ довольно даже за коротенькимъ обедомъ, за который сели' 
мы по пр1езде съ нимъ на место. (Я ихъ записалъ тогда и теперь 
помню). 

Онъ, постучавшись въ окно знакомой избы, попроси ль высокую 
кичку, высунувшуюся въ окно, «припоромить^ (пр1ютить). Войдя въ 
избу, тотчасъ же принялся пить, оправдавшись темъ, что онъ силь-
но бажаеть (жаждетъ) и кружку съ квасомь назвалъ «ручкой>: 

— Покормись, заведай (покушай, отведай)! говориль онъ, пред-
лагая мне своего домашняго пирога изъ-за пазухи, и когда пирогъ 
мне не понравился, посоветовалъ, указывая на деревянный яп1;икъ 
съ прорезной высокой спинкой и приподнятой крышечкой: 

— Трухни солью-то! 
Худенькаго хозяйскаго ребенка назвалъ «непыратымъ>, а себя, по-

сле того, какъ приласкалъ ату девочку, выхвасталь ^незагнойчи-
вымъ», чтб, после хлопотливыхъ допросовь и догадокъ съ нашей 
стороны, оказалось въ значен1и человека аасковаго>. 

Описывая деревенское хозяйство, онъ какъ-то кстати упомянулъ 
<':баранъ де пудокъ> (робокъ). 

На вопросъ мой: 
— Знаешь ли ты, что значить слово «робгай»? 
Отвечалъ: 
— Не веду. 
Это былъ одинъ изъ судогодскихъ лесовиковь, которые и паст-

бища до сихъ поръ зовутъ „пажитями'^ и вместо посетить говорятъ 
«назрить>, вместо толстый—«дебелый:̂ ,̂ вместо горячй—арыЬ— 
словомъ еш;е продовольствуются многими старинными оборотами и 
словами изъ глубокой древности. 

Наслушались мы, наелись и поехали съ новымь цокуномъ опять 
на одной лошадке въ телеге дальше. 

Но и дальше видимь все теже суетливыя и торопливыя пригото-
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В1ешя къ годичному испыташю. Куда ни посмотришь—везде хлопо-
тливый спехъ и видимые следы усиленныхъ и чрезмерныхъ заботъ 
и трудовъ. Ни днемъ, ни ночью следы эти не исчезаютъ, и если не 
слышно лихорадочнаго базарнаго крика, толкотни и суетни толпя-
п1;агося народа, за то и въ глубокую полночь видно и слышно, что 
наглазное спокойствие только кажуш;ееся. 

На белесоватомъ безоблачномъ просвете ночнаго голубого неба 
вырезаются обглоданный крылья ветряной мельницы, сменяясь 
одно другимъ: совсемъ обломанное—заплатаннымъ и починеннымъ, 
и оба то исчезнутъ во мраке, густо задернувшемъ землю, то выплы-
вутъ одно после другого на густую темную синеву неба. Немазаное 
колесо такъ и скрипитъ, и слышно, какъ срываются кулаки съ зубь-
евъ, а песты толчеи такъ и колотятъ, словно и они тоже побаивают-
ся и торопятся. 

Изъ того же неодолимаго глазожъ мрака не медлитъ дать знать 
о себе шумомъ и стукомъ водяная ме.1[ьница, где въ перебой и пере-
гонку за струями воды, сплескиваемой съ колеса въ омутъ, торопливо 
стучитъ шестерня. Мигаетъ въ маленькомъ оконце огонекъ: знать 
полусонный мельникъ зажегъ его, чтобы смазать валъ или заправить 
мельничную снасть. Пусть быстрее трясется крытцо и спорнее стря-
хиваетъ готовую горячую муку въ подставной сусекъ: одолели 
мужики заказами. Всемъ надобно скоро, и всемъ заразъ. 

Поворчалъ онъ, приселъ на порогъ, прислонился къ косяку, за-
хотелъ подремать, а спать нельзя, такова ужь эта осень передъ 
Покровомъ. 

И солнышко давно закатилось, и заря прогорела, а въ деревняхъ 
не до сна: играютъ огоньки и спятъ только малые ребятишки. Долго 
сш,е не подниматься на небе срлнцу, белеетъ небо предразсветнымъ 
блескомъ еш;е до зари, а въ разныхъ местахъ спопутнаго проснув-
шагося селешя уже взлетаютъ на воздухъ невысоше столбы гу-
стой пыли. Это веютъ обмолоченный хлебъ, и гремятъ ускоренно 
цепомъ на гуменникахъ торопливые хозяева. 

У неосторожныхъ стали вспыхивать овины. Всего одинъ вечеръ 
ехали "мы, а не одну такую беду видели: первую прямо, вторую на-
лево. 
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Вспыхивала вдали, какъ порохъ, свЬчка; на нашихъ глазахъ пре-
врап1;алась въ пламя и разливала св4тъ отъ него по темному небу 
коротЕИмъ заревомъ. Упало вскоре зарево, погасла и св^пка, пред-
варительно выбросивъ изъ себя облачко яркихъ искръ и густого 
чернаго дыма, который мы не видали только потому, что мешала 
вечерная мгла и даль. Стало быть, сбежались в5-время мужики, рас-
таскали горевппя бревна, залили водой головешки, затоитали лап-
тишками затлевшуюся солому, накиданную но гуменнику. 

Второе зарево держалось дольше; оно все искрилось и очень скоро 
встало въ ночномъ мраке и на темномъ небе огненной полосой не-
юомненнаго пожара. Такъ понимаютъ и спутники и въ одно слово со 
вздохомъ говорятъ оба: 

— Деревня занялась. 
— Упаси Богъ ветра! 
— Клетиш;и, кажись, горятъ: словно бы въ ихней стороне, али 

Объедово? 
— Видалъ ты Объедово-то въ этой стороне! Разве я не знаю 

1?де Объедово-то? Вонъ оно какъ будетъ, Объедово-то твое! 
Рукой мой офеня — проходимецъ своей и чужой земли—ука-

:залъ прямо. 
— Ну, такъ либо Жуковица, либо Шпариха. Шпариха, надо-быть 

—она самая! — соглашался нашъ проводникъ. Но после долгаго раз-
думья, онъ опять отказывался, иногда, для очистки совести, не-
ж о г о поспоривъ. 

Споръ однако не выяснялъ места, деревня не отгадывалась: на 
,ночное время нужна особая снаровка, которой не всякой владеетъ. 

Въ этомъ согласились и спорпщки: 
— Угадай ты ночью-то! 
— А не угадаешь. 
— Дорога-то тебя какъ водитъ? Какъ она тебя водитъ? Ты 

думаешь все прямо едешь, а она тебя задомъ поставила, да повернула 
на право совсемъ. А тамъ ты за поворотомъ опять въ леве очутился. 
.Угадай тутъ! 

— А можно, дедушка! (проходяш;ему старику) где горитъ? 
— Пропастипщ горятъ. 
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— СовсЬмъ значитъ искали не въ той сторон^; попали пальцемъ> 
въ небо: вотъ како дЬло. 

— Отъ овиновъ надо-быть, д^душко? 
. — Отъ чего больше?— Отъ нихъ: отъ овиновъ. 
Дулъ ветеръ въ лазейку овина, на лму, гд4 горятъ сух1я дрова,, 

выбивалъ изъ нихъ и крутилъ наверхъ крупныя искры. Одна крупная 
пролетала сквозъ решетины потолка, на которыхъ разосланъ сухой 
хл-Ьбъ: зажгла солому. Бъ плохо притворенное окно ссадила», опять 
влетЬлъ в^теръ и раздулъ тлевшее м^сто: занялся и хлЬбъ и реше-
тины. 

Перепуганные мужики не сладили съ огнемъ и ветромъ: выр-
валъ ветеръ головешку и вонзилъ въ первую соломенную крышу 
жилья, да такъ, что никто того не приметилъ: слизнулъ огненнымъ-
языкомъ эту избу. А тамъ загоралась и соседняя, и еш;е третья въ 
другомъ порядке, да такъ вся деревня подъ рядъ. Кричатъ на пожа-
ре все, что есть мочи. Бегаютъ отъ избы къ избе словно опоеные,. 
наталкиваются, сшибаютъ съ ногъ ребятъ и бабъ, обходяп1;ихъ-
избы съ образомъ «Неопалимой купины», который на таше случаи, 
имеется во всякой деревне. 

— А все пострелята-ребята. Ихъ сторожить оставили, да гля-
деть, а они спать завалились: нригреваетъ тепломъ-то овиннымъ!— 
толковалъ мой спутникъ, всматриваясь въ пожарип];е. 

— Не ребятки тутъ виноваты, замечалъ ямш;икъ:—зап^жинывъ 
этомъ деле беда. На нихъ зерна заваливаются, попадаютъ въ зерна 
искры—искра въ сухомъ зерне лютой зверь. Ты ее затаптываешь,, 
а она тебе лапоть прожигаетъ. Гляди еп1;е и унесешь его съ искрой-
то въ какое недоброе место: залезетъ въ прошву, не скоро изъ нее 
искру-то выколотишь. 

— Построить бы мужику овинъ-отъ каменный, да железную кры-
шу сделать, да пожарную трубу вдвинуть. Эдак1е-то я во Владим1ре' 
видалъ. Вотъ оно и не было бы беды, заметилъ офеня и засмеялся.. 

— Оставь, парень, шутки-то: завтра-чай сбирать пойдутъ? 
— Что имъ делать-то осталось? 
— До единаго человека на сборъ выйдутъ. 
Разговоръ продолжался все на ту же тему, а темъ временемъ-
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взошю солнышко, зас1ялъ светленькой денекъ. Осветилась дорога, 
и на ней большая толпа задымленыхъ, нешытыхъ, въ рваныхъ армя-
кахъ погорельцевъ. 

— Как1е TaKÍel 

— Изъ Дубковъ. 
— Еогда погорелп-то? 
— Да вотъ трет1й день ходимъ. 
— Примите, Христа ради, отъ насъ! 
— Спаси тебя Богъ на святой твоей милостынке! 
Подали и мы этимъ людямъ, этимъ осеннимъ встречнымъ спут-

никамъ, въ томъ убеждев1и, что ужъ если они случайно погорели, 
то у нихъ сгорело все, что было изъ спасенаго и копленаго: дома у 
нихъ ничего не осталось. Иной безъ шапки выскочилъ и въ торопяхъ 
не уснелъ захватить армячишка: такъ и остался. Другой въ лаптяхъ 
на одной ноге, а ребята все въ однихъ рубашонкахъ. Сколько ни 
было въ деревне жителей, все вотъ они на-лицо. Все вышли на 
большую дорогу. 

— Не осталось ли кого? 
— Да дядя Митрй, ветхой человекъ. Искали его —не нашли. 
— Глухой онъ былъ, и на ногахъ не твердый: сгорелъ. 
— Еш;е кого не забыли ли? 
— Антонъ не пошелъ, у него зять богатый, Федосей̂  пр1ютилъ 

самъ мужикъ денежный; пошолъ къ кому вздумалъ. А остальные все 
здесь въ куче, все здесь. 

Одинъ время отъ времени въ подробныхъ и охотливыхъ раз-
сказахъ о пожаре схватывается за ухо, 

— Что у тебя? 
— Сжогъ ухо-то. Спалъ я: проснулся, горимъ. Спасибо еще, что 

запалило ухо, а-то бы и не проснуться. Надо-быть огня въ нутро-то 
попало, и спалило тамъ. Такъ и закатываетъ,--г-места не нахожу. Еле-
e.ie уснелъ выскочить. 

Въ самомъ деле, идетъ онъ безъ армяка и безъ шапки, лишь 
подвязался сиаимъ платкомъ, выпрошеннымь въ спопутпой деревне 
у встречной бабы. 

Это темное пятно, вырезавшееся на светлой веселой картине 
Бродячая Русь. 7 
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честнаго осенняго труда, отодвинуяось отъ насъ на дорогу ж задшй 
планъ, и исчезло въ сос4днеЁ деревне. Появлялось оно потомъ еще 
несколько дней на околицахъ ближнихъ селешй и на проселкахъ 
унылыхъ заклязменскихъ местъ. 

Пятна эти, впрочемъ, скоро изчезнутъ. Появлеше погорельцевъ 
въ осеннее время, явлеше сколько неизбежное и почти обязательное, 
столько же и скоропреходящее. Глубоко сознавая нужду, нарож-
дающую подлинную голь, просвечивающую до белаго тела, пого-
рельцамъ охотно помогаютъ все те, которые счастливее работали^ 
давно уже выучились разуметь, что попасть въ беду можно отъ од-
ного сгоревшаго овина, отъ одной жолтенькой копеечной свечки, 
какъ говоритъ и ясно доказываетъ городъ Москва. Въ сущности 
погорели случайно, несчаст1е выбрало ихъ на этотъ годъ по капри-
зу, но не отказывало сь посетить' на будущШ другихъ очередныхъ 
' • Погорельцы—нищ1е временные, а потому не тяготятъ инедоку-

'чаютъ: имъ бы обогреться, да прокормиться на время нечаяннаго 
' случая,—беда избывная. Дать имъ придти въ себя, приласкать 
пхъ, чтобы не отчаявались,—и воровать, и грабить они не пойдутъ. 
Иной хоть и не говоритъ о подаче милостыни въ ссуду съ возра-
щешемъ при первой поправке, да такъ думаетъ, и такъ сделаетъ. 
Не въ состояши сделать этого одинъ, можетъ бытъ, только тотъ, у 
котораго огонь спалилъ животину и лопатину. Остаться безъ лоша-
ди, когда негде взять ссуды, потерять овецъ и корову, когда на ба-
зарахъ приведется потомъ покупать ихъ на чистыя деньги: вотъ, 
где для совершеннаго. обнищанья действительный и сильныя при-
чины. А такъ какъ все эти беды сплошъ и рядомъ валятся разомъ 
на одну и ту же горемычную голову, то неудивительно, что не бы-
ваетъ такихъ деревенскихъ пожаровъ, после которыхъ не оставался 
бы хотя одинъ несчастный]въ совершенномъ нищенстве, безъ надежды 
поправлен1я, съ полнымъ правомъ идти на все четыре стороны. Если 
у него не хватитъ находчивости и уменья поступить такъ, то, при-
строившись къ родному пепелищу, онъ не во многомъ выгадаетъ. 
Шмочь за угощеше виноиъ и едой ему не подъ силу и не по сред-
ствамъ, та помочь, которая другимъ людямъ подостаточнее понаход-
чивее его въ одинъ день и луга коситъ, и поля убираетъ, и избы на 
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пожарищахъ выстраиваетъ въ дв^, — три недели. Для вдовъ, для 
солдатокъ, для сиротъ и малосильныхъ семей пожаръ—истинное не-
счастье. 

Изъ этого несчастнаго разряда деревенскихъ жильцовъ выделяется 
на погорелое место та неимущая брат1я, которая весь векъ потомъ 
бродитъ по избамъ и стучится по подоконьямъ. Селится она на род-
номъ пожарище, на старомъ месте, въ чьей-нибудь бане, которая 
уцелела отъ огня, и отъ которой отступился хозяинъ. Онъ подарилъ 
ее жалкому бедному человеку, прорубилъ, глядя на его немощь, по-
шире окна и переделалъ банный полокъ на избяныя по.тати, ка-
менку на белую печь. Прштившаяся тутъ бедность съ того и 
жизнь начинаетъ, что ходитъ по новымъ строен1ямъ и сбираетъ про 
себя, въ замену дровъ, щепу и стружки. 

Если положить по одному такому горемыке на любой пожаръ и 
на каждую деревню, и если, поверивъ оффищальной цифре, свиде-
тельствующей, что на каждый месяцъ выпадаетъ во всей Росс1и ты-
сяча пожаровъ (а наосенше месяцы въ три раза больше), сообразить 
общее число погорельцевъ, превращающихся въ полпыхъ нищихъ, 
можно глубоко призадуматься- Для размышленШ и думъ здесь про-
сторъ въ обе стороны: и въ ту, где скопляется неотразимо и неустан-
но каждый день совершенно безпомощная нищета, безсильная для 
себя, безполезная для другихъ, и въ ту сторону, соседнюю съ пер-
вой и ближнюю къ ней, где живетъ и действуетъ благодеющая сила, 
которая сдердшваетъ зло нищеты, умеетъ сокрушать его во время 
и не даетъ разыграться. 

Нищета ходитъ большими шагами,—да и взаимная помощь, сосед-
ское сердоболье за ней поспеваютъ. Погорельцыдействуютъ съ откры-
тымъ лицомъ и со спокойной совестью; для городовъ умываютъ да-
же лица, одеваются въ лучш1я платья, заручаются открытыми фор-
менными свидетельствами,—и во всякомъ случае на сборе, въ каче-
стве ниш.ей брат]п и попрошаекъ, ходятъ недолго. 

Кто следилъ за деревенскою осенью на самыхъ местахъ, тотъ 
виделъ это чудо вооч1ю: погорельцы бродятъ недолго; разъ прошли, 
другой разъ этихъ въ одномъ месте въ нищей братш не увидишь: 
хожеными путями они не пользуются. На зиму, соседское сердоболье 
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ихъ присадитъ где-нибудь по сватовству и кумовству, а съ ранней 
весны осенше погорельцы уже рубятъ свои новыя избы, после посе-
ва яровыхъ и въ ожидаши озимей, Помогаютъ имъ все беззаветно, 
уготовываютъ милостынькой и себе путь поглаже: авось, того и гляди 
и самимъ не сегодня, завтра приведется по этойдорожке прогуляться. 

Людская слабость — лень, семейное безсил1е, да власть Божья, 
сказывающаяся неурожаемъ, плодятъ и множатъ неимущую брат1ю, и 
въ малохлебныхъ местахъ вырождаютъ невеселыя правила. Пропус-
тилъ два, три дня горячей рабочей поры—значитъ—наверное поте-
рялъ если не все, то очень много. Когда своевременно не высохнетъ 
хлебъ на корню, когда высохппй не уберется в5-время съ поля, — 
зерно на половину утечетъ (обсыплется), а затемъ позобаетъ перелет-
ная птица то, что не успеютъ вколотить въ землю и. загноить тамъ 
сильные проливные дожди. Нищш готовъ. 

Удивляться тутъ собственно нечему: деревенская жизнь въ 
крестьянскомъ тягловомъ положеши, что переходъ черезъ речку по 
жордочке: и жордочка тонка, и речка глубока. Сорваться можно 
каждый день — стоитъ только чуть-чуть позазеваться, а завязнуть 
затемъ въ тине (и, конечно, по горло) — неотразимая неизбежность. 
Вотъ, между прочимъ, почему, во всегдашнемъ страхе подобныхъ 
опасностей, хлопотлива и суетлива въ работахъ деревенская осень, 
даже и тамъ, где земля давно отказывается кормить и где не пре-
кращаютъ съ ней знакомства и дружбы только по старой памяти, 
какъ на этотъ разъ въ той местности, куда привелъ я читателя. 

Въ подобныхъ местностяхъ малохлебной полосы лесныхъ губер-
Е1й, если выпалъ на несчастную долю земледельцевъ неурожай, то 
онъ сейчасъ же и скажется прямо: въ городахъ — наплывомъ ни-
щихъ, техъ самыхъ хозяевъ, которые все лето питались надеждами, 
а въ начале осени торопливо работали, на что-то разсчитывали; въ 
деревняхъ —докучливымъ крикомъ малыхъ ребятъ и стуканьемъ 
палкой въ подъоконницу стариковъ и старухъ. Т е и другю,въвиду 
голодовки, по исконному деревенскому обычаю, забываются дома и 
предоставляются самимъ себе. 

А въ счастливое урожайное время? 
И въ такое редкое счастливое время съ умнаго лица русскаго 
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деревенскаго человека не сходитъ невеселая сосредоточенная за-
думчивость; морщины не сглаживаются; улыбка бываетъ, по см^-
хомъ лице не оживляется и глаза редко блещутъ веселостью. 

— Зачемъ умолотъ считать? Еъ чему себя поверять? Дело 
известное: не хватаетъ. 

— Что Богъ дастъ — все въ закромахъ будетъ, а намъ его, Ба-
тюшку, поверять не приходится. На Божью власть не пойдешь съ 
жалобой къ мировому. 

— Грехъ умолотъ считать; чего тутъ считать? И сосчитаешь 
когда лишшй овинъ, все на тоже выйдетъ: чего тутъ считать? 

И не поверяютъ себя. Вернаго ответа на то, каковъ приполонъ 
(приростъ) никто сказать не решается и всякой боится; и узнать о 
томъ въ техъ местахъ отъ самихъ хозяевъ совсемъ невозможно. 
Въ самомъ деле, трудъ учета излишнШ: даже полный урожай круг-
лый годъ не прокормитъ; безъ прикупки чужого хлеба не обой-
дешься. А такъ какъ хлебная торговля всегда идетъ на чистыя 
деньги, то и надо промышлять эти ходяч1я и разменныя деньги 
тамъ, где оне водятся. 

Во Владим1рской губерши, давно, истребившей леса, это лучше 
всего понимаютъ: давно — по пословице — обжогшись 'на молоке 
дуютъ и на воду. Съ незапамятной старины, въ техъ местахъ пр1-
обрели промысловый навыкъ и хорошо знаютъ даже про самыя от-
даленный места, где даютъ деньги и хорошо кормятъ. 

П. 

Не дологъ осенн1й день. Скоро набегаютъ сумерки, когда легко 
смешать встречнаго прохожаго безразлично съ воромъ и волкомъ-
Неохотно везутъ лошади и то и дело срываются ногами въ неожи-
данныя мокрыя колдобины или скользятъ по налощенному дождями 
глиннику и падаютъ. Любя животинку, проводники изъ крестьян-
ской бедности, занимающейся извозомъ по великой нужде и на до-
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сугФ, осенним вечерам 4здить не любятъ. Насъ остановим въ 
первой встречной деревне и высадияи въ первую случайную избу, 
лишь только представилась къ тому возможность. 

Изба, прштившая насъ, какъ и все тысячи прежнихъ, давав-
шихъ пр1ютъ и угреву, съ дорожнаго холоду и сырости, сразу по-
нравилась и успокоила насъ. Большая печь дышала тепломъ. Отъ 
нея, съ придаткомъ участ1я наполнявшихъ избу хозяевъ, было и 
жарко и душно. Дедушка, лежавш1й на полатяхъ, метался и поскри-
пывалъ полатными брусьями; а съ печи, которою завладеваютъ 
старухи, доносился почти непрерывный стонъ: даже малые ребятки, 
свернувш1еся на грязномъ полу̂ .; подъ материнскимъ полушуОкомъ, 
разметались, переплелись ручонками и уткнулись головками |са-
мымъ неудобнымъ способомъ. 

Покормили насъ заезжихъ людей, чемъ удалось, однако не 
дальше неизменнаго молока и яичницы, которая за похвальный обы-
чай являться всегда съ услугамъ называется между прочимъ скоро-
думкой. Надо спать. Невидимому, легкое зaнятie сидеть въ те.леге 
и ехать, но на осеннее время, по грязнымъ проселкамъ, въ этомъ 
большой трудъ и великое испытан1е: устанешь до тоски и истомы. 
Крестьянская изба, награждаюп1;ая тепломъ, особеннаго ночнаго 
спокойств1я не даетъ, но кое-какой получить можно, принаровясь по 
навыку и приспособясь по опыту. 

На печь и на полати не лезешь; тамъ и дышать нечемъ да и 
привычные къ нимъ старики не одинъ разъ за ночь слезаютъ оттуда 
и уходятъ въ сени освежить себя и очнуться. На полу дуетъ, по 
тяге изъ дверныхъ ш;елей и изъ голбчика надъ подъизбицей въ не-
плотныя окна безъ двойныхъ рамъ и въ волоковое окно, которое и 
прорубается, какъ известно, для этой тяги прямо противъ печи. 
Свернулись мы въ кутномъ хозяйскомъ углу, въ которомъ не про-
рубаютъ оконъ; свернулись мы тутъ въ верномъ разсчете на посе-
щше техъ докучливыхъ хозяевъ, которые зарождаются во мху въ 
стенахъ и любятъ, по обычаю житья на чужой счетъ, выходить на 
разбой темною ночью, когда уже въ светце и последшй уголекъ на 
лучине пересталъ чадить и стрекать. Усталость взяла свое. Кло-
повъ мы какъ будто не слыхали:'крепшй, здоровый молодой сонъ 
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посЬтилъ насъ съ товарщемъ, въ качеств^ истжннаго покровителя 
ж услужливаго благодетеля. 

Проснулись мы, по обыкновен1ю, довольно рано, немного позднее 
<5амихъ хозяевъ. Проснулись отъ того холоду, который, по обыкно-
венш, напустила хозяйка, затопившая печь и отворившая дверь въ 
сени настежъ. Свежая лучина въ светце треш;ала и угольки, стре-
кавш1е въ подставленную лоханку, шипели, опрокидываясь въ воду, 
и немедленно- всплывали на поверхность ея. Дедко сползъ съ пола-
тей и очень усердно мылъ изъ рукомойника морщинистыя и мозоли-
отыя руки, много потрудивш1яся, а теперь безнадежный. Сквозъ по-
лумракъ освеш;ешя лучиной и на сколько позволяла напряженность 
глазъ, можно было'высмотреть и друг1я подробности проснувшейся 
избы, — все, впрочемъ, какъ бы заказныя для нашихъ деревенскихъ 
избъ и семей безъ изъяйя, однообразныя и достаточно невеселыя. 

Шевелятся на полу проснувш1яся детки въ ветхихъ рубашон-
• кахъ, свалившихся съ плечъ. Одинъ испуганно-любопытными глаз-
ками посматрива.лъ въ нашъ уголъ, какъ бы дивится новому пятну 
на однообразной и приглядевшейся картине, и въ одно и тоже 
время радуется, что пятно это появилось: что оно значитъ и зачемъ 
т:утъ зачернело? Ребятамъ даютъ понежиться, побаловаться: никто 
ихъ не будитъ и не торопитъ вставать. 

Со вздохами по временамъ, шепчетъ молитву хозяинъ, стоя про-
тавъ передняго угла, въ которомъ, среди непрогляднаго мрака, за-
тонуло тябло съ образами, почернелыми и источенными тараканами, 
охотливыми до дешовыхъ иконъ, писанныхъ въ Хблуе красками на 
яичномъ белке. Молящаяся фигура хозяина то взмахнетъ головой 
порывисто и круто откинетъ со лба назадъ волосы, сваливш1еся на 
лицо во время поклоновъ, то почешетъ подъ мышками, то слазитъ 
рукой за спину, и не персстаетъ шептать молитвы. Время отъ вре-
мени онъ прекращаетъ поклоны, обдергиваетъ рубаху п поправляетъ 
подпояску. Всталъ на молитву и дедъ впереди сына;. 

Хозяйка прежде другихъ поднялась и прежде всехъ помолилась 
на перегородкой; теперь она возится съ горшками, перетираетъ ихъ 
и постукиваетъ. Видно тамъ, какъ широкимъ огненнымъ языкомъ 
зализываетъ печное пламя черное чело печи: слава Богу, печь съ 
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трубой, изба не курная и, етало быть, на ночной хоюдъ не выгонитъ. 
Можно- продолжать осматриваться, хотя собственно смотреть не-
чего. Можно высмотреть одну лишь неизбывную бедность, которою — 
по деревенской пословице—изувешаны шесты. На стенахъ ничего 
не видно, кроме сбруи въ нашемъ углу и надъ нашими головами; 
не видать даже и заветныхъ лубочныхъ картинокъ. Иконы и пъ 
самомъ деле крепко попорчены и хотя села Х5луй и Пйлехъ мы 
оставили всего лишь третёводни, а вотъ эти иконы и подменить на 
новыя видно нечемъ. На хозяйке сарафанъ въ заплатахъ, на пле-
чахъ молодухи ситцевая рубаха только и есть, что видно: подъ са-
рафаномъ — нижшй станъ весь изъ домотканаго толстаго холста. 
На обоихъ хозяевахъ порты и рубахи тоже изъ домашней пестряди; 
видно и при дешевизне фабричнаго миткаля, который подъ бокомъ 
запасаютъ на всю Росс1ю и Азш, выгоднее обойтись безъ пего, по-
тому что на всяк1й день не закупишь. Полушубковъ безъ заплатъ 
мы и не ъидвмъ, а вепришитые и торчащ1е дырьями овчинные' 
лоскутья для каждаго полушубка словно заказаны были нарочно. 

Не веселый видъ; не веселая картина! 
Все мы это видимъ, и разглядываемъ, и обдумываемъ вотъ уже 

целый часъ, а еш.ё никто не проронилъ словечка. Все очень мрачно 
настроены; все высматриваютъ изъ-подлобья и не взглядываютъ 
другъ на друга, словно взаимно надоели и съ вечера ложились по-
бранившись и передравшись. А ничего и похожаго не было. 

Намъ почуялись за все это время каше-то глух1е звуки челове-
ческаго голоса, да ж темъ доверяться но решаемся, и они едва ли 
не создались въ воображенш нашемъ. Угрюмо глядитъ изба; угрюмо 
смотрятъ и жители ея. Молодуха, напримеръ, какъ только встала, 
такъ и уселась, минуты не медля,за работу. Она подхватила подъ себя 
донцо прялки и поп1,ипывала торопливыми руками новую льняную 
бороду, надетую на гребень. Большуха, какъ перетерла горшки, 
такъ и полезла за квашней на припечекъ, и съ такимъ усерд1емъ 
начала месить и катать хлебы, что мы не знали чему подивиться: 
ея ли торопливости въ работе, ея ли способности всюду поспеть и, 
по возможности, какъ можно больше и скорее все переделать. 
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Еще немного спустя времени, и остальные все очутились за ра-
ботой. 

Стали и ребятокъ подымать съ полу на дЬло. Оживилась изба 
первымъ говоромъ, живымъ словомъ^ и опять смолкла и задумалась: 
надъ чемъ? Надъ темъ ли, что вотъ опять новый день коротать 
надо: пришелъ онъ безъ твоей воли, но съ твоей заботой, длинный 
день ц хлопотливый. Вчерашшй изжили кое-какъ, а кто его знаетъ, 
чемъ этотъ новый день подарить. Не отъ воспоминашй ли о вче-
рашнемъ, когда ничего веселаго въ подспорье не выдумалось, не отъ 
думъ ли при взгляде въ непроглядную темень, предшествующую се-
годняшнему, стало всемъ такъ боязно и у всехъ проявилось неве-
селое, задумчивое настроеше духа. И народилось оно такъ вотъ 
вдругъ, безъ видимыхъ причинъ. На беду, и умъ отдохнулъ, и па-
мять посвежела: неужели они представляютъ себе и оцениваютъ 
только невеселыя картины? 

Должно быть такъ. 
Заплетая вчера новый лыковой лапоть и думая про кожаные са-

поги съ голенищами, смекалъ хозяинъ про умолотъ хлеба: 
— Хорошъ былъ, не въ примеръ лучше прошлогодняго. А давай 

Богъ, если своего новаго хлеба хватить отъ Покрова до зимняго 
НИК0.1Ы. 

— Да нетъ: и примеру того не было, чтобы даже до Веденья 
доставало. И до Веденья не протянешь, и надо со своихъ .харчей 
уходить, оставлять дома только бабъ со стариками и ребятами— 
имъ до Николы хлеба достанетъ. На Никольскихъ торгахъ могутъ 
прикупить чужаго хлеба, а на это надо денегъ добыть, такихъ де-
негъ, которыя можно бы было разменять на мелочь. 

И мужикъ проковырялъ такую большую дыру кочедыкомъ въ 
лапте, что и лапоть испортилъ. Отбросивъ его на лавку, мужикъ 
огрызнулся на липовыя лыки- и сталъ распутывать новую связку 
изъ целой сотни свежихъ покупныхъ лыкъ. Съ вечера они отмокли 
въ корыте съ горячей водой и расправились, сделались широкими 
лентами. Чернота и неровности соскоблены ножомъ. Взято 20 лыкъ 
рядомъ въ руку. Сталъ кочедыкъ—кривое шило выплетать сначала 
подошву, затемъ подъемъ на колодке и въ конце концовъ пятку. 



— 106 — 

Хорошо, бы тутъ Е4СНЮ пршадить: сама она просится на уста, а 
где ее взять? На голодный животъ и песня не поется. 

Пахтая сметану на масло для продажи на сельскомъ базаре, 
и хозяйка вздумала свое: 

— Вотъ уйдутъ сами за промысломъ: какъ колотиться? Не утор-
гуетъ ли опять барынька-становиха на масле по две копейки съ 
фунта, не выпроситъ ли опять матушка-попадья фунтикъ въ при-
дачу на духовное свое знаше, да еще на своемъ безмене вешать 
будетъ?—Сохрани Богъ! 

Вздумала такъ, да и вздрогнула. 
МаленькШ баювникъ наделъ горшокъ на голову, да не сдержалъ 

его маленькими ручонками: сорврся горшокъ на полъ и разбился. 
Вросилась мать за перегородку къ печи, нахлопала тамъ сына до 

сыта, и сама накричалась до слезъ: 
— Где я теперь горшокъ-отъ возьму? Въ чемъ я кашу варить 

буду? Не по соседямъ же за горшкомъ-то ходить да выпрашивать: 
ведь и не дастъ никто, да всякъ и пристыдитъ тебя. Что ты, по-
стреленокъ, разбойникъ экой, наделалъ? Вотъ и глиняной бы гор-
шокъ, а сколь дорогъ! 

Долго кричала и еще дольше потомъ ворчала баба, грозясь на 
сына и взглядывала на деда—потатчикаребячьимъшалостяыъ и за-
ступника за внуковъ. 

Но и дедъ не вступился, и дедъ смолчалъ: видно, дело говорила 
баба, и велику беду напрокудилъ внукъ. 

Свесивъ голову и седую бороду съ полатей, старый дедъ—еже-
выя въ семье рукавицы—думалъ свою думу, смотря на спину и го-
лову сына, который точалъ въ куту подъ полатями новый лапоть. 

— Пойди, кормилушко, на старое дело, выходи, голубчикъ, за но-
выми денежками: охъ-охо-хо-хо! Не пора ли ужь?—Вотъ иосенины 
въ глубь пошли: къ Покрову подваливаютъ. Хлебъ теперь по всему 
свету сжали, серпы иступили и воткнули ихъ въ стену въ холодной 
светелке: тебя серпы эти ждутъ. Самъ я за ними съ покойничкомъ-
батюшкой хаживалъ, и самъ одинъ собиралъ, и тебя выучилъ: пере-
далъ тебе те места, где меня знали и почитали; ты сотенъ по две-
надцати приносилъ, а велика ли корысть? 
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Старжкъ углубился въ расчеты: 
— Тупой <;ерпъ надо выправить, "отточить и вызубрить; на то и 

зубрильщики въ сосФдяхъ живутъ. Ему за сотню надо дать полтора, 
а не то и два цалковыхъ. Себе серпъ обойдется въ две копМки— 
дадутъ четыре, пять копеекъ. За зиму надаютъ рублей до ста, да 
60 проездишь, проешь: 30 рублевъ дома останутся наковъ, на соль, 
на государеву подать А eni;e завидуютъ добрые люди, сказываютъ, что 
нашъ-де промыселъ—самый барышный. А не пойти попробовать? 

Немедленно за этимъ вопросомъ у деда мелькнулъ въ голове 
холш;овый мешокъ черезъ правое плечо къ левому боку, высокая 
черемуховая палка, да паперть церковная, да базарная площадка 
со старцами-слепцами и калеками. 

Онъ дальше не думалъ, и на сына пересталъ смотреть. Повер-
нулся онъ на полатяхъ на спиву, и съ тяжелыми вздохами поглядывалъ 
въ осевшую и покривившуюся матицу задымленнаго и почерне-
лаго потолка. 

Все это было вчера, а не то ли же и сегодня, когда въ торже-
ственномъмолчанш начался БожШ день. Заходили ноги тотчасъ, какъ 
только были спущены съ постели на полъ, и засуетились р уки, лишь 
только удалось всполоснуть ихъ холодной колодезной водой. Злоба 
дневи довлеетъ: вонъ и подъ окошкомъ заныли зяблые детск1е го-
лоса. Истово и настойчиво выпрашиваютъ они подаяше сХриста 
ради». 

— Чьи детки? 
— Солдаткины. Солдатка у насъ тутъ на задахъ живетъ, хри-

стовымъ именемъ бродитъ. 
Опять стукъ съ улицы въ подоконницу, на этотъ разъ молчали-

вый, безъ приговоровъ. 
— Матренушка надо быть. 
— Она и есть! отвечаетъ хозяйка, подавая въ волоковое окно 

кусочекъ обглоданнаго хлебца. 
— Вдова суседская. На краю живетъ. После мужа въ сиротахъ 

запищала. Убило его въ лесу лесиной, такъ и не раздышался: по-
меръ. 

Новый стукъ и опятъ безъ приговоровъ. 
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— Старикъ Мартынъ: этотъ къ намъ съ чужины пришелъ. У 

насъ на деревнЬ присталъ. Живетъ который ужь годъ! 

И этому подали. 

— Сами-то вотъ собирать не выходимъ, такъ къ намъ идутъ, 

—объяснялъ старикъ-д-Ьдъ мудреную истину простымъ немудрымъ 

и охотливымъ словомъ для насъ лично. 

Больше стуку мы не слыхали: значитъ всЬ прошли. И вс^хъ оде-

лили. 

— У насъ ихъ всего трое (объяснилъ д^дъ своимъ хладнокров-
нымъ, спокойнымъ тономъ). Въ соседней деревне ихъ пятеро: тЬмь 
тяжелее нашего. Въ богатыхъ селахъ десятками y6orie водятся. 

И сталъ разсуждать: отчего это такъ? 
— Богателей ли тамъ завелось много, и много они едятъ ж все 

они пожираютъ: ничего другимъ не остается,—какъ судить? 
— Думалъ я ж такъ: на богатаго, молъ, бедность веру кладеть 

и къ нему Подселяется, и выходитъ: чемъ больше, темъ хуже. Про-
межъ себя бедность не сговорится, наберется ее много: со всеми-то 
и не сладятъ, всехъ-то ихъ и не прокормить. 

— Думалъ я, вотъ видишь, и на хорошее, а никакъ въ разумъ 
свой взять не могу, отчего это въ большихъ селахъ и городахъ вся-
кой нищей брат1и много? Какихъ хочешь, техъ тамъ и просишь: ж 
слепыхъ, и зрячихъ, ж хромыхъ, ж безногихъ. Одного парнишечко 
за руку водить, иного товарищъ возить на тележке: такую малень-
кую приладили. Во Мстере видаль такого, что на однихъ юкот-
кахъ ходитъ и не roBopnTbja мычитъ словно теленокъ. 

— На что только произволеше Бож1е не простирается за грехи 
наши? И хоть весь ты светъ обойди, а во всякой деревне на убога-
го человека попадешь, а нетъ —такъ и по три, по четыре ведется. 
На всякомъ вотъ православномъ селенье экая повинность лежитъ— 
надо такъ говорить. Никто ее въ счетъ не кладеть, а всякой пла-
титъ, со смирешемъ по Божьему указу: вонъ какъ и наши же бабы, 
даве. Какъ вотъ это дело теперь разсудить? Ну-ко, братцы, поду-
майте! 
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ш. 

Бъ безчисленноЕЪ и несоследимомъ сонмищ-Ь, вдоль и поперекъ 
бороздящемъ всю Русь; съ самаго его осяовашя, подъ разными ви-
дами пеимущаго лица и подъ общимъ назван1емъ <гнищей брат1и>5 
такъ же, какъ и между просителями на построеше церквей, играютъ 
на две руки. 

Одни въ самомъ д^ле тщаютъ^ придя по силе обстоятельствъ 
въ крайную бедность и, при недостатке силъ или энерг1и, ноютъ 
подъ чужими окнами и вымаливаютъ себе насущную помощь. Дру-
пе, съ примера и въ подражаЕ1в этимъ, нищатся, какъ верно вы-
ражаются въ деревняхъ, т. е. притворяются нищими и побираются 
именемъ Христовымъ безъ нужды. 

Все они одной масти даже и по мундиру, но при внимательномъ 
взгляде на внутреншя качества, не только подлинные нищ1е и прит-
ворные побирухи, или, какъ тотъ же народъ называетъ ихъ нище-
броды, не походятъ другъ на друга, но и въ каждой изъ двухъ ро-
довыхъ категор1й встречаются по нескольку видовыхъ подразделе-
шй. 

Объ нихъ-то и пойдетъ настоящ1й разсказъ нашъ, въ продолже-
н1е прежпихъ о ходокахъ и шатунахъ, разгуливающихъ по белому 
свету и действующихъ Христовымъ именемъ и Христа-ради. 

«Христа-ради», какъ уже не нами сказано, бываетъ разное, хотя 
не только нетъ города, но и какой нибудь деревушки на Руси, где 
бы этихъ певеселыхъ словъ не было слышно одновременно въ проти-
воположныхъ краяхъ селешя, по неотложному наряду, ежсдпевпо. 
Въ деревняхъ—каждымъ раннимъ утромъ, чуть забрезжетъ светъ, 
когда крестьянская бедность, способная работать, надеяться и еще 
не отчаяваяься; потягивается и позевываотъ, приготовляясь топить 
печи и вскоре захсчетъ есть. Въ городахъ, где толсто звонятъ да 
тонко едятъ, и где живетъ изверившаяся до отчаян1я мещанская 
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голь, неизбывное «Христа-ради», вытягиваемое зяблыми и над-
треснутыми голосами, слышится безъ разбору круглый день, съ утра 
до вечера, пока с1яетъ св^тъ и пока непроглядная темнота не рас-
путаетъ всегда робкую и запуганную честную бедность. 

Деревенское подоконное «Христа-ради>, по домашнему подоже-
Е1Ю И взаимному договору, безхитростная, прямодушная ж грубо-от-
кровенная голь изъ самаго ближняго соседства, «дворъ о дворъ> 
одной деревни и много «съ поля на поло соседней. Голь, впрочемъ, 
настоящая: сгорбленная и оборванная, очень растрепанная и неумы-
тая, съ робкимъ запуганнымъ видомъ и голосомъ, съ длинной чере-
муховой палкой въ рукахъ и перекинутымъ, черезъ плечо къ лево-
му боку на бедро, холщовымъ м^шкомъ. 

Въ немъ вся цель жизни и ея секретъ, для него все хлопоты ж 
мольбы и на этотъ разъ уже только объ" маяыхъ остаткахъ и объ-
едкахъ, что убереглось за ночь отъ таракановъ и завалялось на 
столе после ребятъ. 

Эти и не всегда поготъ подъ окномъ, ограничиваясь стукомъ че-
ремуховаго падога въ досчатый подоконникъ, и молчаливо выпраши-
ваютъ обычную,• неизбывную подать, давно заусловленную и всегда 

— Тукъ-тукъ!~слышимъ и разумеемъ.Разумеемъ такъ, что по-
дать сейчасъ надо. Вчера не выходилъ и не сбиралъ: значитъ до-
едалъ сборное третеводни. А сборъ, надо быть, задался хорошй: на 
два дня вишь хватило. 

— Принялся стучать въ другой разъ—значитъ, больно есть за-
хотелъ. 

— На, вотъ, прими Христа-ради! Держи полу, лови обглоданный 
ю ю т ь чернаго хлеба, либо кусокъ пирога съ кашей также чернаго 
инедоеденнаго,ато—набольшое счастье—и оба вмест! Прими— 
не прогневайся! 

— Чего гневаться? Голодному кусокъ за целой ломотокъ: вонъ 
ушь отъ голоду-то ж животъ подвело и заикалось. 

• А то и такъ (что все равно): поискала баба на столе, пошарила въ 
столе, ж подъ столъ заглянула, хоть шаромъ кати: 

— Нету,Мартыпушко, у самихъ, родимый человекъ, нету- При-
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ходи въ другой разъ. Либо ребятки подобрали, либо телка стащила, 
нз кусочка нЬтъ. Не прогн-Ьвись, Христа-ради. 

— Кому гн-Ьваться-то велишь? Кому ты такъ сказываешь? Тотъ 
ли я человФкъ, чтобы губы надувать? У тебя не нашелъ, можетъ, 
Василиса выброситъ. У Маланьи вчера блины по покойничке по их-
немъ пекли: туда пойду. Свой ведь я человекъ-отъ. Со своей нуж-
дой никакъ не слажу, а про вашу нужду тоже доподлинно знаю. 
Ну-ко полно — Христосъ съ тобой!—чего мне на тебя гневаться? 
Другой разъ и впрямъ подашь. Сколько ужь я у тебя перебралъ, а 
и ну-поди много! Свои люди, суседск1е люди! 

Въ самомъ деле, свои:.у бопй идетъ прямо-таки йзъ той склонившейся 
на бокъ, худо выкрытой избы, но еще не обезсилевшей по угламъ 
до того состояшя, чтобы не сдерживать тепла, прямо-таки изъ 
той самой избы, которая • еще не превратилась въ баню, однако, 
вытеснилась изъ ряда прочихъ избъ на край, на самую околицу се-
лешя. Выделилась же она туда по тому же необъяснимому и повсюд-
ному закону, по какому и въ церквахъ таже неимущая брат1я про-
тискивается къ самымъ дверямъ церковныхъ выходовъ, и не дер-
заетъ подвигаться близко къ середине, а темъ больше къ иконо-
стасу. 

Да и эта изба не своя, а прпгрелъ въ ней также бедный, но 
сердобольный человекъ на такихъ коммерческихъ условгяхъ: 

— места не пролежишь: бери его подъ себя. А на счетъ пищи: 
сама въ м1ръ хожу, чуж1я окна грызу, — пищу самъ промышляй, 
какъ умеешь. Если хворосту въ печь насбираешь, водицы изъ ко-
лодца выходишь: на что лучше! Мне таше-то и во-сняхъ все виде-
лись. На нихъ и свечки къ образамъ ставливала. Разболокайся, да 
живи съ Богомъ—со Христомъ! 

Да еще сверхъ того и пошутила: 
— Разживайся^ съ легкой руки, уголькомъ да глинкою изъ пу-

стой моей печи. 
Не только раздетую деревепскую бедность, но и одетую длясбог 

ра подалшй и стало быть для показа въ людяхъвовсе свое лучшее 
и нарядное, хоть и не оглядывай тотъ, у кого чувствительное и впе-
чатлительное сердце: нагота и рвань бьютъ въ глаза и могутъ вы-
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звать изъ нихъ непрошеныя слезы. Лучше прибодрившись и воору-
жась терпешемъ, послушаемъ, что всегда неохотно разсказываетъ 
эта бедность, на громадное большинство случаевъ совсемъ молчали-
вая. Да бываютъ подходяп];1е случаи — можно иногда добиться до 
откровенности. Къ тому же теперь намъ это сделать легко: ихъ все-
го двое. 

Одинъ занип1;алъ во вдовстве ж сиротстве отъ недостатка посто-
ронней цомоп1;и и въ томъ возрасте, когда еп1;е есть очень хочется. 
Другой ниспустился до безпокойнаго по-южешя нищаго отъ совер-
шеннаго одиночества въ свет ! Сходство между обоими можно насле-
дить 'простымъ глазомъ, а до неизбежнаго различ1я между ними и 
случайныхъ особенностей можно дойти распросами. Запищавшее 
вдовство болтливо: у него на вопросы—целыя повести, где граница 
между житейской правдой и доморощеными выдумками давно уже 
стушевалась. Надо было вызывать сострадан1в, стало быть подкра-
шивать беды. Сначала самому не верилось, потомъ привычка взял^1 
верхъ, ж пришлось укрепиться на вымысле, какъ бы подлинной ис-
тине и бывальщине. 

Однако, очистивъ налеты фантазш, можно получить самую не-
хитрую повесть, завязка которой сведется всегда на одно. 

Покойничекъ зашибаль съ горя; передъ смертью всего пуще. 
Векъ проживалъ онъ сиротой ж въ маломь достатке. Маялся съ 
нуждой и старался одолеть ее трудомъ. Работа не вывезла и сло-
мила: весь словно развинченный сталъ. Какъ не зашибать! Думалъ 
все худое, все походя проклиналъ, а самъ пересталъ беречься. Хоть 
бы сдохнуть-де поскорей. А тамъ все равно: на руле ли, плывя на 
барке, не уснаровилъ и ударило этимъ бревномъ такъ, что мало ска-
зать, духъ на месте вышибло, да еще и въ воду выкинуло. Съ 
овина ли сорвался со всего маху грудью на бревно. Дерево ли въ 
лесу рубилъ и надрубилъ его, и трещитъ оно — и покачнулось, от-
скочить въ сторону хотелъ, да пе уснаровилъ; словно подпжхнулъ 
кто подъ лесину: раздавила она всю грудь въ доску. Подобрали хо-
лодное тело товарищи, притащили къ избе, сказали жене: 

— Прибирай-ко! 

Всплеснула она руками, бросилась на холодное тело и завыла, 



юперва нескладно, что пришло на умъ, а потомъ опамятовалась и 
наладилась. А такъ какъ выла она ц^лые сутки недаровымъ матомъ, 
не переставая, на всю деревню, то всЬ сосЬди, одинъ за другимъ, пе-
реслушали ее̂  а бабы даже и переплакались все. Досуж1я подвывали. 

На этотъ случай давняя практика съ отдаленной старины при-
готовила для нихъ складныя причитанья — плаксы, которыми можно 
и себя высказать, и .другихъ вызвать на сострадаше и участ1е 

Потомъ по пословице: на вдов1й дворъ хоть п1;епку брось; съ му-
жемъ была нужа; безъ мужа и того хуже; а вдовой и сиротой, хоть 
волкомъ вой. 

Бдова въ крестьянстве ниш;аетъ первою. 
Занип1;ала и пошла по дворамъ: въ первое время горе выплаки-

Одву такую ьмак.су% подслутапиую мною въ О-юпецкой губери1л (проо.1авлен-
ной въ пос1^днее время въ качеств^ м'Ьстности, умевшей ц-ВлыгЬо сохранить въ 
<5e6:fe всякую старину), привожу въ томъ самомъ вид^, какъ выдет-Ьда она изъ 
устъ вдовы-плакальщицы (олончанки): 

Моя ты законная мялосць-державушка! 
Ужь я какъ-то стану жиць безъ тобя, круцццпая го-ювушка! 
Кругъ меня-то, круцинной головушки, 
Вштъ вптрушки съ зап^дкамн — 
Говорятъ-то МН0ГИ добрые людюшкп съ прибавками! 

Какъ жила я при тоби, моя законная милосцг>-державуш»:а 
Было мнп гладкое словецюшко пр1ятное. 
Была лёкка переминушка, 
И довольны были хл'Ьбушки! 
Не огрублена я была грубымъ бранпымъ словедюшкомъ, 
И не ударена побоямы цяжёлыма, 
Цяжёлыма — несносныма! 

Ты придай-'Ка ума-разума, 
Во'младую во головушку, 
Ты законная мплос1^ь-державушка: 
Мня-ка, какъ буде жиць поели твоего бываньиця? 

Буду вольная вдова да самовольная, 
Буду я жояа л а безнарядная, 
И вдова да безнацяльная!.. 
Не по силушки на южатъ роботушку 
Не по р5;шысламъ — въ головушку заботушку!.. 
И усё буду боятьця, круцинная го.говушка тепорйхдко, 
Цьто бы витрушки меня но обш'яли, 
Цьто бы лгодюшкн не обая.ти1.. 

Бродячая Русь. н 
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ъать, ут^шеше получить, а потомъ уже окончательно съ одною> 

ц-Ьльш: съ горемъ мыкаться и жалобиться. 

Да и сосЬдкй зовутъ: 
— Сегодня пироги я пекла — заходи«ко отведать! 

^ Вотъ ты все въ. избе-то своей воемъ воешь: перестань - ко1 

Приходи въ нашу на досуж1й часъ посудачить. 
— Мужняя-то душенька теперь налетаетъ въ избу тосковать по 

своемъ: — одной-то тебе не страшно ли тамъ? 

— Весельемъ нашимъ не похвалимся, а тепла у насъ про тебя 

хватитъ. 

— Тяжело твое дело, но сказанному: вели Богъ подать, не 

вели Богъ просить. Еакъ. теперь тебе съ этимъ приведется 

ладить? 
Такихъ ласковыхъ словъ довольно. Довольно ихъ для обеднев-

шаго и убогаго человека: онъ не заставитъ просить; самому надо 
где-нибудь преклонять головушку. Въ своей избе теперь не си-
дится; въ чужой словно бы рай Бож1й. Въ своей избе—вонъ столъ 
въ парадномъ переднемъ углу, на немъ еда лежа^та, а теперь самъ 
кормилецъ легъ: сишй весь, лицо такое-то черное, что и признать 
его нельзя. 

Вонъ и кутнбй уголъ, ХОЗЯЙСК1Й: сиживалъ въ немъ покойпичекъ 
и все молча копошился, а въ разговоръ когда вступалъ, хорошихъ 
словъ, какъ замужъ за него вышла, не слыхивала: все говорилъ про 
великую нужду, да про разныя печали. Въ кутъ, по смерти его, и 
взглянуть страшно. Нужда теперь и безъ него изо всехъ угловъ 
кричитъ, а того пуще изъ передняго леваго, углабабьяго: какъ вер-
нулась съ погоста, такъ и печь не тапливала. 

— Ихорошоэто: взглянешь когда ночью на покинутое место, такъ 
и толкнетъ въ сердце, и замретъ оно; и горло схватитъ, и слезы 
подступятъ. Хорошо еще, когда голосить захочется: въ причи-
таньяхъ однихъ только и спасенье. А вотъ въ чужой соседской 
избе про все это и забудешь, оттого туда такъ и хочется. 

Стыдно калике въ м1ръ идти, а попустится на такое дело—но 
попомни тъ, стыдъ совсемъ забудетъ. 

Входя въ чужую избу вдовьимъ обычаемъ, по сиротству, поря-
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доЕъ соблюдать немудрено (этому д-Ьлу и не учатъ, само дается). 
Отворила дверь, вошла, помолилась въ переднй уголъ; но, и поздо-
ровавшись, не пойдешь туда, а сядешь тутъ же, гд^ стоишь, у самой 
двери. Передшй, правой уголъ затемъ и зовется большимъ, что cq,-
жаютъ туда только дорогихъ гостей: попа-батюшку, своихъ да бого-
данныхъ родителей, кумовьевъ да сватьевъ (и ч-Ьмъ крупнее чело-
векъ, темъ глубже подъ самые образа). Въ левый переднш, отве-
денный обычаемъ бабамъ, для ихъ стряпни и работъ, тоже сироте 
не двинуться безъ зову и' позволешя: не всякая любитъ, чтобы въ 
ея торшки заглядывали, да плошки обнюхивали. Такое же святое 
это MÍCTO, какъ правый задшй уголъ—хозяйскШ кутъ. 

Вотъ это место подле него, на кончике лавки и у самаго косяка 
входной двери — самое подходяп1;вс, сиротское. Еонечно, по знаком-
ству и соседству, долго на этомъ месте сидеть не приведется, а 
все-таки присесть надо уже потому, что всякгй это ценитъ. 

После того, какъ ясно покажешь, во что теперь себя во вдовстве 
ставишь, хорошо бываетъ: почитаютъ. И почтеше это, конечно, вы-
ходитъ изъ сердобольнаго леваго кута, куда, после нриглашешя, 
хоть и за самую перегородку ступай: значитъ, подлиннымъ гостемъ 
сделалась. 

Однако не гоститъ пришла: и сама это твердо знаетъ, и друпе 
понимаютъ. Въ хлебе-соли не отказываютъ. Иная за большой столъ 
не сажаетъ, а кускомъ не обходитъ, привыкши обычаемъ кормить 
голодныхъ соседокъ тутъ же за перегородкой, у печи. При этомъ, 
конечно, поесть .разъ и два чужого — не велика хозяевамъ убыль. 
Вотъ въ трет1й разъ зайти — не такъ-то легко придумать, какъ 
это складнее сделать, не всегда войдешь сразу. А ну, — оговорятъ? 
Бабы не оговорятъ (разве какая ужь злая), у бабъ мягкое сердце, 
а вотъ — мужики... 

Мужики страшны: супротивное и сердитое слово у нихъ спроста 
сказывается; на оговоръ слово скоро покупается и не за большую 
цену. Мужиковъ надо обойти такъ, чтобы не казаться имъ лишнимъ 
гостемъ, объедалой да опивалой. 

— А чемъ заслужить? Мудрено ли: подъ праздникъ можно напро-
ситься столы поскоблить, лавки помыть, а подъ большее праздники 
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ж стены съ дресвой прочистить, и полы ножо^1Ъ оскоблить, и отымал-

кой вымыть. 

Про помощь бабамъ и сказывать нечего: тамъ всякая въ угоду^ 
такъ какъ на нихъ лежитъ вся домашняя обуза по самое горло: не-
множко, на соломенку малую подмогу сделать, имъ ужь и легче, оне 
уже и чувствуютъ это, и благодарятъ. Помочь постирать, баньку 
истопить, пошить, попрясть, поткать:—столько работъ, что и пе пе-
ресчитаешь, столько случаевъ угодить, что на каждый день набрать 
можно, была бы охота. 

Да когда и работъ нетъ—угодить бабамъ не трудно по той 
общей ж е н с к о й слабости, для которой въ деревняхъ и въ ближнемъ 
соседстве пищи более, чемъ даже где-либо. 

— Вотъ ты по домамъ-то ходишь, не слыхала ли чего, не по-

— Не токмо, мать моя, слышала, а вотъ—надобно побожась ска-
зать—сама все видела. Вотъ этими самыми глазыньками, что и на 
тебя же гляжу, все, боярынька моя, видела. Разскажу тебе такъ, какъ 
ужъ и никому не разсказать. Вотъ прислушай-ко. 

И духъ захватило, и даже въ горле щолкнуло: такъ' опрометью 
и накинулась она съ разговоромъ: 

— Вотъ сидимь мы это, матыньки мои: такъ вотъ я, такъ-то она. 
Сидимъ это на лавке-то... котенокъ подъ бокомъ мурлычить. И ко-
теночка этого я имъ принесла, выпросила: отдайте-ко молъ котеночка-
то, такой ужъ у васъ пригожШ вылизался. Бери, говоритъ, неси, го-
воритъ, не жаль, говоритъ: у насъ—слышь—опять кошка-то сукот-
ной ходить. Вотъ мурлычетъ это котенбкъ-отъ: «"Вилы-грабли стогъ 
метали», такъ-то истово выпеваетъ. Сидимъ это—гуторимь, разно-
щикъ-то этотъ кудревастый и входить. Входить онъ это, сударыни 
мои.... 

И пошла, какъ вода сквозь прорванную плотину на мельнице 
Хоть бревна и валежникъ закатывай—не поможетъ. 

Задумчиво стояла вода въ омуте, повиновалась и не шелохнулись, 
пока не было выхода, а прорвалась, нашла выходъ, молитесь Богу: 
сама она теперь все свое возьметь, вырвется на свободу. Подхва-
тило—и понесло. 
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Нищенке того я надо было, да и бабамъ того же самаго. 
Осенше вечера длинные, а зимше еще того длиннее; временемъ 

нодремлетсл, временемъ веретеномъ посучишь. Чтобы не очень сма-
ривало, достанешь съ печи сухое березовое полено, лучины нащип-
лешь. Больше^ пожалуй, ничего и не придумаешь. А такъ какъ та-
кихъ будничныхъ вечеровъ впереди целая сотня, то и велика бы-
ваетъ радость, когда доведется хоть одинъ такой вечерь провести 
непохоже на прежн1е. 

Запросъ съ одной стороны вызвалъ предложен1е услугъ—съ другой 
наладился взаимный обменъ. За товаромъ ездить недалеко, самъ на-
прашивается на руки. Какъ пр1обретешв его изъ первыхъ рукъ, 
такъ и сбыть его, въ качестве ходоваго и всеми нужнаго, произво-
дится обыкновенно самыми простыми способами. 

Деревенсшй бытъ не умеетъ разнообразить сорты его, а обменъ 
основывается на двухъ лишь способахъ: на требовашяхъ со стороны 
потребителей, а при отсутствш его охотливымъ предложешемъ само-
го производителя,—первыхъ рукъ въ этомъ живомъ деле. За то они 
и становятся очень хлопотливыми, не зеваютъ и не дремлютъ; непо-
седливо стараясь о запасахъ и новыхъ пр1обретен1яхъ, не особенно 
хлопочутъ о фальшивомъ и подлинномъ товаре. Главная забота 
заключается лишь въ томъ, чтобы тотъ или другой имелся всегда 
на лицо и въ готовности. Пришелъ производитель со свежимъ това-
ромъ въ избу покупателя, и сталъ товаръ свой раскладывать и пока-
зывать, между прочимъ, такого, напримеръ, сорта и достоинствъ: 

— Упйи, желанная моя, солдаты-то. И сама такъ-то я рада, что 
и сказать тебе не могу. Курочка, то у меня хохлушка была, знаешь 
ее,—ведь одинъ пострелъ поймалъ и головку отвернулъ таково-то 
скоро. Яглазомъ мигнуть не успела, а онъ ее и за пазуху сиряталъ. 

— А у жабра-то^ желанная моя, молоко все выпили: и свежее, 
и кислое. И творогъ поели,—идутъ, да только усы обтираютъ. 

— Съ мужиками-то въ кабаке водку пили. Изъ кабака и въ до-
рогу ушли. И тотъ-отъ, что отставалъ отъ нихъ, —и тотъ убе-
жалъ ДОГОНЯТЬ; и такъ-то онъ перебиралъ ногами-то по дороге. 
Надо быть строго у нихъ это. Безстыжал-то девка ведь за деревню» 
выбегала, провожала (̂ го. 
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— По матери, сударыня, по матери по своей. Сама в^дь т по-

мнишь покойницу-то. 
— Хорошимъ сяовомъ не помяну. Какъ солдаты-то л^томъ сто-

яли, видалъ ли ее кто за работой—все съ ними. Провожать-то 
ихъ куды ходила! Пять недель въ деревню-то не показывалась, 
а пришла вся избитая, въ синякахъ, а лЬвый-отъ глазъ такъ ей 
разворотили, что я какъ увидала, такъ и ахнула, 

— Не похвалю я, мать, сос^душекъ нашихъ, — неч'Ьмъ. По-
глядела я на нихъ въ то время. Да и все-то наши бабыньки — не 
темъ ихъ помянуть. 

— Да вотъ, желанная моя, взять бы теперь къ примеру эту... 
Ниш;енка показывала рукой на соседнюю избу, и взяла въ при-

меръ ее, взяла другую, представила третью. Про всехъ и каж-
дую она знала больше другихъ, — и теперь уже не столько по люб-
ви къ искусству, сколько уже по прямой своей обязанности. Не 
смотритъ она на то, что этотъ товаръ старый и залежалый, — най-
дется у нея по первому же спросу и требованш свеж1й и новый. 

— Попы-то со святомъ ездили—ведь дьяконъ опять крестъ 
обронилъ, Проезж1е мужики нашли ужъ, и принесли ему,—а онъ 
третШ день и глазъ не открывалъ: вое спалъ, сказывала дьяконица. 
Проснется когда, попроситъ кваску испить, да и опять спать. Ужь 
и попы наши!.. 

— Что говорить?! 

— Не то со святомъ, не то за сборомъ. Я съ петухами подня-
лась, уснаровлю, думаю, къ обедне. Пошла на село, а тамъ, слышь, 
четвертое воскресенье не звонили. Дьячекъ на встречу попался,— 
телку свою искалъ: чтб, молъ, Изотычъ, будетъ обедня-то?—Боль-
шой, слышь, не будетъ, а я маленькую безъ звону разогрелъ, да самъ 
и сладилъ, а ты-де, говоритъ, опоздала. 

— Ужь и поповны у нихъ! 
— Есть ли ужь друпе эк1е глаза завидуш;1е? Все-то бы она у 

тебя взяла, чтб видитъ. Все-то бы она выклянчила,—и всего eni;e 
o t мало. А ведь грехъ сказать, чтобы нужда ихъ больно велика 
<была: так1я знать урождаются. 
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— Станемъ къ примеру, говорить хотя бы про протопопицу... 
бо дьяконицу... 

А станетъ говорить— все знаетъ; нуждается только въ одномъ 
подговоре. Поддержи, подскажи, подмажь машину, подсыпь зерна,— 
жернова молоть не перестанутъ, и целые годы они не перетираются. 

— И каше у васъ, у чертей — у нищенокъ, языки длинные!— 
въ удивлеши и съ досадой скажетъ мужикъ. 

— Съ моей бабой васъ на одну осину вешать. 
— Кто бабьимъ сварамъ заводчикъ?—-оне! (подскажетъ другой 

недовольный)! 
— Скажи на милость: сидятъ бабы по избамъ шолковыя, какъ овцы 

смирныя,—пиши ты ихъ на икону: совсемъ святыя. А побывай одна 
такая-то, —словно она въ бабъ-то зелья какого насыплетъ; откуда 
у нихъ разговоръ возьмется: и повеселеютъ, и загудятъ,чт6 рой пче-
линый, и на месте не посидятъ —всю-то избу выстудятъ! 

— У меня все переругались. Большуха которую-то сноху прико-
лотила даже. А все нищенка чего-то ей нашептала. 

— Я вотъ диву даюсь: все-то оне, братъ, знаютъ. 
— Мудреное ли дело? Ты вонъ по двору-то ходишь, Еавозъ,чай 

къ лаптямъ пристаетъ, много его за день-то въ избу натаскаешь 
Пройдись-ка по двору-то другой разъ, чтб у тебя на лаптяхъ-то бу-
детъ? Какъ имъ не знать, шлюхамъ! 

— Я, братъ ты мой, одной такой-то до Дмитр1евой субботы и 
глазъ къ себе не велелъ казать. 

— Ужь очень смущаютъ, хуже солдатъ: надо говорить правду. 
Говоря правду, нельзя умолчать о такихъ особенностяхъ, как1я 

оредставляютъ собою эти люди, неизбежные для каждой православ-
ной деревни. 

Вотъ они, за поголовнымъ безграматствомъ сельскаго люда, жи-
выя ходяч1я газеты съ внутренними извест1ями изъ самаго ближняго 
соседства; толковыя изъ нихъ даже съ курсами и биржевыми ценами 
установившимися на известный продуктъ также на ближнемъ базаре,« 
и всегда съ обличешями самаго .сердитаго свойства. Разница въ томъ 
что опровержен1я на нихъ считаются ненужными: 

Что ты возьмешь съ убогаго человека,—темъ ведь кормится^ 
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Однако, отъ ихъ ока, недремлющаго и отъ старости и по обязан-
ности, шаловливая молодежъ хоронится въ овинахъ и за гуменниками, 
а старчесшй гр^хъ уходитъ даже въ дальтя деревни. Нравовъ они 
не исправляютъ, а въ понуждешяхъ къ укрывательству грФха и по-
рока оказываютъ некоторую долю yчacтiя.• Деревенсюя драмы, суп-
ружесшя измены, любовныя связи молодыхъ паръ безъ нихъ не уз-
наютъ, а съ ними, искусившимися въ наблюден1яхъ и опытными при 
частыхъ разсказахъ, охотливый садись, слушай и составляй руко-
В0дяш;1я правила изъ того матер1ала, чтЬ ласкаетъ суеверное вооб-
ражеше, и изъ другого, пригоднаго для житейскаго руководства суп-
руговъ и родителей. Для т^хъ и другихъ они непокупные блюстители 
и даровые приставники. 

— И парня-то, какъ черезъ тынъ перел-Ьзалъ, хоть и въ спин}% 
вид-Ёла, а по кушаку, да по сапогамъ признала. Ее-то, срамотницу, 
такъ въ безстыжую-то рожу и разглядела, какъ въ зеркальце: она-
молъ самая, потаскушка экая! 

— Покуналъ, мать, твой-отъ на базаре въ городу морковь и снесъ 
сударушке-то своей: и какъ морковь-то грызла, видела, и обглода-
ный-то хвостикъ подъ окномъ на завалинке валялся—видела. Меня 
не проведутъ. М н е бы вотъ къ ней въ деревню-то только зайти,— 
обоихъ бы на чистую воду вывела. 

— А пойду: мне, мать,больно ш;ецъ съ убоинкой поесть захотелось,а 
тамъ обеп|;ались. Т^къ мне П1;ецъ захотелось, что и разсказать не 
смогу. Яичекъ я, матынька моя, ни печоныхъ. ни вареныхъ и, не 
помню когда, не отведывала. И каковы они на скусъ-отъ, забыла 
совсемъ. Даже вотъ сплюнуть теперь захотелось. Простя-ко ты меня 
на этомъ, не гневайся! 

— Хотела я у тебя попросить... 

И вкрадчивымъ голосомъ попроситъ и выпроситъ. Заручившись 
даян1емъ, она обяжется новымъ поручетемъ, приметъ на себя дру-
гую роль и выполнить волю пославшей такъ, какъ будто получала 
годовое денежное обезпечен1е. 

На нип1;ей брат1и, и кроме этихъ случайныхъ и экстр^нныхъ на-
добностей, лежать друпя обязанности и службы, сделавш1я дхъ не-
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йзбежными въ деревенскомъ быту по прадЬдовскимъ предан1ямъ и по̂  
вековой деревенской в^ре. 

Надо сварить овсяной крупы, припустить туда немножко меду ш 
идти въ село помянуть родителей на Радуниц^ (во вторникъ на 9о-
миной неделе) и на Дмитр1еву суботу (осенью),.—кто лучше помя-
нетъ? Чья слеза и молитваскорМилегче дойдутъ идородителей-по-
койничковъ, и до самого Бога? 

— Конечно ниш,ей братш, которая тутъ на погостахъ про эти 
случаи собралась вся и готова къ услугамъ. 

— Къ кому можетъ обратиться за помощью тотъ, у кого родятся 
д-Ьти, да не живутъ? 

— Еъ нищей братш: отдай ребенка въ окно первому убогому че-
ловеку, который придетъ за милостинькой. Онъ приметъ дитя, по-
ласкаетъ его на улице, обнесетъ кругомъ дома и отдастъ въ двери— 
будетъ жить. Убожья рука счастливая. 

Печотъ боязливая баба по обету на весенняго Богослова (8-го^ 
мая память евангелиста 1оанна Богослова), чтобы урожай былъ на 
яровое, которое съ этого дня кое-где и посеютъ:—кого теми обет-
ными пирогами будетъ она угощать, задобривая на молитву? 

— Опять-таки нищихъ и странниковъ. 
Это—ихъ праздникъ съ пирогами, весеннШ. 
Детомъ варятъ для нихъ м1рскую кашу, тоже въ качестве уго-

щешя, на приметный въ крестьянстве день Акулины (13 шня). ко-
торый зовется и «гречишникомъ> (за неделю до него или неделю 
после сеютъ гречу), и «Задери хвосты> (потому что щ скотъ въ 
поле начинаетъ нападать мошка). 

Зимой нищей брат1и опять почетъ на Никольщину, когда все. 
варятъ пиво и все перегостятъ другъ у друга. 

— Всего припасено, будь добрымъ соседомъ, не мысля зла, будь 
молельщикомъ, впоминая про живыхъ и умершихъ: все милости про-
симъ брагу пить! 

Въ той же Владим1рской губерши соблюдается очень древшй обы-
чай (и въ особенности твердооколоШуи,Мстерыит. д.),оставш1йся, 
впрочемъ, только у саароверовъ. Этотъ обычай—тайная милостыня 
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всемъ беднякамъ (и прежде другихъ, конечно, нищимъ) отъ техъ,у 
кото окажется въ доме опасный больной или налетитъ на семью и 
дела поветр1е бедъ и напастей. 

Въ милостыню полагаются: гречневая крупа, пшено, мука, печо-
вый хлебъ, и въ особенности белый, въ роде баранокъ, восковыя 
свечи и деньги. Разноситъ тайную милостыню избранный человекъ, 
ночью, самымъ осторожнымъспособомъ, чтобы не открыть и не указать 
на того, кто послалъ. Выбираютъ обыкновенно женщинъ и девокъ, 
которыя кладутъ милостыню, какъ въ Ш у е и около, на окно или 
•отдаютъ, какъ во Мстере, на руки кого-либо изъ домашнихъ, вы-
•званнаго легонькимъ стукомъ въ подоконницу Въ последнемъ случае 
тотъ, кто подаетъ, закутывается и обвязываетъ все лицо платком'Ь 
кроме глазъ. НашедшШ неожиданное подаяше обязанъ помолиться, а 
такая молитва, думаютъ, очень верно и скоро избавляетъ отъ вся • 
кихъ бедъ и напастей. 

Оловомъ, въ течен1и всего круглаго года, для убогихъ людей го-
товая помоп1;ъ и пип];а съ древнейшихъ временъ, какъ только спозна-
ла Русь христ1анство. А сколько во все это время, для пуш;аго укреп-
лешя въ народе высокаго значешя милостыни, наговорено было 
въ церквахъ проповедей на легкую тэму псаломскаго стиха: скто 
:5'божитъ и богатитъ, смиряетъ и выситъ, возставляетъ отъ земли 
убога и отъ гноип];а воздвизаетъ нища», или на столь любимый ле-
нивыми попами и молодыми семинаристами текстъ д.1я проповеди: 
•смилуяй ниш;а, взаимъ даетъ Богу>. 

Короче сказать для нип];аго на Руси, на протореныхъ дорогахъ, 
мягше пуховики и горяч1я явства у того самого люда, который давно 
»сказалъ себе въ поучеше и правило для жизни: <Въ окно подать— 
Богу подать>. Или: «Подай въ окно—Богъ подаетъ въподворотню>, 
то-есть незримо, и неожиданно, и много. 

Вотъ те неизсякаемые источники, изъ которыхъ бзретъ себе не-
исчерпаемое количество пиш;и наше стоголовое и пестрое чудовип1;е— 
нип],енство. 
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IV . 

Ежедневно прокармливаясь отъ деревенскихъ сосЬдей по ихъ не-
привычке къ отказу, имея даже свои праздники и обетные дни, по 
древнимъ народнымъ законамъ, съ техъ давнихъ временъ, когда у 
московскихъ царей при дворе содержались даже придворные «штат-
ные нищ1е на случай известныхъ церковныхъ обрядовъ (въ роде 
омовешя ногъ)—деревенское нищенство далеко отъ опасностей го-
лодной смерти, но не чуждо некоторыхъ продовольственныхъ кри-
зисовъ. Выпадаютъ на хлебъ недороды, когда нищаютъ самыя де-
ревни. Выпадаютъ на самихъ убогихъ так1е недуги, что нельзя 
подняться съ места ивыдти заоборомъ: въ свободное время еще мо-
гутъ вспомнить, что давно-де не стучалъ подъ окномъ, и прове-
даютъ; но въ рабочую пору, когда по целымъ днямъ все на работе, 
кроме старыхъ, да малыхъ, можно заболеть и помереть такъ, что 
никто не спохватится. 

Во избежаше такихъ-то случайностей, убопе люди стараются 
жить въ товариществе, на крайн1й случай вдвоемъ. Этотъ способъ 
еще и темъ хорошъ и удобенъ, что занищавшаго до ходьбы по по-
доконьямъ совесть зазритъ просить у соседей словно бы по наряду, 
а чужой, пришлый въ товарищи, этому стыду не причастенъ. Жзъ 
своей деревни легче сходить за сборомъвъ чужую, пр1ятнее постоять 
на сельской паперти: по соседскимъ избамъ удобнее походить гос-
темъ, съ вестями, какъ будто бы за нуждой и по пpиглaшeнiю (хотя 
бы и со сплетнями). Чужому человеку этого всего соблюдать не надо: 
съ него и не спросятъ. Пришлому чужому легче и сподручнее 
устроить нарядъ ежедневный и стучать падогомъ въ подоконную 
дощечку, пока не обругаютъ, не выбранятъ за докучливость и на-
вязчивость: у нищаго на вороту брань не виснетъ. А сбирать въ две 
руки въ одно место—двоякая выгода: и больше будетъ, и въ за-
насъ остается. Нахвалятъ бывалые люди какое-нибудь бойкое тор-



. — 124 — 

говое сборище, прослышишь отъ другихъ про иное святое м4сто, 
куда собирается народъ тысячами помолиться о хлебе насущномъ 
и объ избавлеши отъ всякаго зла и отъ лукаваго, захочется тутъ и 
тамъ попытать: вдвоемъ легче и любовнее и место найти, в тамъ 
не затеряться. Одинок1е у б о п е т а к ъ и стараются всегда жить вдвоемъ; 
иначе ихъ представить себе трудно. 

Вотъ вдвоемъ же поселились и эти наши знакомые. Вся трудность 
для нихъ въ согласномъ, небранчивомъ и недрачливомъ сожит1и. 

— А легко ли это? спросимъ у соседей. 

— Ну, да сами не видывали, не слыхивали: ни брани, ни пере-

коровъ; а поди и у нихъ со всячиной. 

— Народъ-отъ они собрался разной, — подсказываетъ дедъ и 

смеется. 
— Матрена-то «собери домокъ», скупердяга, а товарищъ-отъ 

ея—распустеня: огонь стало быть да масло. Собрались они тутъ 
какъ-то къ Угоднику помолиться да и посбирать. Огурцы у насъ по 
осенямъ-то дешевы бываютъ, огурцовъ-то этихъ имъ много дали на 
дорогу. Станутъ есть огурцы-то даровые: Матрена делитъ. Делитъ 
и меряетъ: и тутъ глядитъ какъ бы товарищу огурчикъ покороче 
да потоньше выбрать. Мартынъ этотъ вернулся съ богомолья-то и по-
жаловался. Слеза у него даже пробивалась. Сказывалъ: «я-де вотъ 
до соленаго охотливъ>; безъ соли ему, слышь, и хлебъ—трава. Со-
ленаго, говоритъ, с дачка поесть: <мне, слышь, и раю этого не надо, 
про которой слепые старцы поютъх БиШть^'й н а ш про экую 
сласть его, и когда сукрой хлебца подаютъ—круто солятъ. Онъ 
эту соль сгребаетъ, сушитъ и пасетъ про тотъ- случай, когда чрево-
то его соли попроситъ. Накопилъ онъ ее въ достатке и на бого-
молье съ ней пошелъ. Жадущ1е-то матренины глаза соль высмотрели 
и она ее выпросила: все-де равно мне ее въ одной котомке съ огур-
цами нести. А этотъ простота ей отдалъ. Запроситъ—не даетъ, 
или дастъ съ естолько, что онъ заругается. «Измучила, говоритъ, 
она меня совсемъ; съ голоду морить хотела и зломъ, говоритъ, она 
на меня стала пыхать, что змея: извести-де меня хочетъ>. А самъ 
плачетъ. Ну да и какъ не плакать такому горю? 

Дедко опять разсмеялся. 
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— Нйщ1е, что ребята малые. Куда у нихъ этотъ разумъ де-
вается? Подъ окнами она его затаскиваютъ что ли, алибо ужъ это 
убожество-то поедаетъ его,—никакъ я домекнуть не могу, сколько 
не неребиралъ въ уме своемъ. А и малъ младенецъ—несмышлено-
чекъ хоть бы и седой Мартынъ этотъ, Сказываетъ про него,эта 
самая баба—товарка его: 

— Выходитъ когда этотъ убог1й человекъ деньги; убогому че-
ловеку все надобно, потому у него ничего нетъ, а на деньги ку-
пить бы можно. Чтожъ, ты думаешь, онъ покупаетъ? Да вотъ легка 
на помине: она тебе сама все разскажетъ. 

— Разскажи-ка, Матренушка,что твой старикъ-то деляетъ, ког-
да деньги промыслитъ? Ну-ко! 

Просьба эта относилась къ маленькой, сухонькой старушоночке, 
плотно укутанной въ дырявый полушубокъ, изъ-подъ котораго вы-
глядывалъ обмызганный подолъ крашениннаго сарафана. Старушо-
ночка какъ будто иззябла вся и никакъ ей не согреться: такъ и 
съежилась она въ комокъ, какъ и морш;инистое маленькое лицо 
ея,—вся сгорбилась и ссутулилась. А довольно бойкая, съ привыч-
ными смелыми манерами своего человека въ доме, на что мы никакъ 
уже разсчитывать не могли: забитаго, молъ, человека увидимъ. 

— Зашла я къ вамъ поведать, (начала она, правда, надтресну-
тымъ старушечьимъ дрожаш;ймъ голосомъ мужскаго тона, баскомъ) 
шерстобиты черезъ деревню- то нашу прошли и лучки торчатъ за 
плечами... 

— Ну, и пущай проходятъ: пропусти ты ихъ! (все еще подсме-
иваясь, перебилъ ее дедъ). 

— Матренушка! скоро и мы сами уйдемъ. 
— Въ доброй часъ. 
— На этомъ спасибо, а ты все-таки разскажи намъ, куда твой 

товарищъ деньги тратилъ. Мы ведь тебя не на глумъ поднимать 
хотимъ, не опасайся ты этого. Намъ вотъ это къ слову пришлось: 
ну-ко, ну! 

Старушка поломалась немного, отказывалась, однако вскоре усе-
лась на лавку и головой закачала. 

— Непутный ведь онъ, пропащ1й человекъ! сами знаете. Эдакого-
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ТО весь св^тъ изойди^ нигде не сыщешь. Сижу вотъ я после армар-
ки-то въ своемъ бабьемъ углу, а онъ въ своемъ кутномъ: на своемъ, 
значитъ, месте. Мне что-то потемило въ глазахъ, я и вздремнула 
маленько. Слышу, въ его-то углу ляскаетъ что-то: ка-быть чавкаетъ. 
Схватилась я, открыла глаза-те! глянула на него, а онъ что-то и 
спряталъ. Что-молъ сиряталъ? покажи! Инъ не показываетъ. Ну, да 
ладно моль. Заснулъ онъ: я и обыскала. Да такъ и обмерла на ме-
сте. Накупилъ онъ себе на базаре-то пряниковъ вишь, да рожковъ. 
Ими-то онъ и забавлялся. На утро, какъ проснулся, принялась гвоз-
дить. Еакой богачъ зачелся! Да сиротское ли наше дело! Да какъ 
не облопался! И надо быть то не въ первой разъ. 

— Тебе ведь онъ деньги-то, сколько промыслить, отдавать 
должонъ? Такой у васъ съ нимъ и уговоръ былъ?—объяснилъ намъ 
дедъ, не скрываа, по прежнему, веселой улыбки. 

— Уговору такого я ему не давала. Самъ онъ его выговорилъ 
безо всякаго понуждешя. А вотъ, говорить, примай выхоженое, ка-
быть за тепловое. Другой работы я съ него не спрашиваю, да и не 
возьмешь съ него: негодящй онъ человекъ доподлинно. Дровъ онъ 
тебе не нарубитъ, щепы не натаскаетъ или наворочаетъ ину пору 
того и этого съ естолько, что и складывать некуда. Его самого тогда 
ужь просить надо: ноложнлъ бы топоръ подъ лавку, пересталъ бы 
рубить. 

— А то вонъ вечоръ (тараторила Матрена) лаптишко заплелъ, и 
ушолъ далеко: сталъ ужь оплетать пятку, бросилъ его въ сторону на 
лавку, да и забылъ, словно и не онъ делалъ. И сегодня забылъ, и завтра 
не вспомнитъ. Парнишко ему тутъ полюбился: игрушку ему масте-
рить, вместо лаптя, выдумалъ. Ну, да думаю: слава тебе Создателю— 
и то дело: все не сложа руки сидитъ. 

— А то примется сказки сказывать, песню себе подъ носъ за-
гудитъ. А не то ляжетъ и лежитъ пластомъ, да не день, а по неде-
лямъ. Ему и за милостынькой-то сходить на то время лень. Про-̂ --
сишь-просишь, да ужь и пригрозишь пустыми щами. Разъ, каюсь я 
вамъ, согрешила: плеснула ему въ бороду изъ чашки. Не любитъ 
онъ запасу, ничего у него нетъ: съ чемъ ко мне пришелъ, съ темъ. 
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И теперь остается. Только крестъ на груди да изъ носильнаго чта-
на илечахъ. 

— Еошовочку-ту для сбора ему по дороге какой-то пастухъ 
смастерилъ да даромъ далъ. Кошель ему тоже чуж1е сшили: теперь, 
ему и не сказать, где взялъ и кто далъ. Провались вотъ надъ нимъ 
потолокъ-отъ, онъ и рукъ своихъ не подниметъ и не отпихнется. 
Такой окаянный, такой не суразный! Не вспоминайте-ко лучше мне 
про него! 

Старушонка разсердилась и сплюнула. 
— Ну да ладно, Матренушка: и онъ про тебя как1я дела ска-

зываетъ,—послушала-бы!—подзадоривалъ нип1;енку дедъ. 
— Ну да, батюшко, на беднаго—самъ ведь знаешь: везде кап-

летъ. А ему нечего про меня говорить... нерешительнымъ голосомъ 
возразила было старуха. 

— Сказываетъ, что ты деньги копить стала, и мно/о-де ужъ со-
тенъ наберегла. 

Старуха такъ и подскочила на месте, робко озираясь и не зная,, 
куда глаза спрятать. 

— Все вретъ, все вретъ, потому мою хлебъ-соль онъ понимать 
не умеетъ. Я ужъ сколько разъ его прогоняла: уходи-мо.1Ъ ты, врагъ, 
супостатъ мой, съ глазъ моихъ долой, напостылелъ ты мне. Ней-
детъ вишь. 

— И не пойдетъ (шутилъ дедъ). Я говоритъ, знаю, говоритъ,. 
куда она и деньги прятать ходитъ. Мне бы, говоритъ, только самоа 
место признать: въ чемъ-де и какъ... 

Старуха, какъ на иглахъ, еп];в больше засуетилась на месте. 
— Я, говоритъ, и лесокъ этотъ заприметилъ, и дерево распо-

зналъ. Теперь, говоритъ, спознать бы только:̂  въ горшке-молъ али 
въ бураке, али бо, говоритъ, въ яш;ике, ч^о попадья подарила, не̂  
вижу-де его что-то въ избе-то.... 

Старуху ега;е больше взмыло: такъ и задрожала она. Дедъ ви-
димо решился сказнить ее на свидетеляхъ въ дбсталь: 

— Мне бы, говоритъ, только тлазомъ взять, а руками я ея 
деньги раскопаю. Деньги себе возьму.—Да что-молъ ты, дурашной,. 
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д^лать-то на нихъ станешь?—А я, говоритъ, въ кабакъ на вино 
снесу. 

Тутъ старуха не выдержала: поднялась было съ лавкида и опять 
•опустилась. Видно было, какъ пугливо бегали глаза ея и суетливо 
выставлялся изъ-подъ набойчатаго синяго платка ея востреньк1й 
носикъ. 

Не было для насъ сомнЬшя въ томъ, что въ д^дкиныхъ словахъ 
•была большая доля правды. Не нравилось что-то, безпокоило что-
то старуху. Такъ бы ей и пропасть на этомъ мФстФ. Да вышла на 
выручку старшая баба. 

— Перестань-ко ты, батюшко, съ чужой болтовни свои слова 
кидать: как1я у нип1;енокъ деньги? Много-ли он^ ихъ соберутъ, 
да и у кого возьмутъ, когда всякъ самъ норовить это сделать 
ж т. д. 

Но д^дъ и безъ того замолчалъ, удовлетворившись забавой надъ 
<5купымъ и скрытнымь человекомъ. 

Старуха недолго съ нами сидела и вскоре ушла. 
Словоохотливый, веселый старикъ опять развязалъ языкъ и опять 

на счетъ ушедшей. 
— Вотъ придеть домой, прибранитъ лежня—и за дело; къ то-

му я и разговорь съ ней завелъ. Ей слова мои ни во что, а ему по-
1коры ея на пользу. 

— Гляди, прогонить его она, заметилъ большуха.—Что ты на-
делалъ? 

— И она не прогонить, и самъ онъ не уйдетъ. Место-то онъ 
лалежалъ: ему съ него теперь какъ подняться-то? Ни за что ему, 
лежню, съ этого места не встать. Онъ вонъ у пей въ передней отъ 
уголь глядитъ, святые лики тамъ видить и думаетъ, что «хранители 
вы мои и заступники>, какъ онъ ихъ покипеть и безъ нихъ оста-
нется? Убогому человеку этого нельзя делать; у него вся тутъ и 

' надежда. Другихъ-то искать будешь, какихъ еш;е найдешь, а мо-
^гитвами этихъ которой онъ годъ со старухой-то злой спасается! 
Лищихъ Богъ любить—въ писанш сказано. 

Дедъ замолчалъ. 
— Нйш,1е бога боятся и почитають истинно!—съ глубокимъ 
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вздохомъ и серьезнею уверенностш добавилъ онъ потомъ, и даже 
привсталъ съ лавки и обдернулъ рубаху. 

И опять продолжалъ: 

— Не сживаются вм-Ьст ,̂ когда одинъ похожъ на другого, и оба 
къ одному руку протягиааютъ. По старымъ нашимъ приметамъ: ког-
да одного къ своему толкаетъ, а другого къ другому ведетъ, тамъ 
ссорЬ и перекорамъ быть нельзя. Зачемъ они это делать будутъ, 
когда другъ дружк4 не м-Ьшаютъ? Не сл^дъ тому быть. Вотъ и жи-
вутъ они оба которой годъ вм4ст§! А сколько разъ на одномъ дне 
повздорятъ? Считали ли вы, а я верно смекаю, потому у другихъ 
видывалъ. Баба —та деньги копитъ; замечаю я, что она чемъ ста-
рей, темъ больше отъ скряжничества стала сохнуть. Гляди-ко, носъ-
отъ у ней завострился и глаза упали. А тотъ грузнеетъ, да брюзгнетъ, 
и словно бы даже веселее сталъ. Птица онъ небесная, на крыльяхъ 
живетъ. А это—крыса: воруетъ и про запасъ кладетъ. Не спуста 
она его темъ попрекнула: слышали? Я ведь съ нимъ толковалъ, и 
его распрашивалъ. Что онъ мне говорилъ: знаете ли? А я вамъ ска-
жу, такъ и быть. 

— Пр1езжалъ въ наше село купецъ изъ Москвы. Пришелъ пря-
мо въ церковь. Шуба на немъ богатая. Позвалъ батюшку; на кладби-
ш,е они пошли. Тутъ похороненъ его родитель. Отпели панихиду. 
Матрена-то тутъ и подвернулась. 

— На-ко, говоритъ, старуха! —помолись о рабахъ божьихъ о та-
кихъ то,—и имена сказалъ. И далъ онъ ей деньги. Пошла она къ цер-
ковному старосте показать и опросить, что купецъ-отъ далъ: десять 
рублей далъ онъ ей, красненькую—значитъ. Пришла она домой-то и 
пристала къ товариш;у: скажи-де ей, сколько копеечекъ дадутъ за 
эту бумажку. Стали считать^—посборились и поругались. Денегъ-то 
всехъ однако не сосчитали. Не самъ я это выдумалъ, а говорю такъ, 
какъ мне товариш.ъ ея разсказалъ. Самъ все разсказывалъ. 

— Съ этой'Поры взбеленилась старуха, словно купецъ-отъ въ 
нее яду какого влилъ. На сборныя копеечки прежде свечки ставила 
Богу—теперь перестала. Стала копеечки алтыннымъ гвоздемъ при-
бивать. Которая попадется въ руки, зажметъ ее, и только думаетъ 

Бродячая Русь. 9 
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объ одномъ, каБЪ бы конеечку-то изъ рукъ не выпустить Что еивъ 
руки попало, то и пропало. 

— Сказывалъ товарищъ-отъ: сидятъ когда вдвоемъ,молчатъ-мол-
чатъ, она и спроситъ: къ пяти-то десяткамъ копеечекъ сколько-де 
до рубля-то еще не хватаетъ? Такъ онъ и см4калъ, что старуха не-
даромъ на паперти ходила: вонъ и отчетъ отдаетъ, сама того не же-
лая. Стала она напето еще больше серчать: хл^бъ ли онъ не до^стъ, 
да кусочекъ на столЬ о с т а в и т ъ . Р а з ъ , говорить, и на то осерчала, что 
варева попросилъ: дня два надъ нимъ измывалась. Одежью такъ из 
ветошилась, что хоть огня присЬкай. Дома и печь перестала то-
пить; что по^стъ въ людяхъ, темъ и сыта. Сыта-то сыта, а самъ я 
видалъ не одинъ разъ: поестъ у тебя, а кусочекъ чего нибудь еще 
съ собой возьметъ; оглядится кругомъ—не видятъ ли—и спрячетъ. 
Стала грешнымъ д4ломъ утаивать, по чужомъ тужить, завидовать. 
Старецъ -отъ ея говрилъ, что и дома диво: утаеное бережетъ, сама 
не естъ и ему не даетъ; какъ почала жить съ зажимкой, то и стали 
вороха въ углу лежать и плесень на нихъ наростать; мышей на-
плодила. 

— Смеется старецъ-то: у обедни, говоритъ,—когда стоитъ и лю-
ди собираются молебенъ петь, семъ-ка, думаетъ, и я пристану, дай-
ка и я помолюсь даромъ. Совсемъ извелась баба; заселъ вънее чортъ: 
теперь его не выгребешь: это дело такое. Нетъ греха хуже бед-
ности. 

Дальше, конечно, старая и известная повесть. 
Накопитъ старуха денегъ. Корысть къ ннмъ дойдетъ у ней до чу-

довищныхъ размеровъ; заболеетъ она серьезной и опасной болезнью 
помешательства. Въ убожестве одна нужда гнела, а теперь обе вме-
сте: и бедность, и скупость. Хоть иглой въ глаза—ничего у нея те-
перь не выщербить. Въ страхе за деньги и съ мыслью объ нихъ, 
старуха и на смертный одръ ляжетъ. И здесь не скажетъ она, ку-
да ихъ спрятала даже и тому товарищу-горемыке, убожество кото-
раго каждый день видела передъ собою и достаточно въ немъ убе-
дилась. Кому удастся подсмотреть, тотъ деньги'выкрадетъ, домъ 
выстроить, выпишется, какъ говорятъ въ нашихъ деревняхъ, въ 
купцы. 



. — 131 — 

Впрочемъ, большею частью случается такъ, что бумажныя деньги 
«гниваютъ въ земл^, а металлическ1я черезъ десятки и сотни л^тъ, 
отрытыя косулей или сохой въ поле, делаются достояшемъ либо жи-
довъ, либо археологовъ. 

Въ мире почившее крепостное право владело секретомъ выво-
дить пиш;енсшя деньги наружу, и то лишь въ техъ случаяхъ, когда 
у нищенокъ оказывались въ господскихъ дворняхъ дочери, родныя 
племянницы, и помещики соглашались отпукать ихънаволюза при-
личное вознагражден1е. Немало известно примеровъ, что на таше 
случаи отыскиваюсь у нищенокъ сотни рублей. Тысячи рублей слу-
чайными способами находили по смерти у техъ изъ нихъ, которые 
казались при жизни убоже всехъ и въ очевидныхъ ycлoвiяxъ несо-
мненно-безвыходнаго положен1я. Газеты наши не скупятся, время 
отъ времени, заявлен1ями о такихъ необычайныхъ казусахъ, что 
после умершихъ нищихъ оставались солидные капиталы, и на са-
момъ деле, на сбервжан1я этихъ скрягъ немало настроено на Руси 
церквей; немало устроилось солидныхъ промышленныхъ и торго-
выхъ предпр1ят1й въ рукахъ купеческихъ фамил1й: Походяшиныхъ, 
Побирухиныхъ, и т. под. 

Въ деревенской глуши, где не умеютъ и не привыкли считать 
деньги и въ редкихъ случаяхъ знаютъ имъ настоящую цену, чтобы 
по ней давать имъ надлежащ1й ходъ и применеше,—сиротск1я, кро-
хами собранный деньги исчезаютъ безъ всякаго употреблетя зары-
тыми въ подъизбицахъ, на овинахъ, въ лесахъ и въ другихъ, наи-
менее подозрительныхъ, наиболее укрытыхъ и потаенныхъ местахъ. 

Въ городахъ, среди мещанской голи, где вечно колотятся изъ-за 
денегъ и глубже деревенскаго поняли ихъ- силу, нищенскимъ сбе-
режен1ямъ указываютъ путь прямо: та же Матренушка неизбежно 
превратилась бы въ ростовщицу. У нищенокъ берутъ взаймы деньги 
и часто случается, что не отдаютъ обратно, очищая совесть подъ 
шумокъ темъ оправдан1емъ, что не великъ грехъ задержать непра-
ведное стяжаше. Темъ не менее, нищенск1я деньги выходятъ изъ 
рукъ и подъ верные заклады и за таюе проценты, которымъ и жиды 
могли бы позавидовать. 

Нельзя не прибавить къ этому и того обстоятельства, что скряж-
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вичество, при постоянномъ и безконечномъ напряжеши всЬхъ ум-
ственныхъ силъ на одномъ пр1обр'6теши и сбережеши, овлад-Ьваотъ 
секретомъ самые пустые, ничего не стоющхе предметы обращать въ« 
ценность и въ деньги: голь хитра и догадлива, голь на выдумки го-
разда. При скупости. она и съ камня лыко деретъ, шиломъ горохъ 
хлебаетъ, да и то отряхиваетъ. Не удивительно, что если при этомъ-
обнаруживаются чудеса, лишь кажущ1яся—на самомъ же д^лФ пре-
вращающ1яся на глазахъ ближе присмотревшихся къ дФлу въ самое-
простое и заурядное явлеше. Необъясяеннымъ тутъ можетъ показаться 
лишь то, что скряжничество и изумительное скопидомство постигаеттг 
наичаще женщинъ и богатство въ нищей братш скопляется въ рукахъ 
старухъ темъ вернее, чемъ оне старее и дряхлее. Пущай страща-
ютъ досуж1е люди, что на томъ свете за ростовщичество придется 
считать каленые пятаки голыми руками, женское сиротство хорошо 
смекаетъ и то, что для бабьей круглой бедности совсемъ не бываетъ-
никакого выхода. Намечется она изъ угла въ уголъ, настрадается съ 
утра до вечера каждый день, и если попадетъ на тропу свою, то ужъ. 
уколачивать начнетъ ее безъ отдыха и безъ перерывовъ. Деньги въ 
ростъ отдаетъ,и заклады охраняетъ, а христарадить не перестаетъ,. 
т . е. опять безпрерывно и ежедневно прикапливаетъ до техъ поръ, 
пока не подточитъ силы, и не свалитъ на столъ навзничъ свой домо-
рощенный злодей—скряжничество въ товарищахъ съ голодомъ, или 
чужой злодей съ завистливымъ окомъ и въ товарищахъ съ острымЪ" 
ножемъ. 

На Волге одинъ отставной солдатъ Таврило Еириловъ чутьемъ-
выучился узнавать денежныхъ побирушекъ, пригревалъ ихъ у себя 
въ домишке, потомъ изводилъ ихъ, а наконецъ самъ выстроилъ въ 
Симбирске два большихъ каменныхъ дома, сталъ торговать и сот-
нями рублей отдавалъ подъ заклады деньги. 
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V. 

Видели мы и старухина товарища, и съ нимъ поговорили и про 
него послушали. 

Родился онъ, какъ говорится, на камушк-Ь, т. е., въ круглой ни-
щете. Вытащила его мать на св^тъ вольный, за пазухой, когда сама 
вышла «грызть окна», т. е. просить Христа-ради подаяюя. Когда онъ 
сталъ подростать и сделался тяжелее, перекинула она его за спину 
к усадила тамъ въ корзинку-пещуръ, сплетенный ножомъ изъ бересты 
досужимъ пастухомъ на пастбище и ей подаренный мимоходомъ.Что-
<5ы ребенокъ не вываливался и ближе взглядывался въ материнское 
ремесло и занят1я, она привязала къ спине кушакомъ и увязала въ 
пещуре веревко! Протягивалась и его маленькая ручонка рядомъ 
съ загрубелой рукой матери, принимавшей или просящей подаяше 
святой милостынки. Стали перепадать лишше гроши матери и на его 
имя и зваше, по силе исконнаго и повсюднаго обычая русскаго на-
рода, подавать лишное тому, кто ходитъ съ ребенкомъ. 

Еще подросъ онъ: сталъ тяжелъ, всталъ на свои ноги—мать вы-
пустила его изъ корзинки и указала уже новыя средства прохождешя 
по жизненному пути изъ-подъ оконъ одного селен1я на церковную 
паперть ближняго села. Шагаетъ мать привычяымъ деломъ охотливо 
и поспешно,—маленьтя ножонки не поспеваютъ, спотыкаются, осо-
бенно зимой скоро безсилеютъ. За ревъ и жалобы—первые уроки жи-
тейской мудрости: пинки, толчки и трясоволочки отъ рукъ матери, 
редко успевающей выходить изъ всегдашняго злобнаго и неутолимаго 
раздражен1я. Когда 'побитыя места перестанутъ болеть, тогда и горе 
забудется: сталъ привыкать, выучился забывать, принимать наказаше 
за должное и неизбывное; сталъ даже этимъ хвастаться. 

Вйвела мать сына на улицу и на базаръ, на легкое и соблазни-
тельное житье попрошайствомъ, по нужде, да тамъ его и оставила 
также не по своей воле: набираться уличной премудрости, просве-
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щаться базарной наукой. Наука эта не головоломная. Учитъ она 
всего только одному правилу: надеяться на чужую помощь и искать 
ее; но такъ скоро и твердо напвчатл^ваетъ его въ сознаши, что при 
встрЬче съ бедой и нуждой, своихъ силъ и взять негде, А на хо-
рошее время иподаютъ хорошо и неразборчиво: въ худой день хле-
бомъ меньше фунта, деньгами меньше двухъ копеекъ. На копеечку 
можно толокна купить и полакомиться; мать на нее съ овсяной кру-
пой варитъ щи. Хоть зерно въ нихъ за капустнымъ листомъ съ 
плетью гоняется, но хорошо и такъ, потому что другихъ лучшихъ не 
пробовали, оттого и это полагается за роскошное богачйво кушанье. 
Еопеечку, впрочемъ, можно обменять и на бабки и въ торопяхъ на 
ходу за овиннымъ угломъ съ чужими ребятами срезаться и обыграть 
ихъ. А когда и совсемъ подростешь и войдешь въ большой разумъ, 
можно копеечку эту и въ орлянку проиграть съ другими нищими-ре-
бятами уже не на костяки, а на деньги. При этой неизбежной встрече, 
мимо которой и на кривыхъ оглобляхъ не проехать, опять наука. 
Мудрость этой заключается въ томъ, чтобы не всю ее понять, не 
домекнуть ее до того места, на которомъ еще до совершеннолет1я 
попадаютъ въ темную за пьянство и въ острогъ за воровство и тому 
подобный художества. Особенно въ городахъ, на так1я дела большая 
повадка и потачка. 

Тамъ одного безногаго видели безпомощнымъ: пр1ехалъ на ко-
ленкахъ и пустые саночки впередъ себя поталкивалъ, и на базаре 
собиралъ подаяшя, а вечеромъ за городомъ чуть-чуть признали его 
и диву дались: идетъ на твердыхъ и живыхъ ногахъ, и саночки за 
собой везетъ съ грузомъ: тутъ хлебъ, зерно и куделя. 

Приходилъ на базаръ степенный человекъ; звалъ ребятокъ-ни-
щихъ садъ подметать, полоть гряды; приг.![ашалъ старухъ белье стр-
рать, подмывать полы, стариковъ — мести соръ; деньги давалъ, обе-
щался обедомъ накормить и сулилъ щи съ убоиной — никто не по-
шелъ. Пока толковалъ степенный человекъ, все воздерживались; 
какъ ушелъ — на смехъ его подняли, а малые ребята такъ и зали-
лись хохотомъ: даже страшно стало. 

Надо подъ одну мерку вставать, другимъ подражать, чтобы не 
попрекали и не били. Старался онъ, и выходило что-то, да далеко 
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не все: вышелъ онъ, какъ говорится, въ поле обсевовъ. Въ д4леже 
обмФряютъ, обделятъ и обвешаютъ: при немъ шепчутся и сторо-
нятся; а ниш.1е-ребятки запой когда делали — ни разу съ собой его 
не позвали. 

Задумался онъ. Немножко прибодрялся. Вонъ и пропасть видитъ 
подъ ногами: скользить-бы туда по покатости, а онъ устоялъ. Какъ 
это съ нимъ случилось, сколько вотъ онъ ни думаетъ, отчету себе 
въ томъ дать не можетъ до сего времени, когда спозналъ его нашъ 
дедъ, на харчахъ у Матрены. 

Разсказывалъ нашъ дедъ и про него: 
— Люблю я, и не люблю этрго Мартына. Не люблю я его за то, 

что пустяка въ немъ сидитъ много: старухе отгребаетъ гроши безъ 
пути. Та ихъ- прячетъ. Утаитъ когда что—пряники покупаетъ. Ну, 
да это пул1;ай за темъ, что малыхъ ребятокъ онъ больно любитъ: 
котораго ни встретитъ, того и приласкаетъ. Бабы-то наши шаловли-
выхъ ребятъ нип1;ими страд1.аютъ: <нищему-де тебя отдамъ, коли ба-
ловать не перестанешь̂ , а его вотъ, Мартына-то, не боятся. 

— Этого вотъ я никакъ въ толкъ не возьму: ни за какую онъ ра̂  
боту уцепиться не можетъ. Не бываетъ у него такъ, что принялся 
да ж доделалъ. Правду я тебе даве сказалъ: совсемъ птица не-
бесная. 

— А можетъ быть, дедъ,. онъ и пробовалъ раньше, да у него не 
выходитъ. Поживешь середь базарной голи, многому разучишься. Не 
оттуда-ли все это идетъ? 

— нетъ, ты вотъ что послушай. Пробовалъ онъ, какъ ты гово-
ришь, точно пробовалъ: изъ-за хлеба очшцалъ зимой проруби на 
реке: толку-то у него въ этомъ не бываетъ. Нанимался онъ и въ 
дома въ работники, — да какъ? Меня, говоритъ, хоть и не корми, а 
давай водки. Мужикъ нанялъ его богатый, давалъ ему водки каж-
дый день, и впрямъ онъ сытъ былъ, и къ обеду не ходилъ: диву 
даже дались. Житье ему было красное, однако не уцепился, опять 
ушелъ подъ окна и опять къ своей старухе подъ крыло. Хвастывалъ 
онъ мне, что и на землю пробовалъ садиться; тоже поля пахалъ. 

— Что же, молъ, за чемъ дело стало? 
— А опоздаю—говоритъ: всегда опоздаю и вспахать, и посеять. 
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Не умею я во-время поспевать: вонъ и къ обедне, когда за мило-
стинкой выхожу, — смотрю: старуха моя давно глаза скосила и ру-
гательски шипитъ,—за самое начало не угодилъ, вишь. сТы молъ и 
на светъ-отъ Вож1й родиться запоздаль! Кажись, такихъ, какъ ты, 
теперь не надо>! 

— А можетъ, впрочемъ, Господу и эдакихъ зачемъ нибудь надо, 
какъ ты думаешь? 

— Безъ такихъ-то, дедъ, ведь и на свете скучно было бы жить: 
кто бы, напримеръ, ребятишекъ приласкалъ, когда они у всехъ на 
тычкахъ да на колотушкахъ. Хорошо-ли бы было жить съ одними 
Матренами? Ведь онъ не родился такимъ: его такимъ на базаре, 
въ .ниш;ей артели, сделали, Потеряль силу, потеряль любовь къ 

труду-
— А можетъ и правда твоя. Я думаю своимъ деревенскимъ ра-

зумомь такъ: у насъ, кто сиротой сделался, тотъ сейчасъ ниш;имъ 
станетъ. Вотъ какъ бы и Матрена. Ойроте достается одно — идти 
просить, сбирать. Ленивому мужику и грибь поклона не стоитъ: не 
сорветъ его. Лень мужика не кормить. Пожалуй, Мартынъ оттого и 
нищимъ сталъ. Правда твоя, что и отъ леяи много народу въ нищ1е 
идетъ. Ну, а вотъ постой-ка: отчего лениваго на работу не позы-
ваетъ и отчего Мартынъ со всякой работы уходитъ? 

— Я, дедъ, думаю, что и работать мы спешимъ для того, чтобы 
потомъ самимъ ничего не делать. Хлопочемь мы, суетимся, а все 
поглядываемъ: жельзя-ли какъ чужимъ трудомъ пожить, на чужой 
спине поездить: эдакъ-то какъ будто легче и пр1ятяее. Все больше 
объ этомъ заботятся. 

Задумался дедъ. 
— Да можетъ это у васъ тамъ, въ городахъ, такъ-то? 

А у васъ въ деревняхъ ? Можетъ быть, поменьше и гораздо 
поменьше, а доводится такой случай, разве зеваютъ, разве не такъ 
же сделаютъ? 

Опять дедъ задумался, опять опустиль голову, 

— И верно твое слово, милый человекъ, делаютъ, и у насъ, ей 
;Богу, делаютъ. А нехорошо это. Ведь вотъ мне и въ голову того 
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зе приходило. Сказалъ ты мне в-Ьрио. Значитъ, больно-то на Мар-
тына и сердиться не приходится? 

— Да ужъ это, какъ ты хочешь, а онъ не во всемъ виноватъ. 
—• А я тебе вотъ что промолвить хочу, къ твоимъ словамъ, по 

твоему. Оттого Мартыну своя работа и на умъ нейдетъ, что спозналъ 
онъ другую, полегче. Чего легче: сл^зъ съ печи, вышелъ на село, 
всталъ въ церкви, протянулъ руку: вотъ и рукомесло. Самое оно, 
легкое. И заманчиво гораздо. Остановился на одномъ м4ст4 (ворч-
ливо повторялъ д'Ьдушка), скинулъ шапку, протянулъ руку: вотъ 
тебе и все. Мудрено-ли въ самомъ деле? 

— А слыхали вы про Адовшину: места у насъ так1я живутъ, 
Адовшиной слывутъ? Вотъ будетъ Брыкино село, Мильнево, Смолино 
Раставица..., тутъ пойдутъ.... вотъ и забылъ, как1я тутъ въ Адовшине 
деревни-то еш;е, бабы? 

— Крутово, Саранча будетъ, Каркмазово; опять Маринино, а 
тамъ и Павловское. 

— Вотъ, кажись, и все: все это Адовшиной прозывается, а когда 
и Чернымъ угломъ. Подъ Адоевскими господами те селен1я состояли, 
оттого и прозвались такъ. Теперь удельные. Енязьями-эти Адовск1в-то 
были. 

— Ну, такъ вотъ тутъ весь народъ сплошъ, и старый и малый, и 
сильный и немогутный, все нйП1,1е. Иниш;енствуютъонинеотънужды, 
а ради промысла. Промышляютъ они этимъ деломъ, выдаютъ себя 
за погорельцовъ. Слыхали-ли вы про эшя дела? 

Мы про это слыхали; за темъ въ эту сторону повернули. Деду 
въ томъ не открылись. 

Попрош;ались мы съ нимъ и направились по грязной осенней до-
роге въ эту счорную сторону> (въ северную оконечность Судогод-
скаго уезда),—къ этому «черному народу>, который попрошайствомъ 
кормится и нищенствомъ промышляетъ. 

— Слышалъ я въ людяхъ: худой солдатъ не надеется быть яна-
раломъ—-говорилъ между прочимъ проводникъ нашъ, когда опять за-
хлюстала по грязи мокрая и растрепанная лошаденка и мы, хватаясь 
за края телеги очень усердно хлопотали о томъ, чтобы не перелететь 
черезъ грядку и не сломать себе шеи. 
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— А в4дь солдатъ въ нашей земл^ и въ самоиъ д^ле можетъ 
сд^латся генераломъ — поддерживали мы его словоохотливость. 
Бывали примеры. 

— Я не знаю. Я не къ тому молвилъ. Вотъ что я тебе сказать 
хочу. Видалъ ты офеней,—а знаешь ли? В4дь худой изъ нихъ не 
дЬлается купцомъ, а хорош1е строютъ въ Москве каменные дома и 
торгуютъ въ большомъ Гостиномъ дворе. 

— Знаю, и видывалъ. Знаю напримеръ я такъ, что какъ бы ни 
былъ малъ городишка, въ немъ есть купецъ, который торгуетъ крас-
товаромъ. Все это—офени. 

— Друпе, которые отъ нихъ въ маркитанты ходятъ,—те ста по 
четыре—по пяти наживаютъ въ годъ и приносятъ домой чистоганомъ. 
Значитъ, милость Божья вся съ ними. А отъ чего вотъ эти, куда ты 
едешь, что промышляютъ христовымъ именемъ и собираютъ много 
денегъ,—плохо живутъ? Что ни стоитъ Бож1й светъ изъ нихъ еп1;е 
ни одинъ въ купцы не выписался? У нихъ (надо такъ сказывать): 
чего ни спроси,—всего ни крохи. Слыхивалъ я, что у богатаго му-
жика борода ростетъ помеломъ, а у нихъ, что вотъ я ни гляделъ,— 
у всехъ она выросла клиномъ. Кажись всехъ иип];ихъ-то перещего-
ляли. Отъ чегх. это? 

— Я вотъ, милый человекъ, за темъ туда и еду, чтобы узнать 
про то, о чемъ ты надумалъ и сказалъ. Что увижу и услышу тамъ, 
разскажу на досуге. 



2. 

к А л у Н Ы 

Лищш вездиь сыщетъ. 
Спи да лежщ съ богатсшомъ сидщ 

а сердце чуетъ^ что въ нищихъ Сыть, 
Пощли торговать: на погоргьлое 

собирать. 

Народныя поговорки. 





1.. 

На дворе все еще таже осень, сырая и дождливая, съ холодкомЪ' 
и грязью, и СЪ отчаянною бездорожицею, какая захватила меня на 
р. Клязьме и ея притокахъ. Озими давно засеяны, и даже везде̂  
потушены овины. Кое-кто изъ домовитыхъ и осмотрительныхъ успелъ-
вычинить избу, подбросивъ свежей соломы на кровлю и новаго омялья 
на завалинки. 

Прошелъ Покровъ, т. е. не церковный праздникъ, а все то время 
до него и после, когда кончается старый крестьянсшй годъ и начи-
нается новый: не тотъ, который заказалъ для городовъ и чиновни-
ковъ Петръ Первый, а настоящШ деревенсшй новый рабочШ годъ.̂  
Въ календаряхъ онъ не значится и никакимъ празднествомъ не зна-
менуется, но въ деревенской жизни и крестьянскомъ быту всеми со-
знаётся и сильно чувствуется. У торговыхъ мужиковъ —сроки пла-
тежамъ; .у хозяевъ средней руки — новый работникъ: старый, дого-
воривш1йся по древнему завету, съ вешняго Егорья, отошелъ прочь. 
Въ малосильныхъ семьяхъ,—новая работница: молодая баба, которую-
взяли за сына. 

У всехъ решительно, даже у последняго бедняка-хозяина, съ-
Покрова во всемъ новь: новь въ хлебе, въ овощахъ, новь во всехъ-
домашнихъ припасахъ. и матер1алахъ, даже до того, что новь и въ 
постеляхъ: старые соломеники сожжены въ печи, старые и малые 
стали спать на свежей соломе. Оловомъ на дворе стоитъ то осеннее-
время, когда—по пословице—и у воробья пиво. 
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До глухой тоскливой осени было еще далеко: настоящая, моло-
дая была въ своей нор4 и сил4, хлопотливая и устойчивая въ ра-
ботахъ даже и въ этихъ местахъ, по которымъ 4демъигд4 живутъ 
самые плох1е хлебопашцы и гд^ на землед^ше давно уже перестали 
юмотр-Ьть съ подобающимъ уважешемъ. 

Вотъ, не больше месяца тому назадъ, валимы по той жеЕлязьмЬ 
^аргунами>, гд4—по пословиц^—и лапшу топоромъ крошатъ: весь 
народъ уходитъ плотничать. Изъ 550 деревень, им^ющихъ въ 
центре волость Аргуново, а на сторон^—старинный городъ Кир-
жачъ, не уходятъ въ дальную сторону только 40 деревень, не вы-
бираются на чужбину только нecлoжившiecя въ полную силу ребята, 
да совсЬмъ разсыпавш1еся старики. 

— Нашъ аргунъ (толковали тамъ) положить на доску два пер-
ста и маленько ихъ растопырить, а другой промежъ перстовь топо-
ромъ рубить, и ни одного перста не тронеть. Зато аргунъ въ большой 
славе во всемъ свФте: супротивъ него не сделать и галичанину. Не 
повезеть ему въплотникахъ, онъ сейчасъ съиграетъ и на другую руку. 
Топоръ за поясъ, мешокъ съ рубанкомъ, со стамеской, скажемътакъ, 
кинетъ въ уголъ—возьметь лопатку и почаетъ класть кирпичи. Изъ 
плотника произведетъ себя въ каменщики. 

По правую сторону верховья Клязьмы,, действительно, живутъ 
настоящ1е каменщики съ темъ неизбежнымъ услов1емъ, что, какъ 
между#аргунами завелись кровельщики, которыхъ зовутъ лишь кры-
ши крыть, такъ и здесь объявились штукатуры, которые берутся 

' только отделывать стены. Такъ вся эта местность и не вынускаеть 
изъ своихъ рукъ ни одного с.троительнаго дела, знакомаго имъ съ 
йздревле, когда ростовцы (по летописному указашю) имели право 
сказать со зла и въ упрекъ владим1рцамъ:^<вы—наши холопы 
тметицы>. 

Вотъ съ р. Пехры ходятъ все шерсть бить туда, где стригуть 
овецъ на две стрижки (весною и осенью), да не умеютъ ее мыть и 
пушить. Шерстобитнымь мастерствомь всехъ больше прославились 
фетиньевды. 

Съ реки Вязьмы бродятъ по чужимъ деревнямь швецы-портные 
очищать ту статью въ деревенскихъ хозяйствахъ, которая не попала 
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въ руки шерстобитовъ: овца нестриженая и въ племя пущеная, а 
въ шерсти зарезанная для зимней шапки ж полушубка. Эти—мас-
тера опять на две руки: и песни петь, и сказки врать. 

Недалеко, въ стороне, и Алексино со всесветными проходимцами, 
картавыми торговцами-^офенями, у которыхъ за великое ихъ ма-
стерство и известность въ разныхъ странахъ Poccin существуютъ 
разныя прозвища (и такихъ назвашй больше десятка). Эти уходятъ 
торговать красными и разными товарами, а петроковсше мужики— 
жить въ пастухахъ, чужой скотъ пасти, на рогу играть. 

— И никому (объясняютъ намъ) на трубе такъ не сыграть въ це-
ломъ свете. Еуда ни придетъ, где ни скажется владимтрцомъ, 
другихъ сторожей не надо. 

целое село—колодезники: ходятъ только колодцы рыть. 
— Угадай ты воду, где ея нетъ и быть ей не показано. А онъ 

сквозь землю видитъ и по опрокинутой сковороде воду смотритъ, и 
жилу находитъ. Срубъ тебе сделаетъ, такъ что никогда не осыплется. 

Словомъ, мы попали въ настоящую бродяжью сторону, где жи-
вутъ все выходцы и мастера на все руки. Здесь даже и те про-
мыслы (какъ скорняжШ, кузнечный- и кожевенный), которые всюду 
и все привыкли считать и видеть оседлыми, носятъ бродяжШ, по-
движной характеръ. Подъ всеми и повсюду лежитъ земля комлемъ и 
ничего не родитъ, кроме песчанаго червя и ни къ чему непригод-
наго, отшибающаго отъ листьевъ камфарнымъ занахомъ божьяго 
дерева (artemisia abrotanum). Если же и родитъ земля, то очень 
скудно: и хорошо удобренная, при десяти четверикахъ посева, са-
мое большое самъ—шостъ, а того чаще самъ—четвертъ идаже самъ— 
другъ. 

Безрасчетное хозяйство безпутныхъ детей расточило богатое 
наследство отцовъ: исчезли леса, а за ними обмелели реки й зато-
щала почва въ стране, где и самые города получили назваше отъ 
лесовъ, между которыми малому ребенку известны MypoMCKie (древшй 
Отародубъ — ныньче Кляземсшй Городокъ; гор. Ярополчъ съ 
урочищемъ на Вязтъщ нынешше Вязники) и oтъ,плoдopoдiя почвы 
{Меленки, Гороховецъ). 

Отъ такой беды побежали въ разбродъ и въ запуски въ разныя 
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стороЕы:.Еузнецы—за сборомъ старыхъ серповъ ПО окольнымъ губер-
шямъ, гд-Ь успели они наторить дорогъ для себя и завели знаком-
ство; скорняки и кожевники <на низъ> (на югъ Росс1и). 

Пришелъ любой изъ нихъ въ знакомое место, поклонился волост-
ному начальству. Собрали сходку, М1роедамъ и старикамъ выста-
вилъ онъ ведро водки. Стали горланить молодые и старые, стали 
спорить, норовя перегрызть несогласнымъ горло, и къ полудню по-
решили на томъ, чтобы не пускать во все деревни своей волости ни-
какого скорняка, никакого кузнеца, кроме этихъ, которые умеютъ 
угождать м1ру—народу Божьему, и не давать, помимо ихъ, никому 
овчинъ на выделку, серновъ и косъ для теченья, а отдавать не-
пременно этимъ и именно по такой-то цене. 

Нанялъ скорнякъ избу и открылъ заведете: заторилъ квасы, рас-
пустилъ зловоше, и тупую косу приладилъ: ждетъ заказовъ. Съ 
каждой овчинки дадутъ ему 5 коп. за выделку, да сверхъ того-
онъ на себя же теребитъ щ в два фунта шерсти. Еъ концу работъ 
скорнякъ можетъ купить пару лошадокъ, нагрузить возъ шерстью,. 
П1;етиной, овчинами и свининой ивозврап];атьсядомой съ работниками,, 
которыхъ онъ нанимаетъ иногда человекъ до семи. 

Въ одно съ ними время бродятъ и въ одно же время возврап1.ают-
тя къ домамъ и те молодцы изъ-за Клязьмы, которые ходятъ «по-
серпы>: каждый—въ свой участокъ, ни за что не позволяя себе пе-
реступать въ чужой. Въ своемъ, который достался по наследству^ 
серповп1;икъ собира'етъ старые и испорченные серпы, раздаетъ исправ-
ленные и продаетъ новые, самимъ выкованные и вызубренные. Иной 
сходитъ по серпы въ зиму раза три, но къ Пасхе, по последнему 
пути, на распутицу, серповп1;икивсе непременно дома и уже до Рож-
дества Богородицы никуда не трогаются. Скорняки также къ пер-
вымъ неделямъ поста тянутся къ своимъ деревнямъ и до осени оста-
ются дома. 

—Непременно до осени дома,—настойчиво замечаютъ намъ въ> 
техъ местахъ. 

—Как1е бы круги ни огибалъ аргунъ, куда бы онъ ни запропа-
стился, летомъ домой прибежитъ,хотьи позднейдругихъ. Шерстобитъ 
тянетъ къ дому на Пасху, и петроковск1е пастухи вернулись на. 
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осень/на горячее, рабочее время; они заручились м-Ьстомь въ наси-
женомъ угле и подрядились съ задаткомъ. Все теперь дома, все при 
сохе. Такъ всемъ и сказано: «держись за сошенку—за кривую но-
жедку>. Все и держатся, творя Господне приказаше. Держатся 
и те, которые за промысломъ не бегаютъ, а находятъ его дома, въ 
ближнихъ людяхъ. Не пашутъ земли очень немнопе. По пальцамъ 
малый ребенокъ сочтетъ: вотъ двое—и только. Эти не сеютъ, но 
зато на нихъ другимъ надо хлебъ приготовлять: они его едятъ и 
покупаютъ. 

—Подай-ко светло-божественную 1ерусалимскую вохру-то! про-
ситъ подручнаго мальчика вязниковск1Й богомазъ, силясь изощрять 
свою речь соответственно своему ремеслу, и круглый ̂ oдъ, сидя дома, 
пипгетъ иконы (все больше Николу Детняго безъ митры и Николу 
Зимняго въ митре). 

Написанныя яичными красками, иконы продаетъ онъ скупщику-
офене, получаетъ деньги и бежитъ версты за три на клязменскую 
Пристань купить себе хлеба на неделю. Покупаетъ его только па 
одну неделю и такъ, чтобы можно было, сверхъ того, пить три дня 
<х.1ебное» безъ просыпа, начиная съ утра субботы. 

—Уже двенадцатый часъ, а маменька еще изъ Mipy не вернулась! 
выговариваетъ другой вязниковецъ (соседъ перваго), посматривая 
на свои карманные серебрянные часы и ожидая матери, которая по-
шла за милостыней, чтобы накормить ею дорогого гостя-сына. 

Онъ пришелъ къ ней на побывку изъ дальняго города, около кото-
раго занимается мелкой торговлей-офенствомъ. Отдыхая, онъ во все 
лето не шевелить пальцемъ и только шатается по соседямъ и пи-
руетъ съ досужими и охочими до начала нижегородской ярмарки. 
Здесь онъ заручается у хозяина новымъ товаромъ и едетъ на свое 
место опять года на три—на четыре. 

Оба эти ответчика за десятки волостей—однаго отца дети, оба: 
и сидень^ и бегунъ, потому и перестали сеять хлебъ, что за нихъ 
и для нихъ стали это делать друпе. 

Наламывая спину и грудь за ткацкими станами, въ низкихъ и 
смрадныхъ светелкахъ и на фабрикахъ, на всякую руку: и ручной 
миткаль, и красную пестрядь, и набивной ситецъ, сарпинку и хол-

Бродячая Русь. 
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т н к у ^ ткачи оставяяютъ станы и идутъ разминать руки и плечи 
на полевыхъ и луговыхъ работахъ, которыя ценятся дороже и прь 
ятн'Ье всякой другой. • 
- Въ Хритоновщине делаютъ изв4стныя на всю Русь косы: съ осен-
няго заговенья куютъ, съ Благовещенья отделываютъ и точатъ, но 
передъ летней Казанской и эти мастера запираютъ свои кузницы и 
превращаются въ хлебопашцевъ. 

—Въ зимнее время (толкуютъ намъ), всяшй зм^ей изгибается, 
на всякую работу идетъ: иной по три, по четыре шкуры на себе пе-
ременить; летомъ—все на полевомъ деле, хоть тресни. Это надо 
заметить и очень помнить. Каменщикъ и штукатуромъ попробуетъ, 
и мраморщикомъ скажется: умею-де делать стены подъ мраморъ, 
а землю-кормилицу и онъ не забудеть, не балуется. Иной и телеги 
сколачиваетъ, и ребячьи игрушки мастерить другой рукой, а Господню 
заповедь помнить очень твердо и истово. Почему такъ? А вотъ 
почему: 

—Самымъ богатымъ надо полагать серповщика. Много онъ хо-
дить, громко стучитъ, рублей на девяносто въ годъ нагремить и 
набегаеть. Кажется, сильнее его и быть невозможно: такой богачь! 
А станешь' усчитывать, по деламъ его деньги разбирать, и разда-
вать, и, нехотя скажешь: беги-ка, брать, и въ четвертый разъ. Иное— 
съ возомъ придеть и пшенички привезетъ, а иное— и съ пустыми 
руками, судя̂  по году и по уговору, когда продешевится. 

—Вотъ и друпе! Какъ ужъ за Судогдойвъ глине круто пляшутъ 
и на всякую стать эту глину месятъ! Ихише славные горшки лепять, 
к:увшины делаютъ, на занятныя игрушки детсюя простираются, и 
посягаютъ на всякое дело: бусы, государь мой, мастерять на укра-
шен1е девичьихъ шеекъ! Хорошь и горшокъ въ продаже и въ деле. 
Веселыя и проворныя руки делаютъ ихъ въ день до полусотни: эка 
масляница! А горшокъ-отъ стоитъ копейку, самый большой поку-
пштъ за гривенникъ. Еакъ ни надседайся на горшкахъ, больше 15 
рублей въ годъ не навертишь и больше 30 рублей не выручишь на 
самыхъ большихъ и красивыхъ. 

— Если взять четвертную за те деньги, чтб наши мастера выру-
чаютъ, то и будеть это такъ точно и про овчинниковъ, и про те-
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лежниковъ, хоть бы пускались эти и на хваленую работу: на черен-
ки для серповъ и на мелк1я деревянныя поделки (по 20 копеекъ за сот-
ню). Да и то — слава тебе, Творцу Небесному, потому что по-за-
сниной земелька есть: въ кои годы и она выручаетъ. Вотъ почему 
всякъ бежитъ къ дому на л^то, а т^мъ паче на осень озими засе-
вать, убирать яровое. А почему собственно? Храмина-то въ деревне 
утлая-утлая: вотъ она и рушится. Мало позазевайся на чужихъ бабъ, 
во-время догадка не возьметъ—разсыплется храмина. Небольно онъ 
ее и подновитъ — по деньгамъ его сделать этого ему невозможно. 
Вотъ онъ и прибежитъ домой. Маленько подопретъ плечомъ. На 
место-то, какъ надо, хоть не установитъ, а,все-таки, стало легче. Ва-
бамъ онъ первое духу придалъ и себя обманулъ. Ну, да что ста-
нешь делать? Безъ того все мы не живемъ на беломъ свете: такая 
ужъ участь крестьянская! 

— А на что надежда? Да вотъ смотри на небо: оттуда ждемъ. 
— За то ужъ по нашимъ местамъ какъ хорошо Богу молятся! 

Нигде богомольнее нашего народа найти невозможно! Разъ я подъ 
Владим1ромъ съ сашеи сталъ по пальцамъ считать по белнмъ коло-
кольнамъ: по два раза па.1ьцы-то на рукахъ загиба.лъ, больше двухъ 
десятковъ насчиталъ въ одномъ только месте. Пробовалъ то же 
делать подъ Вязниками — одно и то же. Въ редкомъ селе нетъ 
у насъ чудотворной иконы. Почиваютъ по городамъ нашимъ святые 
угодники, и князья, и святители: Евфим1й, 1оаннъ и Евфросин1я 
суздальсше, Андрей Боголюбск1й и сынъ его Глебъ, Оерашонъ, 
Симонъ владим1рск1е, св. благоверный князь, муромскш Петръ съ 
другинею своею Феврошею, и опять князья муромск1е Константинъ, 
съ чадами его Михаиломъ и Оеодоромъ, переяславск{е угодники 
Божш: Дашилъ, КорнилШ, Никита-столпникъ... Да ужъ короче ска-
зать, у насъ и присловье такое живеть въ народе: «въ Суздале, да 
въ Муроме Богу помолиться .̂ 

— Теперь, осенью-то, мужику самое бы время Богу молиться, 
да пробегалъ онъ—опоздалъ: ужо зимой начнетъ, нотому что очень 
онъ на этихъ полевыхъ работахъ обожжется. Не было еще въ на-
шихъ местахъ примера, чтобы которому мужику хватало своего 
хлеба дальше половины зимы, а того вернее сказать — дальше 
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веселыхъ святокг. Безъ прикупки чужого хл^ба никто не обходится' 
Оттого и я^тъ л ю д н е е , шумливее нашихъ зимнихъбазаровъ; изъ нихъ 
всяшй походитъ на добрую ярмарку. 

Оттого-то, какъ ты въ правду назвалъ, хлопотлива наша зд^ш-̂  
няя клязменская осень. Отъ мужика теперь паръ валитъ. Мужикъ 
теперь краснеетъ на пoдoбie гусиныхъ лапъ. Зато въ немъ и силы 
ростутъ: онъ кр^пнотъ. Летомъ наши деревни чуть живы, какъ 
осеншя мухи: еле въ нихъ ходятъ, едва глазами глядятъ. Ничего, что 
теперь въ глаза эти пылью порошитъ: мужикъ отъ этого, надо такъ 
говорить, какъ овца, руномъ обрастаетъ. Скоро его стричь будутъ. 

— Кто первымъ начнетъ^ 
~ Первымъ и здесь всегда стрижетъ попъ. Вы^зжаютъ попы за 

нбвью, за новымъ хлебомъ, да и за вс^мъ, чтЬ усп^лъ мужикъ снятъ 
съ земли. Ну, да у попа щщШ ножницы-то кривыя: не больно онъ 
ими глубоко забираетъ. Повыхватаетъ съ боку, да -кое-где, съ темъ 
и отходитъ. Самыя вострыя и прямыя ножницы у своего брата. Этого 
брата зовутъ торговымъ мужикомъ—зовутъ и м1роедомъ. Такой-тО' 
стрижетъ знаетъ где и к^ькъ: прямо до живого мяса и до белаго тела. 
Считать ли другихъ? Боюсь, что и не сосчитаю всехъ: больно ужъ 
много... 

— Погорельцы стучатся подъ окнами после поповъ. Потомъ за-
кричатъ старухи и малолетки: они .и поработали, и посчитали уро-
жай - - да дыра въ горсти, силъ не хватило, а въ дому такихъ сила-
чей нетъ. Походили бедняги по своимъ деревнямъ, а потомъ потя-
нулись и на городъ. 

— Наконецъ пошли вотъ и эти, что погорельцами себя любятъ 
называть, а на самомъ деле они этимъ попрошайствомъ промышля-
ютъ. За Клязьмой такихъ промышленниковъ целая сторона, которая 
зовотся и <хЧерной Стороной ,̂ и <гАдовщиной>. Когда все уберутся 
съ полей, а лишн1е едоки выберутся изъ дому на дальные отхож1е 
промыслы—для «нищебродовъ> наступаетъ первое въ году рабочее 
время. Перепробовалъ нашъ народъ все промыслы: надо, знать, быть 
на земле и такому! 
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П. 

По торфянымъ берегамъ, въ поймахъ Клязьмы-р4ки и по ма-
леяъкимъ рЬчкамъ, растетъ козья ива, черноталъ (8а11х pentaIldгa); 
забираясь туда, судогодск1е мужики после Покрова кору дерутъ съ 
^того чернотала и высматриваютъ для того самое ненастное время, 
йогда эта кора лучше отстаетъ, и т-Ьмъ Бога хвалятъ: почитаютъ 
святой трудъ и не гнушаются работой, которую ценятъ и хвалятъ 
на кожевенныхъ заводахъ, и деньги платятъ съ пучка. 

По этимъ поймамъ проходятъ мимо судогодск1в ниш;еброды,' от-
вернувшись отъ мокрой работы, и не останавливаются, глядя прямо и 
въ сторону. 

Вотъ, подъ глазами у нихъ и на той-же дороге, друпе роютъ 
ямы и морятъ въ нихъ уголья—тоже продажный и ценный товаръ. 
Да, знать, слишкомъ чадна и черна ужъ работа, и на нее выходцы 
изъ Адовш;ины не глядятъ и стараются обойти и пройти мимо, 
все-таки смотря дальше впередъ. 

Дальше—по той-же тореной дорожке тянутся артелями пильщи-
ки сорить себе глаза и обсыпаться древесною пылью и опилками. И 
^то дело адовцевъ не учитъ и не заманиваетъ, какъ неподходящее 
м точно также требующее труда и терпен1я: опять дальше и мимо. 

Подаютъ готовый примеръ и друг1в так1е-жо соседи, которые 
живутъ подъ-бокомъ, да, и мало того, сплошъ и рядомъ дворъ-о-
дворъ: лепятъ горшки— товаръ самый ходовой и почтенный. Мате-
р1алъ не покупной, самъ подъ ногами валяется, а товаръ этотъ скоро 
бьется и трескается, и на базарахъ раскупается безостановочно. Да 
работа грязная: есть много почище, и, какъ она ни проста—бываютъ 
друпя гораздо легче ея. И черезъ горшки бредутъ мимо судогодсше 
ниш,еброды, обходя такимъ образомъ и мокрыя, и пыльныя, и черныя, 
и грязныя работы, отыскиваютъ и высматриваютъ побелее и полегче-

Такой трудъ ими найденъ и несомненно очень давно, не на люд-



. — 150 — 

ской памяти, а именно съ т'Ьхъ самыхъ поръ, когда земля наотр^зъ 
отказалась кормить. Стала почва безплбдною, малопроизводительною-
Еуда ни посмотришь—песокъ да камни. Хуже судогодскихъ м^стъ, 
какъ по всей Адовщин^, не придумаешь и не увидишь. А так1я скуд-
ный м4ста тянутся по всей северной части Судогодскаго у^зда 
и восточной—Еовровскаго, отъ р^ки Клязьмы до р. Ушны съ запада 
на востокъ, и отъ Тетрюка и Кестомы до самой рЬки Судогды, съ 
севера на ютъ. Тутъ и вся Адовп1,ина съ деревнями и селами. Если 
прибавить сюда изъ Еовровскаго уЬзда самый городъ Ковровъ, се-
ло Мошокъ, да Ильинсшй Погостъ (притоны и пристани), то и все 
ниш;енствуюш,ее государство является въ полномъ вид^б: величиной и 
пространствомъ не меньше какого-нибудь столь-же древняго и почтен-
наго германскаго княжества. 

Оттуда народъ мало-по-малу, заведеннымъ порядкомъ, расходился 
въ развыя стороны на добрыя м^ста, не пугаясь даже дальней Аме-
рики и неближаей Россш и Африки. Зд^сь онъ весь на лицо и никуда 
не см^лъ выбираться съ корнемъ, а обязательно кр-Ьнился къ земле-
жачихе, такъ какъ такова была для народа сила историческихъ су-
дебъ^ известная подъ именемъ креностнаго права и паспортной 
системы. 

Самое имя Адовп1,ины, какъ искаженное изъ Одоевпцины (по имени 
владельцевъ)—имя почтенное, историческое Когда расположеше 
народа къ земледелш и при этомъ крестьянская бедность (отъ тяж-
кихъ работъ въ дикихъ лесахъ и на сырой почве) способствовали 
появлешю и развитш на русской земле крепостнаго права, оно и 
здесь налегло всею массою своихъ силъ и привилепй. Налегло оно 
при этомъ раньше всехъ и тяжеле прочихъ и за то, что владим1р-
скому краю привелось попасть въ руки лервыхъ строителей северо-
русской земли, и за то, что именно здесь и въ крайней близости 
одновременно совершался актъ великаго тосударственнаго объеди-

Въ этихь странахъ—какъ известно—самые княжеск1е роды и прозвища 
проивошлн отъ т'Ьхъ селеи1й, которыя статадись цeнтpaJ[ьными и главными: 
квязья Стародубсш отъ г. Стародуба, въ 12 верстахъ отъ нын']̂ шняго Коврова 
(теперь село—КляземскШ-Городокъ), Ряподовск1е отъ с. Рягголова, отъ села По-
жара—11ожарск1е, отъ Палеха—Падецкхе, и т. д. 



. — 151 — 

нешя. Главный объединитель русскихъ земель—Москва, кровный 
родичъ Bлaдимipa, Суздаля и Мурома, находился всего на два де-
вяноста верстъ разстояшя, т. е. на шесть лошадиныхъ иерегоновъ 
(считая конск1й б4гъ въ 30 верстъ до м4ста отдыха или см^ны): 
посылать и исполнять запрещешя переходовъ съ худыхъ земель на 
хорога1я было недалеко и удобно. Самые первые опыты прикреплен1я 
крестьянъ къ земл^ практиковались, конечно, зд^сь. Самые крупнйе 
поземельные владельцы (большею частью изъ захудалыхъ родовъ 
Рюрикова дома) получали, взам-Ьну отобранныхъ княжествъ, для 
кормлешя и ут^шетя своего, крестьянъ и угодья преимуп1;ественно 
въ этихъ л-Ьсныхъ подмосковныхъ мФстностяхъ. 

Подъ заш.итою силы, закона и произвола, крепить народъ къ той 
земле, на которой кто сид^лъ, не разбирая почвы и силъ сидев-
шихъ—было легко и подручно. Были-бы крестьяне на виду и на 
счету, помнили про владельцевъ и, неся все законныя и противо-
законныя тяготы, платили повинность-г-о другомъ крепостное право 
не думало. Оно знало и учило крестьянъ «тянуть по земле и по воде» 
въ ту или другую сторонз и не заметило, какъ, отъ соединенныхъ 
и напряженныхъ усил{й, земли затоптали, леса вырубились, реки 
обмелели. У самаго престольнаго города Владим1ра, съ золотыми 
воротами, по насмешливому народному присловью, остались теперь 
только два угодья: «отъ Москвы два девяноста, да изъ Клязьмы 
воду пей^. 

Между темъ влaдeльчecкie путы и цепи не переставали удержи-
вать народъ на однихъ и техъ-же местахъ. Когда вольные новго-
родск1е люди населили холодный северъ и выдумали сначала Вятку 
и Пермь, а потомъ Сибирь: здесь, въ центре Великой Россш, на-
росло крепкое земле оседлое земледельческое и городское населеше, 
стесняя взаимно другъ друга приростомъ, истончая почву, но не 
скопляя богатствъ. Здесь не медлила проявить себя и борьба ва су-
ществован1е, выразившаяся изобретен1емъ промысловъ во всемъ ихъ 
разнообраз1и: и домашнихъ, и отхожихъ. Разнообраз1е ихъ и народ-
ная изобретательность дошли здесь, наконецъ, до того, что у Вла-
дим1рскаго края въ этомъ отношенш нетъ уже соперниковъ на всемъ 
пространстве русской земли. 
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Жившимъ въ лесахъ нетрудно было сд4латься плотниками и 
остаться въ услов1яхъ этого дешеваго промысла самаго первобытнаго, 
простаго и легкаго изобр'Ьтен1я. Потруднее и позднее привелось си-
д^вягимъ на глине стать горшечниками и вблизи болотныхъ желъз-
ныхъ рудъ—кузнецами, но еш;е сподручнее и легче было проскольз-
нуть между ними и попасть на легк1й промыселъ попрошаиства и 
нищенства. Проявиться и укрепиться ему было именно темъ и удобно 
и возможно, что вокругъ и около него успели скопиться благопр1ят-
ная почва и питательные соки, т. е. многотерпеливые делатели и 
плоды ихъ деян1й, сказавш1еся избыткомъ или залишкомъ. Къ уко-
ренившемуся, хотя и дуплистому, дереву привилось чужеядное ра-
стен1е и удержалось на немъ. 

Несмотря на то, что въ здешнихъ странахъ, какъ и по всему се-
веру Россш, не безъ труда и усилШ водворялось христ1анство, и изъ 
Мурома, въ 13 веке, жители изгнали перваго просветителя своихъ 
странь, епископа 6асил1я (за что до сихъ поръ зовутъ муромцевъ 
святогонами), xpиcтiaнcтвo, все-таки, успело пустить здесь глубоше 
и надежные корни. Поверяя результаты прошлаго наличнымъ на-
след1емъ, мы видимъ владим1рскую страну во главе и въ первыхъ 
по числу церквей и по количеству духовенства. Христ1анской про-
поведи на основное учен1е о любви къ ближнему и на излюбленное 
о милостыне и преимущественной любви къ неимущему, по корен-
ному закону: «:милуяй нища~-взаймъ даетъ Богу»—было достаточно 
здесь средствъ и простора. Подача просящимъ, благотворен1е не-
имущймъ, помощь страждущимъ стали такимъ кореннымъ народнымъ 
св0йсг150лъ, что въ настоящее время творитъ оно велик1я чудеса. 

Затемъ, когда облегчонъ былъ снросъ, гораздо того сильнее и 
шире проявилось предложен1е. Нищенству на Руси и поддержан1ю 
его всеми зависящими силами открылось широкое и безконечное 
раздолье. 

Народъ началъ чтить память только техъ князей и владетелей, 
которые были милостивы къ нищимъ. Самыхъ щедрыхъ изъ нихъ 
онъ признавалъ за святыхъ угодниковъ Бож1ихъ. Самъ-же оставался 
онъ на столько чуткимъ къ нужде и скорымъ на помощь, что руко-
водителямъ его благочест1я и блюстителямъ церковныхъ обрядовъ 
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приводилось распорядиться лишь назначешемъ об^тныхъ дней, по-
свяш;енныхъ исключительно кормлешю нип1;ихъ, и определить тако-
вые целымъ десяткомъ на каждый годъ. Какъ у уд^льныхъ князей 
появились пр1юты для калЬкъ и юродовъ, а у богатыхъ московскихъ 
царей даже въ саиыхъ дворцахъ отдельные покои для такъ-назы-
ваемыхъ «верховныхъ ниш;ихъ и богомольцевъ!, такъ и въ народной 
среде, въ каждой деревушке прштились две три избы, про жиль-
цевъ которыхъ писцовыя книги говорили все въ одно слово: т ж -
ветъ м1рскймъ подаяшемъ>, «бродитъ за сборомъ», аормится нищен-
С1;имъ промысломъ». 

Дереввньк1е порядки эти въ целомъ виде дожила и до нашихъ 
дней, и старинные крестьянсше <сироты>, кормивш1еся Христовымъ 
именемъ, ходя по городамъ и селбн1ямъ, ведутъ свою жизнь и те-
перь по темъ-же пр1вмамъ, не имея причинъ и основашя счита-ц^ 
ихъ незаконными и зазорными. 

Если этотъ неизбывный законъ,отразивш1йся въ маломъ виде на 
каждой деревушке, мы применимъкъцелымъ областямъ (не стесня-
ясь даже искусственно созданными пределами губерн1й), то встре-
тимъ тоже явлеше. 

Десятки семей, укрепившихся въ разумен1и заповеди, что сотъ 
сумы никому отказыватся нельзя>, не затруднились удержать подле 
себя единицы престарелыхъ-немощныхъ и ничего неимуш;ихъ. Съ 
готовност1ю помощи, но не безъ стесненья себя въ своихъ избыт-
кахъ, они применяютъ къ этимъ асиротамъ> Христову заповедь и по 
завету отцовъ, и по собственному произволев1ю. 

Сотни селетй, поставленныхъ въ те же благоир1ятныя ycлoвiя 
«острадан1я и помощи, предлагаютъ услуги десятку деревень,'обре-
ченныхъ на тяжелую нужду нищеты отъ безплод1я почвы и мало-
земелья, отъ настойчиваго закреплен1я на этой неблагонадежной 
земле не знавшимъ милосерд1я крепостнымъ правомъ. Оно не имело 
нужды и не желало знать, чемъ питается плательщикъ податей и 
какймъ способомъ собираетъ онъ платежный деньги, и даже готово 
было, въ разсчетахъ личной корысти, поощрять любой изъ этихъ 
способовъ, лишь-бы только добывались имъ деньги.̂  Всящй бы-1Ъ въ 
праве снять съ земли и прогнать отъ себя безсильнаго работника. 
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хидагб и хвораго старика. Сотнями указовъ приходилось убеждать 
владФльцевъ въ томъ, что малолЬтные сироты требуютъ съ ихъ 
стороны вни9Iaнiяflпoпeчeнiя• Не одну такую-же сотню случаевъ ука-
зываетъ истор1я и въ такомъ род4, когда сами помещики поощряли 
промысловое нищество, а иногда даже прямо заводили его въ своихъ 
вотчинахъ, принимая на себя роль учредителей и* контролеровъ. 
Почва, къ тому-же, въ сЬверныхъ л-Ьсныхъ губерн1яхъ всегда была 
готова, и находились пригодные люди въ виде всегда отпускаемыхъ 
на волю престарелыхъ и больныхъ дворовыхъ людей, когда они, 
истративъ силы и здоровье на барской службе, не могли уже более 
продолжать работать. А такъ какъ владельцы семейства ихъ остав-
ляли у себя, то и приводилось изгнанникамъ собирать разбитыя си-
лы въ артельную и начинать въ этомъ виде единственно доступный 
шъ промыселъ. Отсюда, по извесйямъ изъ старины, на одномъ 
Велоозере и на посаде его 4:домовъ людей старыхъ и хилыхъ и 
увечныхъ и которые бродятъ въ м1ре 112 дворов !̂., а людей въ нихъ 
189 человекъ». Въ одномъ этомъ городе, стояло восемъ-кел1й ни-
щихъ, и т. д. 

Вещество спасало такимъ образомъ отъ голодной смерти и по-
служило, можетъ бытть, лишь одному: увеличенш городовъ и тор-
говыхъ селъ, привлекая къ нимъ безнадежныхъ людей, промышляю-
пщхъ попрошайствомъ. Города сами были скудны, а изъ деревень 
жители ихъ то и дело отписывали все одно и тоже: <деревнншка 
наша отдалела, и грязи великая, а намъ въ той деревнишке не по-
жилось, хлебъ не родится, даискоть не ведется, и отъ воды далеко:̂ . 
Понятно, что при такихъ услов1яхъ, приводилось соединяться не десят-
камь, а сотнямь такихъ селен1й, чтобы прокормить друг1я, у кото-
рыхъ и эти несчасйя разлиты также въ обилш и чтобы дать наибо-
лее крупныя доказательства тому закону статистики, что въ обык-
новенное время 15 человекъ обязательно и наверное пропитываютъ 
однаго ншцаго, а въ неурожайные годы, одиЬъ живетъ на счетъ 
десяти. 

Такимъ образомъ, среди промышленнаго и фабричнаго населешя, 
живущато по Оке и Клязьме и обезпеченнаго въ труде определен-
нымъ заработкомъ, зародилась эта группа деревень, «Черная Сторона>, 
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Ея жителямъ сначала, какъ ж всЬмь, Ш) выраженш знашенитато 
крестьянина Посошкова, не давали обростать,' но стригли, яко овцу 
до гола, а когда и «козы не оставили и пригнали въ нищету», жи-
тели эти стали кормиться христовымъ именемъ и м1рскимъ подаян1емъ. 
Затемъ по соблазну легкаго дЬяшя и веселаго промысла, онд уме ли 
ухитриться сменить этотъ способъ прокормлешя и самозащиты на 
настоящй промыселъ. Ближнее соседство богатейшей нижегород-
ской ярмарки придало этому промыслу прочное обезпечете, дало на-
дежную поддержку и существовая1е его на русской земле укрепило 
и узаконило. 

Впрочемъ, если оглядимся по всему лицу этой земли, даже не осо-
бенно пристально, увидимъ, что судогодской захолустный уголъ— 
не въ первыхъ и не въ последнихъ, и уловленный статистическою 
наукою законъ находитъ здесь великое множество подтвержден^. 

Сделаемъ, кстати, этотъ опытъ простыхъ поверхностныхъ на-
блюденШ. ' ^ 

I I I . 

Подъ самой Москвой, торговой и богатой, въ среде промышлен-
наго фабричнаго населешя, живущаго—по оргинальному народному 
назвашю—< :̂нк-щелку> (т. е. на тканье шелковыхъ матерШ), проявд-
лись знаменитые «:Гуслицы» и прославились мастерствомъ и иску-
ствомъ делать фальшивыя ассигнащииходитьнавсяшятемныядел^ 
и на легк1е выгодные промыслы. Проявились здесь между другими 
и нищеброды, по неотразимому экономическому закону, съ темъ лишь 
различ1емъ, что гуслицше староверы изъ Богородскаго уезда тянутъ 
на промыселъ на низъ, Jвъ богатыя придонск1я страны, къ сытымъ 
казакамъ и русскимъ «:сходцамъ>, придерживавшимся той же старой 
веры. Они ездятъ туда обыкновенно съ товаромъ ежегодно по не-
скольку разъ. Но такъ какъ товаръ этотъ—дешевый илегк1й (мед-
ные < 
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книги); то гуслицк1е купцы больше ниш;ебродятъ. Они придержива-
ются старообрядскихъ селешйи, шатаясь по нимъ,собираютъ напогорЬ-
лое место, Подаютъ имъ муку и крупу; берутъ они и холстъ и ш,е-
тину, продавая тамъ же, на первомъ подручномъ базаре. 

Ниш;ебродятъ «:гусляки> усердно и долго. 
Следомъ за ними бредутъ и 6-бокъ съ ними ходятъ по два раза 

въ годъ, изъ Верейскаго и Можайскаго уездовъ, еш;е мастера того 
же дела, также знаменитые ходоки—шувалики». 

Знамениты они темъ, что въ Москве перестали уже имъ пода-
вать, и отъ московскихъ чудотворцевъ привелось имъ прибегнуть 
подъ покровительство воронежскихъ и ходить также на низъ и на 
тотъ, же тих1й Донъ. 

Это — бродяги настоящ1е: ремесла никакого не знаютъ^ товара съ 
собой не берутъ, а идутъ просто клянчить и собирать милостыню. 
Все—народъ простой и черный: лжотъ и унижается, чтб соберетъ 
то и пропьетъ, Въ этомъ они—нечетатрвзвымъ«:гуслякамъ»: по по-
^тоялымъ дворамъ, идя со сборомъ, шувалики безобразничаютъ,хвас-
таются, пьянствуютъ и ведутъ неподобныя речи, а, придя домой, 
-остаются такими же. 

Гуслякъ—всю дорогу трезвъ. Какъ староверъ, онъ мало пьетъ 
водки и во всемъ воздерженъ. 

Вместо «души на распашку^, онъ угрюмъ и скрытенъ и для того 
два языка знаетъ (т. е. умеетъ говорить по офенски). Дома, въ де-
ревне, гус-1якъ—все тотъ же: сдержанный, смекающй про себя и 
осторожный, умеющ1й высмотреть и сделать, ?то нужно и можно, 
Въ селе Мстере (Влад. губ.), где делаютъ и пишутъ старинные 
образа, запретили выпускать въ продажу медные,—гусляки сделали 
то, что торговля такими образами съ той поры еще больше усилилась: 
они стали отпечатывать старую икону въ глину, въ эту форму на-
ливать расплавленную медь, делать другую форму и потомъ очищать 
неровности подпилкомъ. Не выходило всехъ буквъ, местами выхо-
дили лишь точки, но на тельномъ кресте, нкримеръ, вслк1й зналъ, 
что Д0.1ЖН0 быть написано «да воскреснетъ Богъ> и что продаются 
эти издел1я дешево: яй,-весъ—по 40—45 к, крупные, по 50—55 к . 
31елк1е, за фунтъ. Надо капризному богачу на Дону старинный об-
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разъ прад-Ьдовскаго д^яа (и денегъ онъ за него, по казачьему бо-
гатству, никакихъ не пожалеетъ) — гуслякъ д4лаетъ образъ изъ зе-
леной м-Ьди, кладетъ ее часа на два въ соленую воду, потомъ подер-
житъ только надъ нашатырными парами—и готово: какъ будто самъ 
патр1архъ московскШ 1осифъ такой крестъ носилъ и такимъ образамъ 
молился. Гуслякъ и донскимъ щеголихамъ-раскольницамъ ум^лъ уго-
дить: четырехъ конечные тыльные кресты онъ д4лаетъ съ арабесками 
и С1яшемъ, д^лаетъ и сердцевидной формы, обливая б-Ьлымъ и голу-
бымъ глянцовымъ слоемъ ценины, чтобы походили на финифтяные,, 
и можно было брать за нихъ дороже. 

За гуслицкими художниками не угоняться; за шуваликами—гоня-
ются мног1е; и имъ подражаютъ. 

Отойдемъ отъ нихъ и посмотримъ въ другую сторону. 
По сибирскому тракту на Тюмень, на первой станщи отъ Екате-

ринбурга, гонятся за кошевами проФзжихъ бocoнoгie и неотвязчивые 
^косулинсше вжщш: мальчики и девочки, взрослые и беззубые ста-
рики и старухи—въ перегонку другъ съ другомъ и чтЬ-то кри-
чатъ. 

Эти тоже промышляютъ ниществомъ, и разсчитываютъ главнымъ' 
образомъ на дв4 громадныя ярмарки: старинную въ Ирбит̂ Ь и новМ-
шую въ Ерестахъ, и также обязательно выродились тунеядцами среди 
сытыхъ и богатыхъ сибирскихъ м4стъ, по Иртышу въ одну сторону 
и по южному Уралу въ другую. Сюда обязательно и ежегодно присы-
лаютъ изъ Pocciи ц'блыя тысячи нип1;ихъ, подъ назван1емъ <гссыльныхъ» 
и «:поселенцевъ>. Есть изъ чего выбираться временнымъ и постоян-
нымъ ниш;ебродамъ, д-Ьйствительнымъ нищимъ и мнимымъ. 

Въ тотъ же Екатеринбургь, а затемъ ивъПермь(гд^ до 1840 г. 
почти совсемъ не было зам-Ьтно нищихъ, а просящихъ милостыню 
знали на перечотъ) стали съ 1860 года приходить огромныя ватаги 
здоровыхъ молодцовъ и д'Ьтей отъ 5 до 10 л'Ьтъ и ребятъ отъ 10 
до 17. Стало быть, и зд^сь нищенство обратилось въ промыселъ: 
отъ неурожаевъ въ Чердынскомъ и Соликамскомъ у^здахъ, изъ вы-
сланныхъ подъ надзорт» полищи, изъ неосторожныхъ, соблазненныхъ 
заводчиками (при непом'Ьрномъ развийи винокуретя) и распродав-
шихъ свои хлебные запасы. На хл-Ьбъ поднялась Ц'Ьна, а всл4дств1е 
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ТОГО и на всЬ жизненные припасы: въ 1 8 6 0 г. стоижъ хл^бъ 2 0 к. 
за пудъ, въ 1 8 6 1 взыгралъ до 80; говядина, вместо 5 0 к. за пудъ, 
отала продаваться по 2 р. 4 0 Е. МНОГИХЪ рабочихъ распустили 
уральсме заводы, а къ ссыльнымъ, по прежнему, питали старожилы 
недовер1е: масса бродячаго народа увеличилась. Не такъ давно не 
знали вовсе замкйвъ на дверяхъ, теперь видятъ одно, что кражи и 
нищенство возросли непомерно. 

Изъ Чердыни и съ с^вернаго Урала пошли въ нищенство пермяки 
и вогулы, которые, пристраиваясь къ русскимъ городамъ и селешямъ, 
быотъ на-двое, въ силу обязательныхъ закоповъ для нашихъ инород-
ческихъ племенъ: либо обрусбютъ (какъ делается это съ самоедами, 
выходяш,ими «на -Ьдому», т. е. на то же нищенство, или ^байгушами>, 
нищими, выходящими изъ степи въ уральская станицы киргизами), 
либо въ значительномъ числе перемрутъ съ голоду отъ неудобствъ 
оседлой, непривычной для нихъ жизни. 

Попробу|мъ вернуться назадъ—и опять оглядимся. 
Въ разсчете на помощь промышленнаго Приволжья (Средней 

Болги, отъ Нижняго до Костромы) въ Макарьевскомъ уезде (Кост-
ромской губерн1и) объявились деревни, пocягнyвшiя на тотъ-же про-
мыселъ нищенствомъ и соблазнивш1яся судогодскимъ примеромъ. 

На богатую Вятку пошли походомъ свои промысловые нищ1е изъ 
самыхъ холодныхъ лесныхъ гyбepнiй, въ числе которыхъ видное ме-
сто принадлежйтъ Тверской. Изъ Весьегонскаго уезда, изъ многихъ 
деревень, выходятъ промышлять-торговать все одне девки: молодыя, 
здоровыя и красивыя. Торгуютъ -оне неизвестно где, приносятъ съ 
собою иногда ребятъ и промышляютъ своимъ обычаемъ на столько 
удачно въ свое обезпечен1е, что ни на как1е соблазны не сдаются и 
ни подъ какимъ видомъ не решаются выходить замужъ на оседлое 
житье въ окольности и на обезпечепное—свёкрово и мужнино. 

сЗубчовскихъ купчовъ» той же губерши давно спрашиваютъ 
встречные: сты чей, молодецъ? где былъ?» — и получаютъ всегда 
одинъ и тотъ же ответъ: «въ Москве по м1ру ходилъ> (по свиде-
тельству народнаго присловья). 

Снова переменивъ точки наблюдешй, мы наталкиваемся на одно-
родный картины, куда бы ни перекинулся глазъ на географической 
карте. 
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Вотъ въ мокрыхъ лЬеахъ верховьевъ Днепра и Западной Двины 
съ притоками лежитъ Богомъ забытая белорусская сторона, которая 
только Ему одному известно чемъ питается и чемъ сдерживается 
отъ поголовнаго нищенства. Однако, Петербургу хорошо известны 
так1е же мнимые погорельцы и забитые нищ1е, напоминающее о себе 
въ сумеркахъ и по пригороднымъ местамъ: все это, съ давнихъ вре-
менъ существовашя этого города—выходцы изъ Псковской и Витеб-
ской гyбepнiй. Столичный городъ сталъ также центромъ тяготешя, 
надеждою, покровителемъ и защитникомъ нищенства. 

Въ Северо'западномъ крае, изъ подобнаго рода людей давно из-
вестны, какъ заведомые тунеядцы, очень мнопе. Среди плодородной 
Жмуди и привилегированныхъ литовцевъ и польскихъ выселенцевъ-
шляхтичей, по рекамъ Вил{и и Неману, прославился охотою жить 
на чужой счетъ и безъ труда пожирать труды делателей «:ошмянсшй 
шляхтичъ«. 

Между смоленскою и могилевскою шляхтою выросъ другой чуже-
ядный грибъ, подъ именемъ аениваго клепенскаго мужика», въ Сы-
човскомъ уезде. Смоленской губернш. Этого мужика изъ с. Еле^ 
пени, какъ раззорилъ фраацузъ въ отечественную войну двенадца-
таго года, такъ онъ и не поправлялся. Какъ удалось емувъ первый 
же годъ счастливо походить по чужимъ местамъ за милостынкой? 
такъ и на последующ1е онъ ничего другаго для прокормлен1я себя 
не выдумывалъ. Отсюда же, изъ этой Велорусс1и, — и именно изъ 
Витебской губерши, выходятъ те <?нйщеброды», которые безобразятъ 
красивыя и парадныя улицы строгаго Петербурга. Витебске, какъ 
и все друг1е тунеядцы въ роде псковскихъ и тверскихъ, живутъ 
въ особыхъ квартирахъ, собственно для нихъ содержимыхъ, на на-
рахъ, на которыхъ каждое место стоитъ 1 руб. или 75 коп. въ ме-
сяцъ. «Хозяинъ> квартиры, ценою въ 20 руб., платитъ за нее, въ 
виду предназначешя для нищихъ, 50 руб. и более, и держитъ «сбор-
ную брат1ю> не иначе, какъ подъ ответствеяностш и поручитель-
ствомъ ими же избраннаго старосты. Редкш изъ такихъ не выруча-
етъ даже одного рубля въ день. Витебске приходятъ целыми семь-
ями, изъ Псковской губернш — старики и старухи, изъ Тверской и 
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Новгородской бабы ж отчасти бывш1е лмщики изъ шоссейныхъ 

теперь заброптеныхъ лмовъ 
Тамъ^ где препмущественно-земледеяьческая, не знающая пика-

кихъ промысловъ, Белая Русь кончается, и начинаетъ жить велико-
руссшй народъ, промышленный, смышленый и бойюй, лежитъ, между 
прочимъ, Калужская губершя со своимъ характернымъ Полесьемъ 
И здесь, какъ белоруссу, худо жить въ лесахъ. Однако, уже за р. 
Угрой это смекнули и занялись подспорными зсмледея1ю работами. 
Калужск1е спалехи» ру^ятъ въ лесу осину для лопатъ и корытъ, 
дубъ для обручей, санныхъ вязьевъ и полозьевъ, кленъ для гребней 
и кулачьевъ-зубцовъ на мельничныхъ колесахъ. Гон^тъ деготь, пи-
лятъ дрова. Весною входятъ въ меженья (низменныя места), порос-
ш1я осиновымъ кустарникомъ, и дерутъ здесь лыки. Надумались за-
няться даже фабричнымъ ремесломъ тканья рогожъ (въ селе Спасе 
Дёминскомъ, Мосальскаго же уезда, товару этому главный складъ). 
Недалеко отсюда, богатые и торговые Сухиничи — на две статьи: 
пеньковую и хлебную. Здесь же проходитъ сильный торговый путь 
въ Гжатскъ и Зубцовъ. Опять—всякое приволье для желающаго про-
кормиться м1рскймъ подаян1емъ и чужимъ даровымъ хлебомъ: и 
вотъ — въ деревняхъ техъ же рогожениковъ завелись промысловые 
нищ1е по причине скуднаго заработка. Вынужденные неумолимою 
необходимостш, здесь занимаются пока еще нищенствомъ и те, ко-
торые не оставляютъ ремес.1а рогожениковъ. Бродягъ этихъ всякаго 
рода и возраста можно видеть, всехъ въ сборе, два раза гъ годъ: 
на Вознесенье и на Лаврентьевъ день (10-го августа) въ лежащемъ 

• близъ города Калуги монастыре Лаврентьевомъ. Грубыя лица, заго-
релыя отъ солнца и обросппя длинными волосами, прямо указываютъ 
на мосальскихъ палеховъ, прибывшихъ сюда къ «народушку божь-
ему> попросить его «сотворить святую милостынку» имъ, этимъ не-
счастнымъ, изъ которыхъ иные сидятъ въ однихъ сорочкахъ, друг1е 

Въ 1859 году эти петербургск1е нищie определились по губершямъ такъ: 
Жзъ Витебской 211 человекъ, 
— Псковской 154 — 
— Тверской 113 — 
— Новгородской 77 — 
— Ярославской 77 — 
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въ чекменяхъ безъ шапокъ. Bei склонили глаза надъ чашками со ' 
€мирен1емъ и отчаяшемъ, хотя друпе и прйхали сюда на лошадяхъ 
и въ кр^нкихъ телегахъ. 

Въ благодатной Украйн'Ь и, конечно, опять въ городахъ, соблаз-
нительныхъ большимъ скоплешемъ торгуюш;аго народа,—тоже самое. 
Въ Харьков-Ь, наприм4ръ, въ предм'Ьстьяхъ его, существуютъ такъ 
называемая <чортовы гнезда», т. е. дома въ вид-Ь стрижовыхъ норъ, са-
мой первобытной культурной формы подземныя жилиш;а. Лачуги эти 
составляютъ собственность нипсихъ, которые выползаютъ отсюда 
днемъ собирать подаяшя; вечеромъ принимаютъ госте! Эти гости 
носятъ особое имя и называются «раклы>, а въ суш;ности — тЬ же 
карманники и ночные воры. Въ домахъ ниш;ихъ они производить 
дуванъ (д-блежъ), посл-Ь котораго съ хозяевами и вольными женщи-
нами пьютъ, поютъ и пляшутъ. 

Зд^сь, впрочемъ, зав-Ьтнаго артельнаго начала н^тъ: все больше— 
сбродъ случайный. Чаще попадаются люди преклонныхъ л4тъ и вей 
крайне несообщительны. Удается изредка нЬкоторымъ спариваться 
для житья въ подобныхъ навозныхъ кучахъ, но не надолго: ловк1й и 
пронырливый разбиваетъ въ пухъ вялаго и неум4лаго, и прогоняетъ 
прочь отъ себя. 

Еще разъ (и въ посл4дшй) перенесемся на среднюю Волгу, 
въ местность между Нижн]®№ь и Казанью. 

Зд-Ьсь прямо наталкиваемся мы на изв^стнаго съ древн'Ьйшихъ 
временъ, можетъ быть, съ самаго покорешя Казани, и знакомаго всей 
Руси подъ именемъ 4:казанскаго сироты» тамошняго поволжскаго 
промышленника Христовымъ именемъ, хотя и мусульманина, происхо-
дящаго отъ бывшихъ татарскихъ мурзъ. Это — самый докучный и 
самый умелый выпросить. Поровняться съ нимъ можетъ назойли-
востью и настойчивостью разв'Ь только тотъ соперникъ его, который 
обираетъ куски дальше на низу: въ губершяхъ Самарской и Сара-
товской; и приходитъ сюда изъ 15-ти се'лъ и деревень Саранскаго 
и Инсарскаго уЬздовъ Пензенской губерши. 

Ходить этотъ народъ большими артелями и называютъ они себжка-

Изъ Могилевсаой и Архангельской (также наиболее другихъ выдающихся) 
прежде было мало, — теперь изъ Могилевской—ндъ. Архлягельской—45. 

Бродячая Русь. ~ " 11 
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(отъ слова «калить^, чтб на ихъ языке значитъ сбирать^ 
нищебродить; по тому же смыслу, какъ у московскихъ шуваликовъ 
и жуликовъ оно значитъ <звонить>, и yöorie нищ1е зовутся «:зво-

Все эти люди, говоря словами поговорки, сходятъ торговать—на 
погорелое собирать», хотя далеко не все здесь перечислены. Темъ 
не менее, и по указаннымъ образцамъ можно уверенно идтикъ темъ 
предположешямъ, что внимательный учотъ значите^тьно дополнить 
списокъ по каждой губерши и укажеть очень во многихъ не по одной 
такой местности. Прикрытыя язвы откроются въ размерахъ серьёз-
ныхъ, хотя бы уже потому, что вотъ целыя местности не видятъ 
иного выхода изъ нужды безхлебья и отъ недостатка другихъ за-
работковъ, кроме нищенства. Разъ прибегнувь къ нему, они имеютъ 
полную возможность преобразить его въ настоящ1й и правильный 
промыселъ, где и сплочиванье въ артели, и наемъ, и разсчеты, и 
стачки, и стычки, и взятки, и дележки, и купля, и продажа: — все̂  
однимь словомъ, и на лицо, и при месте, и на ходу, какъ бы и въ 
на- стоящемъ комерческомъ предпр1ятш. 

Обращаюсь къ знакомымъ представителямъ этого занят1я, отъ 
которыхъ отвлекли меня товарищи ихъ по ремеслу и промыслу. 

IY. 

Къ Покрову 5зими давно засеяны, и яровыя поля совсемъ убраны-
собственно крестьянсшя деревенск1я работы кончены. Умолотъ не 
считается, изъ боязни греха поверять Божью волю: «:все, чтб Богъ 
далъ—все въ закромахъ будеть». Знаютъ твердо одно — что недо-
хватъ, во всякомъ случае, скажется раньше половины зимы. Чтобы 
прожить всей семьей безъ отлучекъ на своихъ хлебахъ надо на 
каждую рабочую душу по малой мере 472 Десятины. 

Где слышно про такую благодать ? 
Однако, кккъ ни прикончены работы — на крестьянской рабочей 

и ревизской душе стало легче, посетиль ее миръ и благодуш1е>^за-
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родились на-дежды: потянуло на заветную и об^тную щедрость, отво-
рились окна для подаяшй. 

После летней истомы, въ самомъ деле, стали все побогаче и отъ 
видимыхъ достатковъ бодрее и веселее. Не прочь теперь и сменять 
ихъ на подходящее и самимъ недостающее; не прочь и даромъ дать 
малую толику съ м1ра—бедному и холодному на рубаху. Денегъ въ 
крестьянскихъ рукахъ по-долгу и ^о-многу не бываетъ, а монетой 
никто наделить не въ силахъ. Водится она только у мзроеювъ и у 
торговыхъ мужиковъ, да и у этихъ прибивается алтыннымъ гвоздемъ. 

Зато теперь лёнъ есть, яйца скоплены, всякаго жита до четырехъ 
сортовъ собралось, настрижено съ овецъ шерсти, набелено холста и 
нитокъ, насушено срибовъ и ягодъ: 

— Милости просимъ, во имя Господне! 
Не заставляютъ тебя ждать судогодсюе нищеброды именно въ это 

самое время, по окончательной уборке полей. 
Умудренные опытомъ подымаются они не толпами, а обозами. Въ 

семье остаются только хилые старики да ползуны-ребята: всякъ, кто 
владеетъ ногами, идетъ на работу. У кого нетъ своихъ калекъ: ре-
бятъ-сидней, стариковъ-слепыхъ, молодыхъхромыхъ,искалеченныхъ 
зверемъ или изломавшихся на работахъ, такихъ заговариваютъ у 
соседей, нанимаютъ въ людяхъ. Подбираются сюда те немощные, 
которые и сами готовы идти на промыселъ, да не знаютъ какъ и , 
куда. Много подобнаго люда валяется помонастырскимъ папертямъ | 
и переходамъ и шатается по хлебосольнымъ избамъ. Хотя въ раз- | 
бродъ и въ одиночку, они всегда предпочтутъ такой невзгоде удач- > 
ливую артель.. 

Велики выходятъ артели нищихъ, въ особенности изъ судогод-
скаго села Маринина, где, какъ говорятъ, воръ на воре живетъ ж все 
нищебродятъ, Рваныя бараньи шапчонки на нечосаныхъ головахъ, 
бороды не приглаженыя и волосы на нихъ космочками, какъ пи-
шутъ на старинныхъ иконахъ Христа-ради юродивыхъ. Къ тому же 
лица неумытыя и грязныя и на теле все домотканое и рваное, съ 
большими и яркими заплатами: серые зипуны и понитки. У бабъ (и 
въ ситцевой стороне), вместо всякаго платка, кусокъ простаго бе-
лаго холста, похожаго на тряпку. 
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Вотъ весь тотъ нарядъ, которымъ щегояяютъ передъ доброхот-
ными датеяями судогодск1е нищеброды, норовя походить на погор4-
яьцевъ и, во всякомъ случай, на непокрытую бедность и неизглаго-
ланную нищету. Но такъ какъ въближнимъ сос^дяхъ про это про-
знали, да кътому же п о пословице, и своей шаготы'босоты изувешаны 
шестые, а судогодсте всегда, сверхъ тогО; приметны, потому что въ 
разговорахъ, въ отмену прочимъ, прицокиваютъ и придзекиваютъ, 
то и изгибается ихъ бродяжья дорога изъ своихъ и ближнихъ местъ 
далеко въ разныя стороны. Еруто поворачиваетъ она либо за Оку— 
на НижнШ, Тамбовъ и Рязань и дальше, либо разбивается на мел-
,шя и длинныя тропы по губершямъ Костромской и Ярославской. 
/Временныя для нихъ остановки—бязары; дальныя прогулки—Петер-
(бургъ и Москва; охотливые же походы на места доброй жатвы—боль-
1 ш1я прославленныя ярмарки (въ роде ростовской, Яросл. губ.), около 
- которыхъ удается имъ подбирать и нанимать всю ту искалеченную 

нищую брат1ю изъ сленыхъ и хромыхъ, каковые служать для ихъ 
артелей самымъ роскошнымъ украшешемъ. Диву даются и понять не 
могутъ наблюдающ1е въ техъ местахъ люди, откуда такъ скоро и 
такъ много набираютъ.этого <сидня и лежня> судогодсше нище-
броды, въ помощь себе. Все, чтб сидело на печи забытымъ, все, чтб 
лежало въ куту заброшеннымъ, посажено и положено на тел(жки или 
на санки и вывезено къ монастырскимъ святымъ воротамъ и на го-
родсшя площади къ окаяннымъ кабакамъ. 

Принимаютъ они все, чтб подадутъ изъ съедобнаго и носильнаго, 
съ алчностью, которая понуждаетъ на ссоры и драки съ соперниками 
и чужими искателями подобныхъ же подачекъ, и съ тою жадностью, 
которая не терпитъ, чтобы иной кусокъ вываливался изъ рукъ или 
пролеталъ мимо. Жадность эта тутъ же, на промысле, успеваетъ по-
родить ту крайность скопидомства, которой усвоено имя скаредности 
и которая не стесняетъ набалованную и порченую руку стянуть на 
пути то, чтб плохо лежитъ и попадаетъ на глаза. Не съуметь по-
сланному парнишке выханжить, или успеетъ онъ залакомить проше-
ное и брошеное—значитъ потомъ больно биту быть. Многихъ такихъ 
мастеровъ-прошаковъ (особенно въ городахъ) потому и признаютъ, что 
недобравшихъ или недонесшихъ подаяше мальчишекъ-<сиротъ> на-
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ХОДЯТЪ заЕочен^лыми и посиневшими отъ мороза на улицахъ и за 
угломъ, изъ-за великаго страха показаться съ пустыми руками на 
глаза хозяина—будетъ ли то родной отецъ, или чужой человекъ 
—наниматель и покровитель. 

Середина зимы—самое лакомое и барышное для такихъ нищихъ 
время, большею частш до самой масляницы, когда и крестьяне объ-
•Ьдаются остатками, чтобы начать великШпостъ, который т-Ьмъ хоро-
шо и кстати выдуманъ и заказанъ, что въ деревняхъ остается изъ 
съ-Ьдобнаго только квашоная "овощь, да толокно съ квасомъ и си-
ротская овсяная мучка и крупка. Т'Ьмъ временемъ начнутъ нестись 
кувицы, станутъ скопляться молочные отъ коровы продукты (кото-
рые отъ того и носятъ самое простое назван{в скоповъ). Когда 
самимъ остается мало й всяк1й -Ьстъ съ оглядкой, посторонне чело-
векъ—л)йшшЙ и нич4мъ не разживется. Разв-Ь на Красной ГоркЬ 
или Радунице (во вторникъ навоминой недел4) или на Святой,-где 
еще хранятся старые обычаи, доведется собрать крашеныя яйца на 
могилахъ, оставленный «про нищую братш> теми^ кто со своими умер-
шими родителями приходилъ христосоваться. Новъ этомъ даяши— 
слабь соблазнъ и невелика корысть. Ко Христову-дню и самый ра-
ботящ1й хозяинъ начинаетъ тощать^ а потому ходовые нвщie пово-
рачиваютъ оглобли къ домамъ, У каждаго—по доброму возу изъ нар^-
занныхъ концовъ холста, нитокъ, кудели, зерна и муки. У изворот-
ливыхъ так1е возы—не первые после того, какъ удалось имъ сбыть 
собранное, и вымоленное за деньги на спопут номъ базаре или^въ 
сподручномъ кабаке. 

Словомъ, потолкавшись въ великомъ посту на ярмаркахъ и база-
рахъ, которые въ это время бываютъ еще шумливы и многолюдны ва 
последнее—нищеброды изъ-подъ Коврова и Судогды, по последне-
му санному пути, возвращаются въ свои курныя черныя избы, въ свою 
черную и темную сторону. Здесь, весной и летомъ,для нихъ наступаетъ 
благодатная и благопр1ятная пора для другого, не менее темнаго 
промысла. Домовитые соседи ихъ съ егорьевой росы начинаютъ вы-
гонять на пастьбу, по свежей траве, лошадей: выгодной удобно во-
ровать ихъ въ эту пору. Для укрыт1я следовъ, въ качестве при-
станей и хоронушекъ, указываютъ въ техъ местахъ на заведомо-на-
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дежные притоны въ сел-Ь Мошокъ и въ Ияьинскомъ погостЬ, и въ 
самомъ городе Коврове. 

«Еалуяы» Саранскаго уезда Пензенской губерши, дляпущаго 
успеха въ деле и въ отлич1е отъ судогодскихъ, выезжаютъ на про-
мыселъ въ годъ по раза. Первый ихъ выездъ—въ ту же бога-
тую исытую пору осенняго времени, после Успеньева дня или Рож-
дества Богородицы, смотря по погоде. Фздять же они до Михайлова 
дня, такъ какъ выезжаютъ <калить> въ это время на телегахъ и 
стараются застать народъ у гумна и амбара, когда онъ особенно бы-
ваетъ щедръ на подаян1е. йные задерживаются дома кое-какими за-
нят1ями (галицинск1е, наприм., бьютъ масло), кончатъ ихъ—^и на 
промыселъ. Второй выездъ—по первому санному путя, около Николи-
на дня на все Святки, сытые и богатые въ техъ черноземныхъ ме -
стахъ, а возвратъ домой—на широкую Масляницу съ упромышлен-
ной. пшеничной и гречишной мукой и съ вымоленымъ топленымъ ко-
ровьимъ масломъ. Со второй недели поста—трет1й выездъ, тшъ 
черноземный мужикъ круглый годъ не тош;аеть, и хоть слегка ежит-
ся и огрызается, но подаетъ и отсыпаетъ до самаго Семика, — до, 
времени новаго посева. Вь это время и въ страдную пору уже ни-
кого изъ калуновъне видать, развЬпромелькнетъ одинъ какой-нибудь 
запоздалый возъ далеко промышлявшаго, напримеръ, въ Петербурге 
а то, пожалуй, въГрузш ивъ Бессарабш (некоторые заходятъ, гово-
рятъ, даже въ Персию). 

Лосле первой уборки хлеба (временемъ немного пораньше судо-
годскихъ), пензенсш калуны опять вы5йраюгся, по завЬтяому при-
меру отцовъ идедовъ, налеггае и выгодные заработки. Выезды эти 
такъ описываетъ самовидоцъ и свидетель этихъ продЬлоо (гамош-

священникъ, отецъ Васи.нй Тифлисовъ): 
<Хлебъ убранъ, и вотъ кибитка рогожааыя, холщовыя и иногда 

трудно определимой матер1и опять появились и потянулисв вдоль 
селъ, одна задругою, набитыя по двое и большездоровенныхъ седо-
ковъ,съ прибавкою разныхъ возрастовъ мальчишекъ. И наши кресть-
.<1йе"Тружепикй съ сего времени положительно попрошайками-ни-
щими аттакованы. По мере прибляжеа1я зимы, число нищихъ ростетъ 
и ростетъ, и наконепъ, къ праздникамъ Рождества Христова и после-
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дующимъ за нимъ, достигаетъ, кажется, своего апогея. Въ это время 
куда ни взглянете по селу, везде видите снующихъ изъ двора во дворъ 
съ сумами, способными вмФшатъ въ себе у взрослыхъ обыкновенно 
пуда по два и больше. Попадаются и так1е субъекты, кои вооружены 
не одной, а двумя, тремя и даже четырьмя сумами и такимъ образомъ 
ими прикрыты все четыре стороны фигуры человеческой. Подобные 
проказники всегда имеютъ.готовый ответъ: 

^Всякое даян1е, кормилецъ мой—благо: ничемъ, значитъ, не брез-
гуемъ». 

Такъ какъ пензенскимъ ка.̂ унамъ, въ противоположность судогод-
скимъ нищебродамъ, достаются на очистку самыя плодородныя страны, 
то и даян1я слишкомъ обильны, и не приходится ими брезговатъ, про-
сто по одному тому, что на всякую подачку суш;ествуютъ хорош1я 
базарныя цены. Обвешанныя заплатами, кибитки не одинъ разъ на-
гружаются до верху мешками со ржаной мукой; обвешанные лохмоть-
ями, ездоки при нихъ, не отходя еще сотни верстъ отъ родимыхъ 
гнездъ, успеваютъ собрать въ зимшйдень не меньше пуда (плох1е) 
или двухъ и трехъ (проворные). А такъ какъ и здесь въ степяхъ, какъ 
и въ лесахъ, каждый нищеяскш возъ нагребаютъ трое и четверо, то 
отъ такой тароватости возъ въ одну неделю выростаетъ въ большой 
тридцати-пудовой, подъ силу только такой же степной кормленой 
лошади. 

Въ Пензе, на базаре, эти возы, по установившимся ценамъ, обме-
ниваются на чистыя ходяч1я деньги. Эти, въ свою очередь, разм;ь-
нтаются на плясовыя, бешеныя капли зелена-вина за любою за-
хватанною дверью, которыхъ не одинъ десятокъ соблазнительно по-
сматриваетъ на городскую нижнюю хлебную площадь. А такъ какъ 
разгулъ этотъ у всехъ на виду и самый промыселъ ведется среди 
белаго дня, то и надъ голицынскими и гермаковскими, какъ и надъ 
одоевскими промышленниками, стряслась одинакая беда, отъ кото-
рой привелось уходить дальше и глубже. На Во.1ге—попросторнее 
и посвободнее. 

Туда калуны едутъ уже прямо и открыто торговать настоящимъ 
ходовымъ товаромъ. Везутъ яблоки и груши, булавки и иглы, мако-
выя сбойни и веретена. По селу едутъ,—продажный товаръ выкли-
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Еиваютъ- Съ желающими м^няютъ на холстъ, нитки и хлЬбъ, пред-
почитая имЬть дело съ глупыми и темными бабами. Для этого вы-
бираютъ и выгадываютъ ту пору осенняго времени, когда сами хо-
зяева обыкновенно вы4зжаютъ изъ селешй въ дальные хутора. На 
этотъ разъ отецъ или самъ хозяинъ-калунъ поторговываетъ, а сы:-
новья или работники калятъ. Въ конце августа, товаръ распродает-
ся весь, и тогда начинаютъ калить все, и во всю силу, и на все ру-
ки. Чтб они ни соберутъ, меняютъ темъ же путемъ по встречнымъ 
базарамъ и прямо съ возовъ на деньги, каковыхъ умелые и провор* 
ные привозятъ домой до круглой тысячи. 

Немудрено, что так1в ходоки и проходимцы самоуверенно мо-
гутъ нанимать до пяти мальчиковъ, до двухъ взрослыхъ работни-
ковъ, полагая на неделю до 5, 7 и 9 руб. ассиг. на каждаго чело-
века. А такъ какъ выходятъ на промыселъ и бабы, то и для нихъ 
не составляетъ риска наемъ охотницъ своего же пола изъ всегда 
готоваго и повсюду имеющагося къ услугамъ празднаго сослов1я 
старыхъ девицъ-богомолокъ, къ одному возу отъ 2 и до 5-ти. 

Отличные хозяева теперь сами уже и не калятъ, а, набирая ка-
лекъ или уродовъ, лишь руководятъ ими и зорко наблюдаютъ. Го-
ворятЪ; что иные калуны, при недостатке калФкъ, уродуютъ соб-
ственныхъ детей исъ доморощенными чудовищами выходятъ на про-
мыселъ. 

Впрочемъ смышленому и смелому человеку мудрено ли притво-
риться уродомъ: 

Завязалъ правую здоровую руку за спину подъ платье, — опу-
стилъ рукавъ болтаться ивиснуть: вотъ ибезрук1й. Кто изъ подаю-
щихъ станетъ подробно досматривать? 

Или: подобралъ любое колено на деревянную колодку, подложилъ 
на нее что нибудь мяконькое, привязалъ покрепче: вотъ и без-
нопй. 

Или: вывернулъ руку вверхъ ладонью, заплелъ палецъ за паледъ^ 
выставилъ на морозе—покраснело: вотъ и калека. 

У этихъ калуновъ, какъ й у судогодскихъ нищебродовъ, за недо-
носъ ребятами выпрошеннаго—добрая встрепка, горяч1я розги и.1и̂  
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ПО желашю и вдохновекш, друпявзыскашя: лишен1е пищп, выстав-
ка на морозъ безъ полушубковЪ; и т. под. 

«Случается, говоритъ другой очевидецъ (священникъ отецъ Але-
ксей Масловсшй):—случается, что, взявши двухъ-трехъ мальчиковъ, 
не привозятъ ни одного. 

— Куда д^лъ? 
— Богъ весть: мудрено-ли баловню-мальчишке въ чужихъ лю-

дяхъ заблудиться и запропаститься». 
Вотъ какъ описываетъ этотъ-же очевидецъ тЬхъ мальчиковъ, ко-

торымъ удается возвратиться съ промысла: 
«Что это за существа?—одни скелеты. Одежда оборванная, изно-

шенная (до 70 заплатъ). Лицо впалое, бледное, глаза красные^ инде^ 
съ вывороченными веками; походка вялаях 

Не подлежитъ, конечно, сомнешю, что калуны чужихъ ребятъ 
также плохо берегутъ и худо кормятъ, и подделываютъ подъ нахто-
ящихъ нищихъ искуственныхъ калекъ. 

Известно, что настоящ1е и усердные калуны намеренно запа-
саются дырявою одеждою, солдатской шинелью, полукафтаньемъ и 
ремнемъ (женщины ^черной монашеской ряской) какъ свидетель-
ствуютъ те, которые пожили между калунами и къ нимъ присталь-. 
но присмотрелись. Конечно, все это приготовляется и уносится въ 
пyть-дopoгJ для того, чтобы тамъ, где окажется выгоднымъ, успеть 
и съуметь превратиться въ кубрака. Начиная кубрачить, не пере-
стаютъ и калять на всякую стать и во вся тяжкая. 

Зимой у нихъ самый обыкновенный пр1емъ въ промысле — соби-
рать на рекрута, выпрашивать на погорелое или на непокрытое без-
родное сиротство, или на такую бедность и нищету: 

— Вотъ и одёжи—только чтб на себе. 
На парне, въ самомъ деле, одна только рубаха съ оборванными 

воротомъ, изъ'подъ котораго по загорелой шее и на могучей бога-
тырской груди виднеется одинъ лишь обглоданный деревянный кре-
стикъ на узловатой бичевочке. 

— Сначала погорели, Потомъ ожили—выбило градомъ. Яровое 
совсемъ Н8 уродилось. .Встали на хлебъ высок1я цены, и деньги бы 
водились — не укупить ни за что. Настроили винокурныхъ заво-
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довъ. Позавели кабаковъ: всякому стаю лестно и выгодно вяномъ 

торговать-
— Потомъ опять — тяжелые налоги: где ни возьми, промыслили 

деньги, а деньги себе нужны на соль и на деготь, а теперь и на 
одёжу. Къ; тому же—семья б.ольшая, а въ семье все—немощные и 
маломощные малолетки. 

— Напала лихая повальная болезнь, всехъ бо.льшихъ работни-
ковъ въ дому пойотала: надо платить подати за умершихъ. Земли 
въ наделахъ такъ мало, что самъ собою можешь ее сдобрить только. 
про горохъ да на репу. Наконецъ... да и колцовъ тому, по Божьей 
совести сказать, не сведешь. 

Вотъ та канва, на которой просторно шить всяш узоры, и все 
цвета приходятся настоящ1е: незачемъ ходить за поддельными. 
ВсякШ это разумеетъ и испыталъ на себе въ той же мере, силе 
и тачности, какъ, напр., всякаго мочилъ дождь и каждаго обсыпало 
снегомъ. Великъ трудъ, взявши одинъ цветъ и нитку, разрисовать 
ими одними у^оръ такъ, чтобы очевидно было и жалобно; а со все-
ми цветами и нитями и малый ребенокъ справится. 

Безъ навыка и уменья можно собрать только на дневное пропп-
таше—таково бродяжье, общее всемъ и самымъ деломъ дознанное 
и доказанное верован1е. Если где калунъ не выпроситъ, тамъ дру-
гой не берись. Калунъ и нищебродъ и руки целуютъ, и въ ноги 
кланяются, притворяются ^и врутъ, и обманываютъ, и все-таки не 
отстаютъ, получнвъ подаяв1е, а выпрашиваютъ еще чего-нибудь изъ 
лишняго и пенужнаго. Окольно ни давай — все мало, все еще тре-
буется. Назойливость и докучливость ихъ обратились даже въ по-
говорку въ техъ местахъ, где они действуютъ.^КосулинсййнищШ, 
голицынск1й нищ1й, шуваликъ, казансшй сирота» сделались бран-
ными словами. 

Ложь л обманъ они въ грехъ не ставятъ, а думаютъ такъ, что, 
^сли безъ этихъ свойствъ и светъ не живетъ, то имъ т^мъ больше: 
<5езо лжи и обману и промыселъ придется покинуть. Дадутъ нище-
броду копеечку—онъ сейчасъ же попроситъ холстика: значитъ есть, 
если отделываются денежками. Неподающихъ другой нахалъ не по-
<5оится и пристыдитъ за то. 
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Противъ обидчиваго и отв^чающаго упреками ж нacтaвяeнiями у 
яихъ всегда готова ж своя щетинка, грубое резкое сюво, упрекъ на-
•отрФзъ и наотмашъ, по писанш и по готовымъ сердитымъ из-
речешямъ: 

— Кусокъ-отъ святой у насъ не отнятъ: Христосъ никому не ве-
л'Ьдъ его про себя оставлять. Онъ, Батюшко, еще и не то терпФлъ. 

— Онъ, Царь Небесный, любилъ нищихъ. А намъ негде взять 
пропйтан1я, какъ только чтб дадутъ на Его святое имя. 

Такъ отвечали на упреки въ нищенстве и бродяжестве судогод-
•сше нищеброды, несомненно въ полное соглас1е съ саранскими ка-
лунами, у которыхъ, впрочемъ, имеется прямое указаше на паспор-
тахъ, выдаваемыхъ волостными правлешями, и въ отметкахъ на би-
летахъ этихъ все больше такого рода: аишился родителей», «воры 
раззорили», спотерпелъ раззореше отъ пожара», и т.п. Еояечно,все 
эти пометки кладутся за бутылку донскаго или хересу старшинами, 
которые сами все—калуны или были таковыми, особенно въ глав-
ныхъ промышленныхъ саранскихъ и инсарскихъ гнездахъ, каковы: 
село Голицыно и деревни: Гермаковка и Акшенасъ. 

Въ большомъ селе Голицыне изъ 300 дворовъ ходятъ на про-
мыселъ больше 200, въ Акшенасе изъ 120 дворовъ не занимайтся 
только четыре, а въ Гермакове «калйтъ» все селеше сп.10шъ, дворъ-
е6 дворъ. 

Въ Гермаковке коренная родина этого промысла, и .отсюда рас-
пространился онъ по всемъ окрестностямъ съ замечательной быст-
ротой, начиная съ 40-хъ годовъ текущаго столет1я Передъ осво-

Заразились нищеброднымъ промысломъ въ этой губернш С1'Ьдующ1я селе-
шя: села Голпдыно и Зыково (Саранск, у^з.), Кяяжуха, Булгакове, Блохино, 
<Инсарск. у^з.). Деревни Саранскаго у:Ьзда: Акшенасъ, Митрофаниха и Клинъ 
<об](> до половины) и Зиновка. Деревни ИасарСЕаго уЬзда: Гермаковка, Ускляй, 
Не110вкл, Русск1й Майданъ, Воробьевка. Въ первой волости (Саранск. уЬз.) 
с̂читается бол'Ье 2 тыс. душъ; во второй (Инсарскаго) около 172 тыс. душъ. 

Всего же нищенствуетъ тфиблизительно около 3 тыс., считая, конечно, въ этомъ 
Чйся-Ь и наемныхъ мальчиковъ, и наемныхъ же старыхъ д-̂ в̂ушекъ. Село Акше-
яасъ съ деревнямп Аргамаковымъ и Не^ловкою—это центръ: сюда приходятъ 
наниматься со всЬхъ о г̂рестностей: изъ Ускляя, Кашкарева, Любятнна, Пестр^в-
ки, Петровскаго. Отсюда ^дутъ въ ниш;енство даже так1е богачи, которые имй-
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(5ожден1вмъ крестьянъ, изъ Голицына, отъ тФхъ-же тяжеяыхъ и не-
выносимыхъ до последней крайности оброковъ, народъ бежалъ въ 
виду великой нужды, кто куда успелъ, Тогдашная дешевизна хле-
ба пооп1;рила несчастныхъ: давали имъ, глядя на безвыходное поло-
жеше, щедрой рукой. Въ одну неделю—по свежимъ разсказамъ въ 
техъ местахъ—удавалось собирать на сто и более рублей. 

После освобожден1я, только ленивый не поехалъ калить, и указы-
ваютъ случаи, когда отцы прогоняли отъ себя детей за то, что не 
шли вместе съ ними. Словомъ, нищенск1й промыселъ сталъ быстро 
выростать, увлекая новыхъ, и въ последшя 1 2 — 1 5 летъ число 
пензенскихъ калуновъ едва-ли, говорятъ, не удвоилось лротивъ того^ 
что показано нами въ примечанш, такъ какъ заразу отъ чужихъ и 
ведомыхъ примеровъ и удачъ перенесли и ъ соседше уезды. Те-
перь стали калить кое где въ Мокшанскомъ и Городиш,енскомъ уез-
дахъ, а въ старыхъ и основныхъ местахъ ведутъ промыселъ безъ 
всякаго удержу и зазрешя совести: тамъ, напримеръ, продолжаютъ 
.€П1;е калить и так1я старухи, которымъ наверное исполнилось 70 
летъ отъ рождешя. 

. Затемъ, обе стороны, по неотразимому закону, твердо осповались 
на привычке: одни выучились выбирать места и выпрашивать, дру-
rie—принимать вип1,ихъ и подавать. 

Между самими нип1;ебродами разница произошла небольшая: одни 
надумались раньше, друпе выучились позднее. Самыми яервыми, и 
въ очень давн1я времена, принялись за нищенскШ промыселъ судо-
годсше. 

После <французскаго раззорешя> въ 1812 году, бросился спа-
саться отъ голодовки и полнейшей нищеты въ Москву народъ со̂  
Смоленской и Можайской раззоренной непрхятелемъ дороги и полу-
чилъ прокормъ обильный и легк1й какъ въ самомъ городе Москве,, 
такъ и въ южныхъ уездахъ Московской губерши, нестрадавшихъ отъ 
войны. Одни, оправившись, возвратились къ старому занятш; дру-

ктъ мельницы, по сели одоньевъ хл-Ьба, въ долгахъ и кредит^ ста по два руб^ 
сер. Бродятъ за милостыней опытные и ловюе пдотникл, отличные печники и. 
каменщики. 
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rie, увлекшись соблазномъ легкаго заработка, остались при этомъ 
Еовомъ промысле. 

Выродились въ Верейскомъ и Можайскомъ уЬздахъ свои нип1;е-
<5роды шувалики> (въ особенности известны тамъ теперь деревни 
Клинъ и Шувалики). Эти, противъ старыхъ бродягъ изъ-подъ СудоГ'-
ды, новаго ничего не придумали, а своимъ увековеченнымъ npieMaMb 
жогли научить новыхъ, хотя бы т^хъ же калуновъ и другихъ изъ 
желаюп1;ихъ бродить по тому длинному пути, который совершаютъ 
они ежегодно два раза изъ-за Москвы въ тотъ же черноземный и 
хлебородный степный край. Еогда въ московскихъ рядахъ и по лав-
камъ этихъ погорельцовъ распознали и все, какъ бы одинъ чело-
векъ, сговорились между собою, и перестали имъ подавать, шувалики 
ютали ходить въ Задонскъ и Воронежъ, но мЬре того, какъ эти го-
рода, по очередно одинъ за другитъ, начали прославляться и при-
влекать десятки, тысячъ богомольнаго люда Еъ моп1;амъ святителе]^ 
Тихона и Митрофашя. "Ёздять шувалики, по о б щ щ промысловому! 
пр1ему, артелями, человекъ по десяти и более, и по обш,имъ ниш;ен- ;. 
скимъ обычаямъ—вскоре по осенней уборке хлеба. Въ отлич1е отъ ^ 
Бладим1рскихъ и пензенскихъ, московскхе делаютъ вылазки на за-
'ветныя места въ годъ два раза: вернувшись къ маслянице съ мукой 
и масломъ изъ перваго похода, едутъ сна добычу> (такъ этотъ про-
мыселъ у нихъ называется) весной, когда на Дону въ русскихъ де-
ревняхъ и казачьихъ станицахъ отпашутъ: передъ сенокосомъ въ 
техъ местахъ, они исчезаютъ. По дороге, у нихъ для нромы'сла ко-
ротк1я стоянки въ Ельце, Туле, Задонске; и тутъ, и тамъ—все од-
ни и те же, летъ по 30-ти, пристанип1;а на заговоренныхъ постоя-
лыхъ дворахъ. Въ Воронеже, на два такихъ притона въ одинъ разъ 
^съезжается человекъ по 30-ти, а въ годъ перебываетъ человекъ 
по сту и больше: все съ законными видами на 2 — 3 месяца и на 
лолгода, и у всехъ одинъ ответъ на вопросъ: 

— Зачемъ и куда едете? 
— На заработки къ <сходцамъ> (т. е. къпереселенцамъ изъ-подъ 

Жосквы, живуп1;имъ въ поселкахъ: Можайскомъ, Московскомъ и т. 

лод.). 
Сбирают1[) въ одиночку и парт1ями. Въ первомъ случае, ̂ также 
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ум^ютъ притворяться глухонемыми и юродами, навешивая на шеку-
всякой неподходящей дряни, въ виде зубьевъ, побрякушекъ и т. п.,. 
и отъ монастырскихъ воротъ ходятъ еще по улицамъ. Въ Воронеж-
скихъ уездахъ, населенныхъ малороссами, для захожихъ еще темъ 
хорошо, что въ хохлахъ въ день <проводъ» покойника въ могилу дО' 
погребешя бываетъ обедъ, на которомъ нищ1е — первые гости. На 
крестины, на поминки тоже зовутъ нищихъ. Во второмъ случае, вы-
давая себя за погорельцовъ, целыми толпами они становятся на ко-
лени и умеютъ разсказать ужасающ1я подробности. Перепадаетъ-
за то въ ихъ ловк1я руки ^добычи> отъ полтинника и до рубля въ 
день, много хлеба и всякаго тряпья. Негодное тряпье они продаютъ-
въ Воронеже «шибаямъ> % а зерновой хлебъ почти на самомъ ме-
сте сбора. Возвращаются домой всякой разъ съ лошадкой, а самымъ 
ловкймъ удается выменять не одну и съ хорошей лихвой продать^ 
въ своихъ местахъ добраго <битюка» какому нибудь охотнику взь 
городскихъ купцовъ. 

Туда, откуда вышли, мы вместе съ ними и возвратимся. 

V. 

Возвращеше домой добродушныхъ и веселыхъ калуновъ всегда 
сказывается веселыми праздниками. Всего больше пьютъ и больше-
кричатъ на михайловъ день (8 ноября), когда къ тому же, кстати,, 
въ селе Голицыне, храмовой праздникъ. Деньги, которыя они при-
несутъ съ собой, пропиваютъ все, слегка начиная гулянки по спопут-
нымъ постоялымъ дворамъ и завершаютъ дома темъ, что две-три не-
дели пьютъ круто и едятъ сладко, и подчуютъ всякаго встречнаго-
и поперечнаго. На маслянице, после второго похода — тоже самое:: 
самъ калунъ-отецъ меситъ грязь, пошатываясь и потряхивая груз 

О Такъ въ Курской и Воронежской губершяхъ, какъ известно, называютъ> 
перекупщиЕовъ-кудаковъ, барышниковъ изъ м-Ьщанской го1и. 
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НОЙ головой. Рядомъ съ нимъ бредутъ два-три сына, которые тоже 
«намочились и наторопились>, а впереди всЬ три снохи горланятъ 
nicHH и отмахиваютъ трепака. Около семика и на троицу — трет1й 
приходъ и третье въ году пиршество и дома, и по трактирамъ, где 
этихъ молодцевъ сейчасъ узнаютъ по тому, что они шумливее вс^хъ 
и требовательнее,̂  больше ломаются и дразнятся, и подле нихъ и съ 
ними все волостныя власти: — старшины и писаря. За то, говорятъ, 
голицынсшй кабатчикъ платитъ помещику три тысячи рублей се-
ребромъ ежегодной аренды (случается, однако, и такъ, что иные ка-
луны возвращаются домой съ немилыми проводниками, по этапамъ). 
Каждый хозяинъ за всеми расходами очищаетъ себе отъ 50 до 
•100 руб., а потому уверенно полагаютъ, что одна деревня Аргама-
кова съ 300 душъ проживаетъ около тыс. руб-

Обученные въ московскихъ притонахъ, вышколенные и протертые ' 
въ городскихъ рядахъ по Никольской и Ильинке на злоехидныхъ 
насмешкахъ и безцеремонныхъ нравоучешяхъ рядскихъ молодцевъ, 
«шувалики» привыкли возвращаться домой ц оглядкой и осторож-
ностью. У судогодской адовщины—та же наука, а, стало быть, и те-
же пр1емы: возвращаются домой степенно и живутъ глухое время не-
слышно. Пьютъ и они после промысла непременно больше, но тише, 
не шумятъ и не бахвалЬся. Въ особенности, адовцы—народъ су-
мрачный, неприветливый; говорятъ неохотливо и если и выговорятъ 
чтб, то все со зла и съ кипучаго сердца. О промысле своемъ иначе 
не выражаются, какъ «вотъ ходилъ, говоритъ, хлебать чужой грязи 
за тысячу верстъ>. Эти, и въ самомъ деле, немного приносятъ. При-
носятъ они только одну корысть: нахоженную и наповаженую страсть 
къ попрошайству и бродяжеству, да старую неизношенную лень на-
задъ, много пороковъ и ни одной добродетели, за то страсть къ пьян-
ству несокрушимую. Иные только на одно вино и собираютъ. Утра^ 
тился всяшй стыдъ, и нищенство съ воровствомъ пошли б-бокъ: ста-
ло не грехъ украсть и у товарища-спутника, не только у пьянаго, 
но, еще того веселее и похвальнее, у трезваго. 

Отсюда—еще пущая нерасчетливость въ хозяйстве и, при пол-
номъ недостатке энерг1и въ борьбе съ нуждой, действующей на 
всякаго человека угнетающимъ образомъ, единственная надежда на 
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одну лишь чужую помош;ь. Между т^мъ, здоровый нищШ теряетъ 
уважеше другихъ. Страсть къ понрошайству и бродяжеству подъ 
окнами и по чужимъ дворамъ уносится всЬми въ могилу. Пробо-
вали пристроивать мальчиковъ къ д-Ьлу, посылали советоваться съ 
матерями, но эти нетолько не изъявляли согласия, но и больно били 
ребятъ за одно лишь желаше трудиться. 

Попадая въ хорошую и работяп1,ую семью, по выбору слепого 
сердца, не разбираюш,аго наряда и характера, адовп1;инск1я девушки 
въ роли женъ и снохъ, только на время исправляются отъ обычной 
и привычной своей безпечности и страсти таскаться по подоконьямъ 
съ коробками. Но до сихъ поръ еп1;е не видали примера, чтобы сде-
лались оне настояп];ими людьми и добрыми хозяйками. Взятая туда, 
где ниш;енство предосудительно и заняйе имъ зазорно, сыто накорм-
леная и одетая куколкой, она ищетъ случая какъ бы выскользнуть 
изъ глазъ и, воспользовавшись темнотой сумерекъ, одеться въ лох-
мотья. Не успеютъ дoмaшнie спохватиться, какъ она уже побрела 
въ соседнее селеше за милостынкой. Ни ласки мужа, ни советы 
свекра, ни упреки золовокъ и свекрови не въ силахъ победить страсти, 
одинаковой съ той, которая тянетъ кабацкаго завсегдатая сглонуть 
хоть капельку винца изъ стаканчика, выпитаго прохожимъ посети-
телемъ. Кайъ праздникъ, а въ особенности летомъ, когда оставляютъ 
ее, отбившуюся отъ рукъ леже.боку, домашше, ушедш1е въ поле на 
работу, она оболокается въ лохмотья, надеваетъ кузовъ и тащится 
къ наслаждешю—постучать въ подоконникъ и поныть подъ окнами, 
поскучать на свою нищету въ избахъ дбверчивымъ беззубымъ и глу-
химъ старухамъ и несмышленымъ ребятишкамъ: было бы только 
кому слушать. Она не прочь и стянуть плохо лежащее̂ . Честной семье 
немало достается труда розыскивать потомъ техъ, кого она оби-
дела, и возвратить то, чемъ она обездолила. Нё-кому на нее и по-
жаловаться. Не идти же въ ея родную семью, где все по тому же и 
по старому: <опять мужицекъ пойци хоцетъ> на такой же промыселъ 
и самъ «отечь не сышшетъ> куда забрался сынъ и сгде его найци не 
ведатъ> (говоря ихъ же своеобразнымъ нapeчieмъ)• 

У шуваликовъ заводилось даже такое правило, что скто плохо 
добываетъ^ за того и девкя не пойдетъ замужъ».Уэтйхъ, какъ и у 
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одоевскихъ (въ OT.iHqie отъ калуновъ), установился обрядъ артель-
наго дележа сборовъ, тотчасъ же ио возвращеши вечеромъ на ноч-
легъ, на равныя части и съ т^мъ, что устраивается складчина ыа 
высивку и закуску (и эти привыкли сладко поесть, а шувалики, 
сверхъ того, заявляютъ московское пристраст1е къ чаю Тутъ же, 
на постояломъ двор^, устраивается взаимное угош;ен1е до о[зобаго 
безобраз1я (им^юп^аго назваше нищенскаго), еслиниш;ебродывъпод-
валахъ и чердакахъ шиповскаго малинника >, или въ сжел'Ьзни-
кахъ> (на жел^зинскомъ подворье) понадеялись на московскихъ чудо-
творцевъ. Тутъ только и дозволительны для подмосковныхъ ша-
туновъ те веселые праздники, которые калуны имеютъ право 
отправлять на родине въ открытую и широкую. Зато въ Москве 
для такихъ делъ—не только раздолье, но и определенный порядокъ 
по известной программе: 

Раннее утро. Жильцы этихъ притоновъ всякаго сброду, где ниш;{е 
безразлично смешиваются съ ворами-жуликами, спятъ въ мертвую. 
Яищ1е встаютъ: ударили къ заутренямъ. Редшй поднялся здоровымъ 
и бодрымъ: трещитъ голова. Заутрени еш;е не отошли, надо торо-
питься постучать въ аптеку—въ кабакъ: тамъ къ этому стуку при-
слушались и по ударамъ знаютъ, что просится самый почетный и 
любимый посетитель заведешя — нига,1й, успевш1й оглядеть всю 
окольность. Городоваго не видать: спитъ. 

Опохмелился нищ1й и немного захмелелъ—не беда: на церков-
ной паперти не станетъ соваться къ носу подающаго, а на почти-
тельномъ отдален1и вытянетъ руку. Если онъ не выдержитъ въ ка-
баке и прорветъего, то поташ;ится опять въ ночлежную спать, въ карты 
играть, песни слушать, самъ разговаривать. 

Къ полудню—работа: лавки открыты—по московски настежъ; 
къ тому же и трактиры отперты., 

Богатый купецъ оставилъ на поминъ души своей большой капи-
талъ: его помаленьку меняютъ на великое множество медюковъ це-
лыми мешками. Приказчики ставятъ во дворе у калэтки столъ и 

Нии̂ имъ на всякой об^дъ полагаетсл: похлебка, лаиша и щи. 

Бродячая Русь. 12 
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па него деревянный ящикъ. Bcnsin прол^заеть савозъ калитку, бе-
ретъ дачу, крестится кулакоыъ и, отходя, обдумываетъ, какъ бы въ 
другой разъ пролезть. Одна нищенка выдумала: сгребла пробегав-
шую сучку, завернула въ тряпицу и поднесла, хшбы дали двойную 
дачу, да собака залаяла, а следомъ за пей и она сама завизжала, 

Въ полдень въ ^Железникахъ> н^тъ никого, все за деломъ. Ве-
черомъ—опять все на лицо: про даютъ желающимъ собранное, ме-
няются выпрошенной одежонкой, на деньги играютъ въ карты. С-табые 
вообще до женскаго пола, нищ1е любезничаютъ съ пьяной прожи-
валкой до того времени, когда хозяева оберутъ за ночлегъ деньги— 
шабашъ: буйному сонмищу переставать пора, надо стихать. 

Хозяинъ огни погасилъ, оставилъ лишь одинъ ночникЪ; который 
только трещитъ и воняетъ, но не светитъ—не его это дело. Спать 
пора. Опять ночлежники попали въ то колесо, которое называется 
беличьимъ: стучитъ, кружится, вертится, а конца ему нетъ. 

У этихъ каждый день тысячи разъ имя Бож1е на языке, но, въ 
самомъ деле, про Бога они совсемъ забыли, въ новое (и последнее) 
отлйч1е отъ простодушныхъ калуновъ. Калуны Бога помнятъ и Его 

-боятся,конечно, по своему. При всей нравственной испорченности 
они—богомольны и усердны къ той церкви, где крещены и повен-
чаны. Собравшись на промыселъ или возвратившись домой, калуны 
служатъ молебны или панихиды по умершимъ родите-лямъ, ставятъ 
больш1я свечи къ местнымъ иконамъ. «Чтобы толкъ былъ отъ мо-
лебна«, заказываютъ его отдельно отъ другихъ. Каждое воскресенье 
такихъ молебновъ перепоетъ, после обедни, голицынсюй священникъ 
не меньше сорока. Одинъ калунъ заказалъ и вывезъ изъ Саратова 
иконы на все семейство: всехъ ангеловъ наличнаго числа членовъ. 

— <VL ужь какъ же калуны молятся со всемъ семействомъ, когда 
служатъ молебны! говоритъ одинъ еженедельный наблюдатель и сви-
детель этихъ обрядовъ. 

— Молятся до поту лица. Отслуживъ одинъ молебенъ, калунъ 
встаетъ съ коленъ и, тыкая пальцемъ въ какую-нибудь икону, про-
говоритъ: ш т ъ этому, батюшка, служите, и еще этoмy;̂ , и т. д., пока 
всехъ переберутъ. Такихъ оригиналовъ много». 

Того же самаго про адовщину сказать нельзя (а прошуваликовъ, 
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ВЪ этомъ случа-Ь, и вспомлнать напрасно). Въ темномъ и черномъ углу 
Адовщины совершилось даже совершенно противоположное явлеше. 
Будучи плохими православными, они охотно переходятъ въ старую 
в4ру и придерживаются самаго краЭняго раскола, каковъ безпопов-
щина, а въ немъ самаго упорнаго толка—Спасова согласия, въ томъ 
его подразделеши, которое отрицаетъ все (н4товщина) и утверж-
даетъ только одно, что царство антихриста уже настало. 

— Намъ это, при нашемъ д'^ле, говорятъ они:—поваднЬй,Ч'Ьмъ 
кому-нибудь другому... 

Т4мъ не мен^е, довольно ясно и то, что Судогодск1й уЬздъ и 
его «черная сторонушка» какъ разъ примыкаетъ къ той обширной 
области, гд'6 начинается эта в-Ьра «по спасову согласуй въ особен-
ности удачно (и почти исключительно) угнездившаяся по Оке и 
правому берегу Волги за Нижнымъ, далеко на низъ. Хорошо и по-
лезно это сог.тас1е Адовщины на «нетовщину> т^мъ, что и она лю-
битъ тайную милостыню и хранитъ обычай «тихаго подаяшя» 
Спишь себе, а богатый одноверъ, какой-нибудь шуйскй купецъ, за-
думалъ такую милостыню, во избежан1е какой-либо беды и напасти: 
кто заболитъ, то во здрав1е того; кому по векселю платить прихо-
дитъ срокъ, а денегъ у него нетъ, то, чтобы въ яму не засадили. 
Так1е благочестивые отсылаютъ гречневую крупу, пшено, муку, пе-
Ткутъ крупитчатыя булки, баранки и складываютъ ихъ въ мешки. 
Надежный человекъ, укутавшись такъ, чтобы лица нельзя распо-
знать, едетъ ночью и тихимъ стукомъ въ окно вызываетъ на улицу 
и передаетъ: «прими, значитъ, и иомолись>. Станутъ изъ мешковъ 
выбирать и вытряхивать, всегда деньги высыплются, восковыя свечи 
вывалятся. 

На этомъ же oбычaíe въ Шадринскомъ уезде (Пермск. губ.)> 
куда также давно забрался расколъ со всеми ра.знообразными своими 
толками до самаго последняго, выродился даже особый родъ нищихъ 

Обычай этотъ, напр. въ Тверской губерн1и, въ сел']̂  Раевскомъ, отправляется 
девицами, наложившими на себя oбf.тъ не выходить замужъ. Эти д-Ьвицы, кото-
рыя, какъ говорятъ тамъ, в̂зялись за Бога«, обыкновенно ночью, вдали отъ своей 
деревни, иодбрасываютъ подаян1я и скрываются. 
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;въ доразитедьную отмену отъ всЬхъсуществующихъ.Въточинскомъ 
приходе живутъ TaKie, которые за милостыней никуда сами не хо-
дятъ, а папротивъ къ нимъ приносятъ подаяшя прямо н^-домъ. 

На э ' й ю и оканчиваются все ничтожныя различ1я одинаковаго 
и cTOĴ ^ оригинальнаго промысла, несмотря на то, что географически 
промысловый местности значительно удалены другъ отъ друга. Эко-
номическ1я причины всехъ ихъ сблизили и объединили. 

На оповещенномъ сейчасъ вопросъ не кончается, и картину до-
рисовать невозможно.' Въ разныхъ местахъ выясняются новыя при-
чины, порождаются новые поводы къ появлешю наш;енства, которое 
такъ легко и пр^то принимаетъ видъ и форму промысла. Сюда 
отнесемъ появлеше нищихъ въ большихъ группахъ тамъ, где ихъ 
до сихъ поръ не было видно, и изъ немногихъ, оставшихся чистыми 
и свободными, местъ приходится указать только некоторый, где 
известная обезпеченность позволяетъ считать ремесло нищаго обид-
нымъ и где нищенству, подъ фирмою промышленнаго занят1я, не 
даютъ пока места. 

Известны еще -до сихъ поръ казачьи земли и тесныя группы 
раскольничьихъ поселен1й, где голодная нищета утоляется взаимо-
помощтю и объявивш1еся нищ1е намеренно и тщательно припряты-
ваются передъ самымъ выходомъ на вольный светъ и на глаза сви-
детелей и наблюдателей. Къ числу такихъ счастливыхъ странъ уве-
реннее всего мы готовы отнести изъ виденныхъ нами и проверен-
ныхъ—Землю Уральскаго Казачьяго Войска, о которой не говоримъ 
теперь потому лишь, что вопросъ этотъ не въ задаче и не въ плане на-
стоя щихъ разсказовъ. Впереди, передъ нами еще очень длинный 
путь по безконечной и разнообразной Бродячей Руси. 

Вотъ, не отходя отъ нищей братш, передъ нами другой свое-
образный и самостоятельный видъ ея—калеки перехож1е или слепцы-
старцы. 



о о. 

...Когда передъ тобой 
Во мг.иь сокрылся мгръ земной,— 
3£гновенио твой просну.^ся генш^ 
На все мгтувгаее еоззрп.гъ^— 
И въ хор}ь свгьшшхъ привндгьшй 
Онъ пкьснгь дивныя заптьлъ. 

П У Ш К И Н Ъ . 

Всякая слшая себя смекаетъ. 

Пословица. 





1. 

Наступала весна. Торопливые ручейки, сдерживаясь въ кропот-
ливой и настойчивой суетн^ своей только лишь ночнымъ холодкомъ 
и утрениками, за день и на глазахъ, совершали видимыя чудеса. 
Быстро превраш;ались б^лыя, какъ лебяжШ пухъ, сн-Ьговыя поляны 
въ синевато-мертвенныя. Подточеный и подмытый сн^гъ осЬдалъ, 
преврап];аясь въ пЬну на т^хъ местахъ, где, весело резвясь на ве-
селой солнечной пригреве, шаловливые потоки сбегались вместе и 
становились вце говорливее, и торопились по обнаженнымъ покато-
стямъ на крутые берега широкой реки. 

Подъ речной ледъ давно уже и неустанно днемъ спрыгиваютъ 
по крутоярамъ эти докучливые резвуны, успеваюш,1е соединяться 
въ сердитые ручьи. Отъ ихъ усилий береговые припаи успели уже 
оторваться отъ закрепъ и обнажить живую воду. Ледъ также мерт-
венно засинелъ и потрескался. 

Какъ ни хлопотали по ночамъ свеж1е холода приковывать къ 
береговымъ зацепамъ отстававши ледъ, малая, но дружная сила 
брала свое. Ледяной покровъ двинулся съ места. По треш,инамъ 
обнажились полосы черневшей воды. Грязная, старая зимняя дорога, 
утыканная вехами и лежавшая всю зиму кривулями, совсемъ вы-
прямилась и легла вдоль русла. Проруби также переменили место и 
стали едва приметны. 

река, какъ говорятъ, задумалась̂  и приготовилась къ неизбеж-
ному перевороту. 

Тихо зашевелилось все ледяное поле и сперва, какъ полусонное. 
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стаю лениво подвигаться на береговые завороты, огибаю мысы 
и наталкиваюсь надломанными боками на камни и скалы. Поверх-
ность р^ки очень скоро приняла оживленный, веселый и игривый 
видъ. Яьдины поскрипывали, слегка покачивались и поталкивались ре-
брами, и плыли въ разсыпную: мелк1я и задшя нагоняли больш1я и 
передшя и либо л^зли на нихъ и становились ребромъ, либо подби-
рались снизу и надламывали т^ изъ нихъ, которыя тяжело шли и 
сильно изныли на припек^ весенняго солнца. 

Обрадовалось теплому дню и пленилось веселой картиной ледо-
хода все населен1е небольшого, но стариннаго городка, и собралось 
смотреть на родную р^ку, отъ мала до велика. На берегу ея все 
на лицо: съ черемуховыми и Камышевыми палками степенные граж-
дане молчаливо сидели на завалинкахъ у домовъ и на скамейкахъ 
набережной. Менее пожилые разместились на накатахъ сосновыхъ 
бревенъ. Малые ребята все у воды, где уже успели намокнуть ж 
продрогнуть. Зажившая река увлекла всехъ своимъ веселымъ ви-
домъ и только разъ въ году повторяюш;еюся картиною, которая 
навеваетъ столь пр1ятное и спокойное раздумье. 

Только, когда передняя масса шевелившагося льда вновь забе-
лела и ближн1я льдины начали набегать одна на другую, а число 
коловоротовъ стало увеличиваться—пришло въ движете и засуе-
тилось все, что было на берегу. Молодежъ побежала вдоль по ре-
ке; поднялись съ места старые и степенные люди: отъ сильнаго напора 
набегавшихъ волнъ на крутомъ повороте реки, произошелъ заторъ. 

Ледъ остановился и, невидимому, на долгое время. 
Гулко зазвонилъ соборный колоколъ ко всенош;ной. Можно бы 

уже и расходиться по домамъ или въ церковь: завтра — большой 
праздникъ, или епсе поглядеть на реку? 

Съ противоиоложнаго берега на ледъ спрыгнули две живыя че-
ловечесшя фигуры и побрели одна за другою. 

Нельзя теперь не остаться на берегу, чтобы съ замирашемъ серд-
ца не посмотреть на то, какъ люди эти начнутъ доходить до сере-
дины реки, чтобы на все голоса закричать имъ требован1е возвра-
титься туда, откуда сошли и где, между старыми амбарушками ж 
сараями, сиротливо чернеетъ едва-живая сторол^ка перевозчиковъ, 
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теперь пустая, но казавшаяся на этотъ разъ такою приветливою 
и гостепр1ймною. Въ крике съ городскаго берега помянули и ее, и 
аибарушки, и всякаго лысаго беса, и всехъ родителей. 

Путники не внимали советамъ и застращиваньямъ, но поторап-
ливались, особенно передшй, который смело и уверенно шелъ впе-
редъ, перепрыгивая черезъ стоявш1я ребромъ льдины. Только разъ 
остановилъ онъ шаги, чтобы поднять задояго, который запнулся за 
стамуху, упалъ и закричалъ недаровымъ матомъ. На берегу, въ виду 
этого казуса, даже ахнули темъ могучимъ вздохомъ богатырской 
груди, который можетъ вылететь лишь изъ огромной толпы, на-
строенной однимъ чувствомъ и одновременно пораженной внезап-
ныиъ ужасомъ. 

Путники определились и отделились: переднш былъ мальчикъ 
съ длинной палкой, за которую ухватился обеими руками старикъ. 
Стало удобнымъ определеннее ругаться и увереннее кричать. 

— Проложаныя головы — эти < крапивники! > Нетъ у нихъ 
страха Бо;гая! слышалось отъ однихъ. 

— Потонетъ безшабашный — не жалко! За что старикъ пропа-
детъ? вторили друг1е. 

— Назадъ, окаянный! Пихай старика въ спину. Пропади ты 
совсемъ!—гкелалн третьи, и, какъ ни отмахивали руками отъ своего 
<5ерега путниковъ, они были подъ самымъ городскимъ взвозомъ. 

Какъ ни усердствовали десятсше, где-нигде заручивш1еся длин-
ными и толстыми палками — осязательнымъ знакомъ своего поли-
цейскаго достоинства, чтобы не пускать нип1;ихъ на городской берегъ, 
оба последше советовъ и угрозъ не слушались. Ловко вспрыгнулъ 
на песчаный откосъ мальчикъ, но старикъ опять запнулся, упалъ и 
перемочился. 

Вскоре оба виноватые были на лицо и стояли подъ самыми не-
прхятельскимм выстрелами съ поличнымъ: старикъ — съ широкимъ 
холщовымъ мешкомъ, подвязаннымъ черезъ правое плечо къ .левому 
^оку ниже колена. Мальчикъ — съ длиннымъ черемуховымъ падо-
гомъ, за конецъ котораго крепко ухватился сзади его слепой ста-
рецъ. Онъ, какъ вошелъ въ грязь, натасканную зимой на спускъ ло-
шадьми и возами, такъ и пересталъ нерешительно и торопливо се-
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менить худымж ногами. Онъ уставилъ ихъ тутъ, какъ пенье, вкопан-
ными и еще больше сгорбился, словно ждалъ, что вотъ его опять 
оболыотъ холодной; ледяной водой, и теперь не съ ногъ и боковъ, 
а прямо съ головы, сквозь надвинутую на глаза лоскутную и рва-
ную овечью шапку. Въ неподвижныхъ чертахъ изрытаго оспой лица 
его непр1ятно вырезались белки глазъ, казавшееся необыкновенными 
и огромными. На этотъ разъ еще, къ тому же, глаза эти мигали, 
торопливо и судорожно бегая изъ одного угла глазной впадины въ 
другой. Свежее, молодое, но истомленное и тоже болезненное лицо 
его проводника смело смотрело на всехъ, и въ живыхъ выразитель-
ныхъ серыхъ глазахъ незаметно было испуга. Напротивъ виделось 
насмешливое и хвастливое выражеше, какъ будто говорившее: 

— Вотъ и на омутахъ по реке не боялся; вотъ и теперь на бе-
регу не боюсь никого. Ну, бейте меня. Ну, что вы скажете? 

— Две головы'то у тебя, ностреленокъ? кричалъ одинъ подъ са-
мое ухо, и кулакъ показалъ. 

— И впрямъ две (подтхмалъ, но не сказалъ словомъ, а выразилъ 
смелымъ взглядомъ): — непременно две: моя, да дедкина. 

Онъ даже оглянулся кругомъ, выискивая въ обступившей ихъ 
толпе десятскихъ съ орясинами, и вылсидая, кто и скоро ли бить 
будетъ (одинъ изъ последнихъ успелъ-таки натолкать ему спину и 
надавить, и настукать плечи). 

— Эки они— озорники: поводари эти! Эки ребятки—голово-
резы! — замечалъ первый и тотъ же. 

— А все вотъ эше! И где эти старцы набираютъ такихъ? во-
прошалъ новый (и этотъ свой кулакъ сложилъ). 

— Ну, да вотъ обойди ты деревни. Спроси: возьметъ ли кто 
этихъ головорезовъ въ работники, когда отъ старцевъ отойдутъ? 

— Никто не беретъ (следовалъ ответъ): — кому этихъ сорви-
головъ надо? 

— Въ Сибирь ихъ много идетъ, страсть—много! Туда ихъ, 
слышь, надо: на цепь! подтвердилъ трет1й. 

— Ведь, онъ, крыса, носъ тебе откуситъ. Вскочитъ на плечи 
тебе и откуситъ, выгрызетъ тебе носъ! 
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Сказавшш, четвертый, въ самомъ д-Ьл-Ь покрутилъ плечомъ и 
показалъ на немъ мещанскую заплату. 

— Ты, старче, что его слушалъ? Зач4мъ шолъ? 

Старикъ молчалъ, опершись на длинную палку и настороживъ 
уши, но отв^чаль за него поводарь: 

— Онъ самъ велелъ. Онъ самъ толкалъ: иди, говоритъ; веди 
меня, говоритъ. 

— У, стр4лья тебе въ бокъ, окаянный! сказалъ десятск1й, и въ 
самомъ деле очень бо.1ьно толкнулъ его въ бокъ. 

— ведь, река-то шла, вы! слепой, да молодой! вступился и го-
ворилъ скромнымъ и медленнымъ голосомъ степенный и седой, какъ 
лунь, гражданинъ, 

— ведь ледъ-отъ только остановился: река-то пошла бы. Ведь 
понесло бы васъ, и вы потонули бы. Али смерть красна? Река-то 
сейчасъ опять пойдетъ: она не знаетъ, ведь, что васъ ей пережи-
дать надо. Вонъ, глядите-ко: опять тронулась!.. 

— Гляди-ко, и впрямь, дедко!—съострилъ поводарь, толкнувъ 
старика въ бокъ и, вместе съ другими, сталь всматриваться въ 
реку. 

Ледъ прорвало. Онъ поплылъ да.1ьше со скрипомъ, превратив-
шимся вскоре въ сплошной и гулк1й шумъ. 

Только вблизи, у самыхъ береговъ, шумъ этотъ изменялся въ яс-
но слышный шелестъ мелкйхъ льдинъ, пробегавшихъ по песчанымъ 
покрытымъ крупною дрясвою оплечьямъ береговъ. И еще чутко да-
валъ себя знать толпившимся у воды ребятишкамъ ир1ятный и лег-
к1й звонъ въ техъ местахъ, где подмоченныя и подогретыя ледя-
ныя ребра осыпались светлыми и острыми иглами, въ которыхъ бой-
кому весеннему солнышку удавалось мимоходомъ поиграть всеми 
прелестными и дорого-покупаемыми цветами драгоценныхъ и само-
цветныхъ камней. 
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П. 

Пока зряч1е граждане маленькаго стариннаго городка всматри-
вались въ свою вновь тронувшуюся р^ку, слепого старика провод-
никъ успелъ увести изъ толпы на городскую гору. 

По обычаю, смиренно и молча пробирались они сторонкой, возле 
самыхъ заборовъ, которые безконечно тянулись отъ желтаго дома 
до зеленаго, оберегая и загораживая неприглядные огороды, изры-
тые оврагами и густо зapocтaющie летомъ репейникомъ и крапивой, 
а теперь заваленые оседавшжмъ синимъ снегомъ, 

У товарищей разговоръ: 
— А ведь я, Гриша, чуялъ, какъ развераалось-то на рек-Ь! за-

говорилъ, наконецъ, все время до сихъ поръ упорно молчавш1й ста-
рецъ-слепедъ. 

— Вотъ, молъ, дитятко, перехожу я моря-то Чернаго пучину не-
влажными стопами, яко Израиль, а она разверзается. Да Господь 
мой ударилъ по пучине—и совокупи! Чулъ, ведь, я, чулъ это. 

— Разсказываи, д^дко, другимъ, а мы знаемъ, чемъ ты чуешь. 
Вонъ косолапой-отъ хоть и гбворитъ, что ты слышать можешь, какъ 
трава ростетъ и цв^тъ распускается, а я тому не поверю, я слыхъ-
отъ твой разумею. Где д'Ьвки сидятъ — ты это нанюхаешь: а где 
надо самому сидеть, ты: иди, говоришь, впередъ! Хоть бы и теперь. 
Отстань! 

Старедъ замолчалъ и не проронилъ слова, пока тянулся заборъ 
купвческаго дома, окрашенный въ серую краску и утыканный свер-
ху гвоздями противъ непрошеныхъ воровъ и баловливыхъ сосед-
скихъ ребятъ, 

— Где идежъ, сказывай! Не слышитъ ли кто насъ? 
—- Иди, знай! отвечалъ зряч1й проводникъ темъ тономъ, изъ ко-

тораго привычнымъ ухомъ слепецъ легко уразум^лъ, что говорить 
можно все, что думается. 
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— Ты пошто это даве снялся огрызаться-то? 
— А ты жооталъ бы. 
— Сколько я тебе говорилъ — не сниматься съ такими: y6orie, 

ведь, мы. Подъ самымъ заборомъ ходить надо, чтобы кого не задеть 
и не обидеть, а не лезть на головы. 

— Я, дедко, уведу тебя отсюда. Не останемся: что тутъ делать? 
Еще нрибьютъ. Засадятъ меня въ темную — на кого тебя покину? 

— Ой, глупенькой ты, ой, неразумненькой ты, Гриша! Какъ ухо-
дить? Зачемъ и шли? ведь, къ здешному празднику торопились? 
Вотъ я и измочился весь, чтобы у собора посидеть, да чтобы добрые 
люди обсушили. Сделай ты мне милость: не уводи ты меня, голуб-
чикъ ты шй! 

Мальчикъ молчалъ. 
— Уведешь ты меня — реветь буду. Всю дорогу такъ и буду 

волкомъ реветь! Пусть всякой знаетъ, сколь ты меня мучаешь и 
сколь мне съ тобой жить тяжело. Прошу я тебя, желанный ты мой, 
сечь будутъ—молить буду. Высекутъ—слушай: какъ просилъ,такъ 
и сделаю. Возьми, что желалъ: возьми твои два двугривеняыхъ и 
ступай куда хотелъ. 

— Такъ ты ихъ и далъ: жила, ведь, ты! 
— Ей Богу, не жила, а слепому безъ того нельзя, сайъ суди! 

Возьми свои и ступай—сказано. Ты уйдешь, а я лягу где положишь. 
Где прикажешь, тамъ и лягу—и лежать буду кряжомъ: никто меня 
на томъ месте не увидитъ, и не услышитъ, и звать тебя не-стану, 
и жаловаться не буду. Погуляй; вотъ, погуляй, во всю душу: завт-
ра—праздиикъ. Большой у Господа праздникъ завтра. 

Проводникъ по прежнему молчалъ. Круто повертывалъ онъ пал- • 
ку на углахъ улицъ и, упирая ее на грудь слепого, сворачивалъ и 
направля.1ъ его нетвердые, все что-то нащупывающ1е шаги. 

Слепой продолжалъ: 
— Вернешься съ праздника, изъ гулянки какой, слушай: корить 

не стану. 
•— Станешь!—вырвался, наконецъ, ответъ въ самомъ твердомъ и 

уверенномъ тоне. 
— Вотъ, ей Богу^ не стану: глаза мои лопни! 
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— Да, в гдь, лопнули. 
— Ну, помни ты,озорниЕЪ, это слово. 

Т{.айъ не помнить? Ты самъ не дашь забыть—припомнишь. 
Слушай, Гришанушко: коли корить буду—веди въ крапиву, 

веди. Самъ пойду. 
Проходившая баба могла бы видеть, какъ после этихъ словъ на 

лице мальчика взыграла веселая улыбка; но мещанка торопилась 
въ церковь и потому, можетъ быть, ничего не могла заметить. 

Мальчику вспомнилось о томъ обычномъ пр1еме его товарищей 
по ремеслу и занятш—пр1еме, къ какому прибегаютъ они, когда 
выйдутъ изъ тераен1я отъ капризовъ старцевъ и пожелаютъ имъ 
отомстить. Ворчливая старость и безъ того докучна, а слепая, къ 
1̂ ому же, еще очень зла. А такъ какъ слепая старость ходитъ на 
худой конецъ и при большой скудости съ однимъ провожатымъ и, 
притомъ, слепые старики любятъ сбиваться въ артели, то и зрячимъ 
ребятамъ, хоть и еще накладней терпеть ото всехъ, то зато и по-
вадней, также своей артелью и складчиною, выдумывать и платиться 
5семъ однимъ разомъ. 

Давно прилажено такъ: 
Захотятъ отомстить и наказать полегче — передн1е ребятки 

кричатъ: 
—Вода! По реке бресть надо. 
Задв1е этотъ крикъ понимаютъ, подхватываютъ и повторяютъ на 

томъ месте, где никакой реки не протекаетъ, а, напротивъ, нава-
лились кучи сухого гнилья отъ покинутаго и заброшеннаго дома. 
Самъ хозяинъ ушелъ въ солдаты или безъ вести пропалъ, разыски-

. вая какой-нибудь городъ Адестъ; хозяйка, если не увязалась за нимъ, 
ушла въ нищенство и тамъ замоталась. Домъ рхязсыпался. По гнилью 
двора и гуменника выросла крапива, да такая густая, что и не 
пролезешь. Ранней весной даетъ она о себе знать сильнымъ запа-
хомъ; во всякое другое время и чутшй носъ слепыхъ того не рас-
познаетъ. 

Въ эту жгучую воду, въ крапиву стрекучую и ведутъ капризныхъ 
и злыхъ с.йццовъ, по крику ребятъ, приготовиться идти въ бродъ? 
чтобы не измочить и последнихъ останковъ. 
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Или наоборотъ: не иожал^ють со зла ребятки и старческаго об-
лачен1я и стариковскихъ кошелей, и иодмочатъ въ нихъ и пироги съ 
кашей, и сгибни съ аминемъ: у р^ки скажутъ: (fCyxo>. 

Захотятъ эти повадыри отомстить поехидней и наказать д^довъ 
посильней, скажутъ, идучи полемъ, что подходятъ къ деревне: за-
поютъ старцы жалобный, божественныя песни q томъ, какъ Лазарь 
лежалъ на земле во гноище, а въ раю на лоне авраамовомъ, или 
какъ Алексей-человекъ Бож1й жиль у отца на задворьяхъ. Поютъ 
старцы впусте; устанутъ. Надоедятъ жалобный надоскучивш1я пе-
сни, захотятъ спеть веселенькое: 

— Можно?—спрашиваютъ. 
— Пойте: по-темъ идемъ. Еругомъ обложило лесомъ, а деревень 

и зги не видать. 
Дивятся православные затее слепцовъ, глядя въ окошки, и конечно 

не двигаются за подаян1емъ. 
— Знать старцы пьяны, коли м1рск1я содомсшя песни поютъ. 

А отъ божественнаго мы послушали бы! 
Ничего такъ не любить деревенск1й народъ, какъ слушать эти 

жалобныя сказан1я о людской нужде и благочестивыхъ, Богу угодныхъ, 
подвигахъ сирыхъ и неимущихъ. Такъ они толковы, понятны и об-
разны, что и слова прямо въ душу просятся, и напевъ хватаетъ за 
сердце., Такъ (по этой причине) всегда много народа около поющихъ 
слепцовъ, где бы то ни было, на какомъ бы бойкомъ месте они ни 
огрудилиеь! Сквозъ толпу умиленныхъ и слушающихъне продерешь-
ся и не протолкаешься. Любятъ женщины, любять и дети, кругомъ 
обступая и облепляя старцевъ. 

Старецъ съ проводникомъ стоялъ уже въ церкви, у входныхъ 
дверей въ то время, когда проходили мимо задержавш1еся на ледо-
ходе и запоздалые горожане. Соборный голосистый дьяконь, стоя въ 
притворе, впереди свечи на высокомъ подсвечнике, речисто пере-
биралъ уже прошен1е о помилован1и отъ глада, губительства, трусп, 
потопа, огня, меча, нашеств1я иноплеменныхъ и междоусобныя бррра-
ни, (охотливо ударяя на это слово для любителей изъ купечества^ 
какъ на удобное и подходящее для хвастовства зычнымъ голосомъ). 

Еще темно было въ церкви, еще подсленыя городск1я нищенки 
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не разглядели изъ-за тусааго св^та жолтыхъ ВОСЕОВЫХЪ СВ^ЧЪ В Ъ 

ирид^лахъ ж не оттерли непрошеныхъ пришельцевъ. 

Все это случилось потомъ, когда кончилась всенощная, когда, 
однако, кое-кто изъ двинувшагося по домамъ народа успелъ сунуть 
БЪ руку сл̂ Ьпца копеечки, когда, наконецъ, оба, и старикъ, и маль-
чикъ, могли постучаться на краю города въ лачужк'Ь и попросить 
ночлега у такого же непокрнтаго бедняка: -

—Не примешь ли насъ ночевать? 
—Войдите, Христа-ради. 
—Спаси тебя, Господа! 

Ш. 

Добрый челов-Ькъ гостей своихъ не спрагаивалъ: какъ зовутъ и 
откуда пришли? а накрошилъ въ чашку ржаного хлеба и до верху 
налилъ туда коюка. 

Присадилъ онъ ихъ къ столу: -Ьшьте съ дорожки во славу Бoжiю! 
Спрашивать нечего: дело понятное тому, кто вкусилъ м-̂ ^щанскаго 

счастья, кидаясь, какъ угор-Ьлый, отъ одной работы къ другой и не 
удержался ни на какой подходяп1;ей. То на пристань бегалъ суда 
грузить, то въ огородахъ нанимался копать гряды. Пробовалъ въ 
своей р'бк']̂  и чужйхъ озерахъ ловить рыбу, когда она шла въ хо-
довое время. Косой помахивалъ на чужйхъ лугахъ; въ ямш,икахъ 
пожилъ, а вотъ теперь незавидная тихая пристань: ззселъ сапоги 
точать. Заказалъ купецъ въ каблуки новые гвозди вбить и заплатки 
приладить; велелъ принести посл-Ь раняихъ обедеяъ, обещалъ 
гривеникъ дать и винца стаканчикъ. Надо поторапливаться, чтобы 
къ этой ранней обедн^ самому попасть и поздней не прозевать: сталъ 
неудачливый работникъ, горемышной м4ш;анинъ, отъ великихъ 64дъ 
и нанастей, очень богомольнымъ. Безъ крестовъ и поклоновъ ни од-
ной часовни онъ не пропуститъ; любитъ говорить про божественное; 
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дома поетъ церковныя п-Ьсни и достигъ рачешемъ и cтapaнieмъ до 
того, что сталъ неизбежнымъ человФкомъ на церковномъ клиросе. 

Прибе^алъ онъ съ церковнаго клироса отъ всенощной. За свой 
столъ—престолъ и вотъ стучитъ-гремитъ, вбивая -въ чуж1е сапоги 
покупные гвозди, привздохнетъ и споетъ про пучину моря житей-
скаго, воздвигаемаго напастей бурею. 

Про тихое пристанище спелъ онъ, и про своихъ гостей вспомнилъ, 
спросилъ къ слову: 

— Давно ли, миленьк1й старчикъ, не видишь ты божьяго-то 
свету? 

— Съ роду, христолюбивый: родители такимъ на светъ Божш вы-
пустили. Былъ, говорятъ, зрячимъ: да въ малыхъ летахъ. Не помню. 

— Стало, такъ и въ поняйе объ немъ не берешь: о беломъ-то 
нашемъ свете? 

— Съ чужихъ словъ, родимой мой, про него пою, что и белой-
то онъ, и вольной светъ. и про звезды частыя, и про красное сол-
нушко: все изъ чужихъ словъ. Вотъ, ты мне молочка-то похлебать 
далъ: вкусное оно, сладкое; поелъ его—сытъ сталъ, а какое оно— 
также не ведаю. Говорятъ—белое.—А какое, молъ, белое? ^Дакакъ 
гусь-слышь».—А какой, молъ, гусь-отъ живетъ? Такъ вотъ во тме и 
живу. Что скажутъ, тому верю,—говорилъ старецъ темъ обычнымъ 
манеромъ на распевъ и протяжно, къ какому пpiyчaютъ нищую бра-
т1ю nenie духовныхъ стиховъ и одна неизменная съ ранняго утра 
до поздняго вечера песня: «сотворите слепому-убогому святую ми-
лостынку, Христа-ради>. 

— Погляделъ бы я на белой-отъ вольной светъ! 
— А вонъ у насъ въ городу говорятъ: и не гляделъ бы лучше 

на белой-отъ светъ. И много такихъ: великое число. Нешто ты и 
во сне-то ничего ни видишь? 

— Вижу то, что наговорятъ люди, да про что самъ пою. 
— Богатырей, поди, много видишь? 
— Вижу, добрый человекъ, часто вижу. Все меня попрекаютъ; 

вотъ и Иванушко мой попрекаетъ: все-де тебе огромнымъ кажетъ. 
Малое за великое понимаю: отъ слепоты моей знать дело такое. 

— Во сне онъ больно пужается, зычно кричитъ!—подтвердилъ 
Бродячал Русь, 13 
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старца проводникъ.-Иной разъ, т полоумный вскочишь отъ его 

крику. 

— Отъ того и кричу, Иванушко, что большое да страшное вижу. 
А ты, добрый человекъ, не пужайся: нынче не п^лъ и кричать не 
стану. 

— Кричатъ по ночамъ наши старцы (вмешался проводникъ), 
когда по долгу на дороге сидятъ да поютъ много. Послушалъ бы 
ты, чего не придумали они со-слепа-то. Вонъ когда про себя за-
поютъ, что у нихъ выходитъ? 

Закричали кадики зытаымъ годосомъ 
И т01ь легко закричали. 
Что окольни съ теремовъ разсыпалися, 
Маковки съ дерквей повалилися. 

— А на с^мъ-д^ле р^зи когда собаки пристанутъ и взвоютъ. 

А хвалятъ люди. 
— Меня больно хвалятъ. У меня память хлеская. Я дошелъ!— 

хвастался слепой. 
— Такая память—не приведи Богъ! подтвердилъ проводникъ. 
— Ты мне только скажи какую ни на есть старину говоркомъ, 

да спой ее вдругорядь: я ее всю на память приму и во векъ не 
забуду. 

— Словно ее кто ему гвоздемъ проколотитъ, — пояснялъ то-
варип1;ь. 

— Я пою, а въ нутре какъ бы не то делается, когда молчу, либо 
сижу. Подымается во мне словно духъ какой и ходитъ по нутру-то 
моему. Одни слова пропою, а передъ духомъ-то моимъ новыя вы-
стаютъ, и какъ-то тянутъ впередъ, и такъ-то дрожь во мне во всемъ 
делается. Лютъ я петь, лютъ тогда бываю: запою и по другому за-
живу, и ничего больше не чую. И благодаришь Бога за то, что не 
забнлъ онъ и про тебя, не нокинулъ, а далъ тебе такой вольной 
духъ и пам[ять. 

— Памятью не обиженъ: зла не забываетъ!—подтверждалъ про-
водникъ, видимо привычный и въ беседахъ, какъ и на ходу, под-
держивать и помогать старцу. 

— У нихъ глаза-те въ концахъ перстовъ засели. Разъ церков-
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яую книгу нащупаяъ и за сапожное голенище приняяъ: я ему далъ 
листы перебирать, сталъ онъ потомъ разуметь что такое книга, и 
которая церковная. 

— У меня на это большая сила въ перстахъ! продолжалъ 
хвастаться разговорившШся и обогретый приветливымъ словомъ доб-
раго человека слепой старикъ. 

— И ухо у меня сильное. 
— Вотъ какое ухо (подтверждалъ мальчикъ): дай ты ему палку 

его въ руки, поступить онъ ей и тотчасъ чуетъ, травой-ли идетъ, 
по грязи-ли, на домъ наткнулся, али на изгородь попалъ. 

— Съ палкой всякой слФпецъ сиденъ. Самъ Господь палку сл-Ьп-
цу за место глазъ далъ и поставилъ ему въ провожатые. Отъ нея у 
<5лепца и ноги есть, и пищу достаетъ. 

— А ребятки провожатые? 
— Невсегда при тебе: отпущаемъ. Молодое дело: баловаться 

хочетъ. Отъ себя они по-м1ру бродятъ, невсегда тебе принесутъ. 
— Мой Иванушко добрый: мне онъ приносить и делится со мной,— 

спохватился старикъ и сталъ шарить около себя. 
Нащупалъ плечо мальчика, поднялъ свою руку къ нему наголову 

и погладилъ по лохматымъ густымъ волосамъ своего Иванушки. 
— Еормители они наши, поители: въ нихъ и разумъ нашъ, и 

юко наше. 

— У дедушки Матвея носъ еще больно чутокъ: где-где де-
ревню-то онъ почуетъ. У насъ вонъ и глаза вострые, а за нимъ не 
поспеешь. Намъ и волковъ по колкамъ-то такъ не спознать су-
противъ него. Сколько разъ его за то, когда артелей ходимъ, благо-
дарили, что отъ экой беды отводилъ—где-где волч1й вой услы-
ШЙТЪ. 

— Вонъ языкъ свой не похвалю: мяконькое распознать могу, а 
чего другого не понять мне. 

— Медовой пряннкъ за щепу не сочтетъ. Ъсть любитъ, чтобы 
сколь больше, да повкуснее. 

— Старческ1й грехъ —надо каяться. 
— И винцо, поди, любишь? 
— Какъ жретъ-то! 
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— А ведетъ ли тебя на проч1е-то MipcKie каше соблазны? спра-

пшвалъ благотворитель, окончивъ работу и прибираясь спать. . 
— А чего не видалъ—кäкъ того желать? Еуда тянуться и чего 

хотеть? бесЬдовалъ дедушка Матвей. 
— Онъ тебе этого въ жизнь не скажетъ. На это у нихъ у всехъ 

большой зарокъ положенъ. Слушай ты его; онъ и врать—жастеръ, а 

въ экихъ делахъ первый заторш.икъ. 

— Нехорошее вы время-то для себя теперь выбрали! перебилъ 

хозяинъ, позевывая и поскрипывая полатями, ни которыя забрался 

спать. 

— Время, добрый человекъ, всякое намъ хорошо! продолжалъ 

старикъ, не оставляя прежняго певучаго я мягкаго тона въ го-

лосе. 
— Люди все одни и те же: все—благодетели, милосливцы ж 

кормители. Ихъ милосливаго сердца остудить не можно—договари-
валъ слепецъ уже засыпавшему милостивцу и стравнопр1имцу. 

Въ самомъ деле, весна въ крестьянской, а темъ более въ город-
ской жизни—не такое время, которое было бы богато избытками и 
стало быть, удобно для подаянШ. Даже на черноземныхъ местахъ въ 
средине января половина своего хлеба съедена (Петръ—полукормъ 
16-го, Аксинья—полу хлебница 24 числа этого же месяца). Въ лес-
ныхъ губершяхъ эта тяжолая пора начинается гораздо раньше, и 
покупной хлебъ начинаетъ выручать оъ самыхъ святокъ. Весна 
встречается всегда на-топ1;акъ, и Eropin (23-го апреля) называется 
въ томъ же народи омъ календаре уже прямо «:голоднымъ». Ис-
требляется даже запасъ квашоныхъ овоп1,ей, которыя съ теплыми 
днями начинаютъ загнивать ж проростать, а потому-то и ÄeHbMapiii 
Египетской (1-го апреля) называется пустые щи». 

На ледоходъ крестьянская и мещанская нужда начинаетъ обна-
руживаться совсемъ на-голо и въ проголодь. Лишше работники^, 
которые на зиму покидали семьи и ходили искать денегъ въ сторон-
нихъ заработЕахъ,где ни приведется и что ни подойдетъ къ рукамъ— 
теперь все сбежались домой съ разныхъ сторонъ, чтобы подпереть 
плечомъ разшатавшуюся домовую храмину. Все дома, и все въ 
перепуге и страхе за себя и своихъ, ждутъ—не дождутся того вре-
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менж, когда весеняя пора обезпечитъ надеждами и обяжетъ работа-
ми. Изъ ушедшихъ на промыселъ за разменными и ходячими 
деньгами запоздали только немнопе, и лишь те, у которыхъ утра-
чена всякая надежда пр1обретешя нужнаго, на обменъ своего, и 
которымъ требуются деньги на все, даже на хлебъ. Но скоро при-
бегу тъ и эти. 

Ранней весною все будутъ дома, потому что, к̂ 1къ бы ни былъ ^ 
изобретателенъ ихъ умъ на подспорные промыслы, на землю у нихъ 
все-таки не утеряна надежда: земледел1е—основа и корень крестьян-
ской жизни. Съ приходомъ этихъ, умолкаетъ нужда только на корот-
кое время, а въ самомъ деле, и надъ ними нависла таже черная туча, 
которая тяготела и надъ оставпшмися дома. 

Оставппеся дома переколачивались изо дня въ день, черезъ два 
8ъ трет1й затопляя печи, чтобы покормиться чемъ-нибудь горячень-
кимъ. Въ самомъ деле, одинъ только Богъ знаетъ, чемъ и кккъ 
въ это весеннее время питаются люди! Свежая трава—истинный 
праздникъ и для отош;алаго домашняго скота, и для унылаго и полу-
голоднаго люда. Ходятъ и ребята по озимымъ полямъ, съ которыхъ 
снята была рожь и на которыхъ выростаютъ песты (хвош:и, дикая 
спаржа); ходятъ н взрослые по леснымъ опушкамъ и, выбирая моло-
дыя сосны, режутъ изъ подъ коры длинными лентами молодую дре-
весную заболонь (лубъ). Песты и древесный сокъ идутъ въ под-
спорье пип1;и и заменяютъ ее: чемъ бы ни напитаться, лишь бы сы-
тымъ быть. Теперь не до ниш[ихъ. 

Нищ1е, въ самомъ деле, весенее время хорошо понимаютъ и за-
метно пропадаютъ. Те изъ нихъ, которые ниш;ествомъ промышляютъ, 
вовсе скрываются, отходятъ въ свою сторону. Ближше и домашше 
утрачиваютъ смелость и назойливость: начинаютъ понимать стыдъ 
и припоминать совесть. Последнее даян1е бываетъ имъ на Красной 
Горке, на могилкахъ родителей. Затемъ объ нихъ на все лето все 
забываютъ. 

Только однимъ сленцамъ указала судьба вечную и без конечную 
дорогу и ник^иъ неоспариваемое право ходить круглой годъ и, бродя 
неустанно и непоседливо, нащупывать уже положительно одне только 
5авалявш1яся крохи. Зимой счастливымъ изъ нихъ на известное 
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время удается пристраиваться къ чужой теплой избе, где часто 
пахяетъ свежимъ печонымъ хлебомъ и щами и где благотворительная 
рука пpiyчflлa себя давать калекамъ поддержку. Зимой слепцы успе-
ваютъ пожить въ одномъ дому и/ когда надоедятъ и заслышатъ 
сердитую воркотнЮ; переходятъ въ другой домъ, где также прини-
маютъ ихъ и обогреваютъ. Зимой калеки пepexoжie, на всю свою 
жизнь обреченные на скитан1е, ищутъ въ чужихъ людяхъ потерян-
наго счаст1я, съ переходами п остановками. Съ ранней весной и 
имъ приходится уходить на свеж1й и вольный воздухъ, на тяжелый 
и трудный заработокъ. 

Къ весне слепецъ подыскиваетъ поводаря, которые на зиму 
уходятъ къ своимъ въ отпускъ. Къ ледоходу лишнихъ ребятъ вь 
семьяхъ накопляется очень много; и нанять ихъ, числомъ сколько 
угодно, не только легко, но и очень сподручно и выгодно, даже и 
изъ такихъ, которые слепыхъ еще не важивали, но живутъ круглы-
ми, а, стало быть, и бездомными сиротами. Зтимъ «сиротамъ» даже 
и ходу другого не бываетъ, по той же причине и по тому же закону, 
по какому I слепой, какъ только лишился глазъ, такъ и всталъ обе-
ими ногами на ту дорогу, которая идетъ во все стороны и безко-
нечно и заманчиво вьется кругомъ. 

Кругъ этотъ заколдованъ, и попавш1й въ него, какъ обойденный 
въ лесу лешимъ, со слепыми глазами своими, еще никогда и ни разу 
не выходилъ вонъ. Особенно соблазнительно вьются эти дорожные 
круги на теплое время, начиная съ ранней весны и вплоть до к5реп-
кихъ заиорозковъ. 

Сиделъ такой слепой-нищ1й въ зимнюю морозную пору въ худой 
избенке, въ чужой избе, и лапотки плелъ. Мастеръ онъ на всякое 
ручное дело, которое не требуетъ большаго труда и вымысловъ и 
дается на ощупь. Сиделъ онъ въ теплрмъ куту, въ темномъ месте-
Обложили его готовыми лыками, кочедыкъ—кривое и толстое шило— 
у него въ рукахъ, и неуклюжая деревянная колодка подъ бокомъ. 

Покупали эти лыки сами хозяева на базаре, вязку во сто лентъ 
за 7 копеекъ; дома, въ корыте обливали кипяткомъ; расправ-
ляли въ широшя ленты; черноту и неровности соскабливали 
яожомъ. 
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Отбиралъ слепой д-Ьдъ 20 лыкъ въ рядъ, пересчитывалъ, бралъ 
ихъ въ одну руку, въ другую—тупое короткое шило и заплеталъ 
подошву. Скоро подошва спорилась. Наш:упывалъ онъ колодку, клалъ 
ее на подошву и плелъ сначала верхъ, а потомъ и пятку. Поворачи-
валъ кочедыкъ деревянной ручкой, пристукивалъ новый ланоть: вы-
ходилъ онъ гладкимъ и такимъ кр4пкимъ, что дивились всФ, к^къ 
умудрилъ Господь сл-Ьпого человека то разуметь и такъ, что и 
свету не надо жечь про такого рабочаго мастера. 

Уплачивалъ дедушка добрымъ людямъ лапотками за тепло и пип];у 
во всю зиму тамъ, где не откажутъ ему пожить и погреться. 

Пахнуло тепломъ па дворе—сталъ онъ въ избе лишнимъ. Законъ 
этотъ знаетъ не хуже другихъ и привыкъ ко времени применяться, 
смекая, что на топ1;ее весеннее время начнетъ народъ не столько 

.благотворить, сколько себя оборонять, и примется теперь крепко и 
усердно молиться Богу. Помиловалъ бы Богъ животы, далъ бы Богъ 
ко времени вспа.хать и посеять, не обиделъ бы крестьянскую нужду 
всходами и урожаями. 

— Ботъ, и пойдутъ теперь летней порой «Богородицы^ по всемъ 
деревнямъ, городамъ и селамъ. Разнымь «Царицамъ Небеснымъ» 
начнутся праздники и молебств1я, особенно по честнымъмонастырямъ: 
Владим1рской-Матушке два раза въ лето, Тифинской, Смоленской, 
Троеручице и разнымь многимъ. Разнаго народу начнетъ много 
сбираться въ одно место; станутъ все со всякимъ усерд1емъ молебны 
заказывать. И насъ, немощныхъ нищихъ, въ молитвахъ своихъ не 
забудутъ, и мы со своими къ нимъ приетанемь. Ведь, нашу молит-
ву—въ писашяхъ сказываютъ—любитъ Богъ. 

Вотъ и дедушка Матвей, вместе съ другими, почуялъ весеннее 
тепло, когда можно и на поляхъ спать, н въ лесу ухорониться. На-
щупалъ и онъ первые следы и тропу на длинную летнюю дорогу и 
кинулся въ даль и на прогулку съ такимъ чусерд1емъ, что и ледо-
ходу не побоялся и даже жизнью рисковалъ на широкой и глубокой 
городской реке. 
^ Чтб его такъ сильно манило? 

Конечно, не соборная паперть полуголоднаго мещанскаго городка^ 
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которой МОГЛИ и жжЪлж право оттереть и прогнать свои домаш-
ше, насид4вш1е мФсто, городск1в нищ1е (случалось, что при этомъ и 
до крови колачивали). 

IV. 

Шелъ дедушка Матвей въ сл-Ьпую артель наниматься. 
Прослышалъ онъ, что не въ дальнихъ местахъ живетъ такой че-

ловекъ, который нищую братш договариваетъ за известное коли-
чество денегъ и задатки даетъ впередъ. Прозналъ и про него тотъ 
промышленный человекъ, которому наговорили знакомые слепцы,, 
что вотъ-де знаютъ (вместе съ чашечкой сижйвали) и сами слыха-
ли, что слепой Матвей такъ твердо всякой стихъ помнитъ до по-
следняго слова и такъ много этихъ стиховъ знаетъ, что для боль-
щихъ ярмарокъ нетъ лучше вожака, заводчика и запевалы. 

—И. покладистъ. И голосъ жалобный: дрожитъ. На м1ру весь векъ 
живетъ. И къ артелямъ слепымъ приставалъ и въ нихъ хаживалъ, 
а живалъ не сутяжливее, не драчливее другихъ. И непросыпнымъ 
пьяницей назвать грешно, а если на деньги и жаденъ, то небольше 
прочихъ Ходитъ. со своимъ повадаремъ и отъ подставныхъ и лшп-
нихъ не отказывался. Оъ виду мужикъ настоящ1й: и по годамъ ста 
рецъ, и слепымъ мать родила. Нетолько работникъ подходящ1й, но 
и сокровище. 

Промышленный человекъ радости своей при такихъ вестяхъ не 
скрывалъ даже, настойчиво наказывая всемъ темъ, кто Матвея 
встретить зимой, сказать и просить наведаться ранней весной, какъ 
только вскроются реки. 

—Поторапливался бы, помня самъ, к̂ 1къ дорого это время. 
Поспешалъ и дедушко Матвей, потому что успелъ узнать много 

пр1ятнаго и подходящаго. 
Узналъ, что промышленный человекъ въ нищей брат1и давно со-

стоитъ и годилъ въ артеляхъ, чуть не до самаго города Еросалима. 
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И такъ онъ изловчился на нищемъ промысле, что началъ самъ со-
бирать и водить артеди, 

— Теперь страпгеннымъ богачомъ сделался, тысячникомъ: наби-
раетъ по 3, по i артели: пускаетъ ихъ въ разныя стороны по большимъ 
ярмаркамъ. Самъ сталъ ходить только на самую большую, а на дру-
пя ип1;етъ вФрныхъ и надежныхъ людей, которыхъ могъ бы ставить 
за себя и на нихъ во всемъ полагаться. Старикъ Матвей теиъ-де 
ему и на руку, что человекъ свежй: ходилъ до сихъ поръ только въ 
своихъ местахъ и не испортился—кладъ человекъ! 

Промышленный человекъ—зовутъ Дукьяномъ—былъ тоже убо-
пй,^но только зрячй. Судьба велела ему пахать землю д въ кресть-
янстве жить, называться мужикомъ. Ходилъ и онъ около жеребьевыхъ 
полосъ пашни, холилъ землю, доглядывалъ за посевомъ, ответа 
ждалъ. Ответъ, какъ и для прочихъ, всякой годъ выходилъ одинъ: 
не надейся, уходи лучше прочь, смекай на другое. Смекалъ онъ на 
одинъ промыселъ, пробовалъ другой—возвращался домой. 

Видели соседи, что Лукьянуиизбы починить не на что: надо бы 
лесу прикупить. Была изба въ две связи съ переходами ; Лукьянъ 
сперва переходы сломалъ и здоровыми бревнами изъ нея же самой 
починилъ главную. Когда же перекосило и эту, онъ изъ другой по-
ловины выбралъ хороппя бревна: стала у него изъ избы лачужка. 
Давалъ за нее въ кабаке охотливый человекъ два рубля деньгами, 
^а штофъ водки. И совсемъ бы лачуга эта развалилась, да съ од-
ного бока нодпиралъ ее соседъ. Облокотилась она на чужую избу и 
поджидала всякую зиму своего хозяина: съ чемъ придетъ и чтб 
п'̂ инесетъ. 

Разъ вернулся "такъ, что и ногъ не принесъ: привезли добрые 
люди убогимъ, безногимъ. Влезъ онъ по лесенке въ свою избу на 
рукахъ, съ костыльками, подшитыми кожей, а ноги проволочилъ сзади, 
словно на прокатъ взялъ чуж1я. 

Сказывалъ Лукьянъ, не тратя слезъ и не скупясь словами, что 
потерялъ ноги на речномъ весеннемъ сплаве. Поговаривали другге, 
что онъ отъ худаго промысла ходилъ на недоброй: переломали ему 
ноги самосудомъ, когда ломалъ чужую клеть и не догляделъ, что 
HOCTopoHHie люди это видятъ. . 
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Домой ОНЪ привезъ съ собой чужого парня: изъ-за хлеба взялъ 
на прокормъ, въ проважатые. Съ нимъ вместе смастерилъ онъ до-
ма тележку на двухъ колесахъ, селъ въ нее и поехалъ въ м1ръ, на 
морское даяше для пропиташя. Ничего ему больше не оставалось 
делать и придумать было невозможно. Выдумалось же такъ по тому 
хорошо, что не въ долге завелась клячонка, которая и стала помо-
гать парню возить убогаго безногаго по такимъ местамъ, гдениш,ую 
брат1ю любятъ и къ ней жалостливы. 

Стали соседи толковать, что у Дукьяна оттого завелась лошадь̂  
что онъ у слепыхъ былъ вожакомъ: правилъ целою артелью; самъ 
деньги обиралъ, и дележъ делалъ самый неправильный. Не дрожала 
у него рука и сверхъ уговору изъ чаягекъ по лишней монете сни-
мать, особенно у техъ слепыхъ, которые были нacтoяш;ie, и при ча-
стыхъ и большихъ подачахъ не успевали наш;упывать всехъ денегъ-

— А не то и застраш:ивалъ, разсказывалъ проводникъ:—отдай-
де копейку, а не отдашь—больше украду изъ твоей чашки. 

— Рука у Лукьяна ловкая, а слепыхъ мудрено-ли обидеть? Сле-
пые люди темъ просты, что на прощупаную деньгу они жадны 
и сосчитаную у нихъ коломъ не выбьешь, а за другимъ имъ не 
углядеть. 

Разсказывалъ проводникъ, что больппе вороха съедобнаго и вся-
каго припаса нищая брат1я собираетъ на ярмаркахъ: этого даяшя и 
сосчитать нельзя, и никакъ слепымъ всего не запомнить. Если и спо-
рятъ когда о недоборахъ и недочетахъ, то больше со зла и съ пуста: 
на одну очистку совести. Надо же поспорить и поругаться; безъ того 
слепое житье самое скучное. 

Весь съестной сборъ поручался на совесть зрячаго Лукьяна: онъ 
его считалъ и продавалъ. На нищенсшй сборъ очень лакомы и на 
перебой охотливы въ кабакахъ сидельцы: дешовая и хорошая заку-
ска — такой дома не сделаешь. Попадаются яйца, колобки, пироги 
со всякой начинкой, ватрушки, и всого не сосчитаешь. За такой 
товаръ въ кабакахъ слепой братш даже'большой почетъ оказы-
вается. 

Лукьянъ это лучше всехъ знаетъ, да такъ и поступаетъ: выгово-
рить денегъ сколько требуется, да умеетъ заговорить, сверхъ того, 
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про всякаго слепого товарища такой кр4пкой и сильной водки, ка-
кую продаютъ только торговымъ мужикамъ. Такимъ зельемъ онъ и 
горластымъ, и капризнымъ сл^пымъ ротъ затираетъ, и при этомъ 
остается больше всЬхъ въ барышахъ. 

— Еще и къ «достойнамъ» въ церкв^ не ударятъ, а его раза 
три къ кабаку-то подвезешь—пояснялъ его проводникъ. 

— Я для своихъ артелей больш1е порядки завелъ: со мной хо-
дить любятъ!—хвастался онъ слепому Матвею, котораго принялъ 
любовно и весело. 

— Я ужъ всю землю произошелъ: всяк1й монастырь и всякую 
ярмарку понимаю. , 

— А насчетъ харча какъ у тебя? 

— Харчъ у моихъ сл^пцонъ архирейскШ. Я люблю сыто кормить 
и водкой пою, чтобы сидели по долгу и пели густо. Где* больше 
одного дня сидеть не доводится, тамъ ужъ, известно, не расхар-
чишься: едятъ чт5 подаютъ. Остатки меняю на вино. У меня про 
слепыхъ чт5 ни кабакъ, то и закадышный другъ: везде дома. Я и 
тутъ лажу, чтобы ребята мои ушки похлебали: подвозятъ меня къ 
рыбнымъ возамъ—выпрашиваю. 

— Я къ тому спросилъ, какъ, молъ, у тебя тамъ, где долго жить 
доводится: по ярмаркамъ чтд ли? 

— Тамъ, другъ сердечный^ ни одного дня безъ варева не живемъ. 
Матку нанимаю. Живетъ она при артели. 

— Баба-то? 

— А тебе, небось, девку? У меня одна такая-то съ ребенкомъ 
ходитъ. И не зазрится. Было разъ дело въ Лаврентьевомъ мона-
стыре^ да съ рукъ сошло. Одинъ такой-то шустрой человекъ-бого-
молецъ спрашивалъ тамъ: ^чей-де ребенокъ?>—А крапивникъ,молъ: 
въ крапиве нашли. «Отчего-де, слышь, не живете въ законе».—Да, 
ведь, слепыхъ, молъ, не венчаютъ: закономъ заказано. Отсталъ. Пы-
тали молодцы-то смеяться: «пущай-де онъ на отца-то бы указалъ; 
можетъ, и насъ надоумилъ бы>. А то, слышь, никакъ не разберемся 
которой ужъ годъ. Матка есть у насъ, матка, какъ и у Плотниковы 
она и щи знаетъ стряпать, и баранину не пережигаетъ. 
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— Насчетъ харча не сумйвайся. Объ этомъ у меня первая за-
^та . Тожуй дальше! 

— По какому у тебя дуванъ бываетъ? 
— А вотъ я еще тебя не слыхивалъ, к ^ поешь, рано ли вста-

и много ли знаешь. Хвалили тебя, да я не в^даю. Поживи у 
меня, попытаю. 

Пожилъ Матвей не одне сутки, попелъ не одинъ десятокъ «бы-
линь» и шшвШ>, еще больше того говоркомъ насказалъ. 

Приступили опять къ покинутому разговору. Голосъ также по-
нравился. 

— Не бурчишь. Голосомъ подъ хорошаго дьякона подошелъ. 

Дьячишь важно: не скрою. 
— Повыдь-ко, паренёкъ, изъ избы-то! 
Проводникъ Матвея послушался—скрылся. 
Лукьянъ говорилъ, подмигивая на дверь: 
— Одинъ такой-то на слепца разсердился: завелъ его въ дрему-

ч1й лесъ зимней порой. Тамъ и замерзъ старецъ. Наши деревен-
ходили откапывать. Это л къ слову: не о томъ сказать-то хо-

те лъ. 
— ЧтЬ молодцу-то своему платишь? 
— Деньгами въ домъ, отъ святой недели до осеннихъ заговенъ 

шесть съ полтиной выклянчили на нонешное лето. 
•— За эшя деньги я тебе въ нашихъ местахъ целое стадо сгоню 

на выборъ. 
— Не всякое место такое. 
— А по моему—все по тому же. Умей высмотреть, да съумей 

подойти. А къ весне чего же легче! Вотъ, я договорилъ нонче три-
надцать ребятъ: люблю, чтобы за слепымъ, какъ следуетъ за дитей, 
попечеше было настоящее. Я всехъ этихъ ребятъ всего къ семи 
ст^рикамъ поставлю, ты — осьмой. Который слабъ, того водятъ п5-
трое: одинъ ноги учитъ переставлять, двое пьянаго носятъ. Иной 
доглядываетъ, а другому еще учиться надо. 

— Вотъ слушай-ко: всехъ ребятъ заговорилъ на годъ. Одну даль-
ную артель они сводятъ, я ихъ къ другой приставлю, къ ближней. 
Двумъ парнямъ положилъ по 10-ти, девять пойдутъ за 8 рублевъ 
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СЪ полтиной, а одному твоя же ц4на — шесть рублевъ съ гривной. 
Одинъ шустрой, уховертый парень, за двадцать рублевъ слаженъ, 
потому: ходитъ на десятой годъ, и мне словно сынъ родной. И не 
сирота, а уходитъ своей волей отъ отца съ матерью. Лучше его на-
шего ремесла никому такъ не спознать: на печатную сажень сквозь 
землю видитъ. Дешевые ребята—дурашные: зато имъ и цена такая. 

— Одного такого-то баринъ одинъ въ Тифине-городе спраши-
ваетъ: снешто, говоритъ, тебе со слепыми-то лучше ходить, чемъ 
дома жить у родителевъ?>—Лучше, сказываетъ. «А чемъ лучше?>— 
Здесь баранокъ много. 

— А другой такой же разъ всю артель зарезалъ: подъ Москвой 
было. Архимандритъ шелъ. Остановился. Подозвалъ его. Онъ у него 
милостынки сейчасъ же попросилъ. А тотъ положилъ ему такъ-то 
руку на голову и спрашиваетъ: «на чье ты имя подаян1е просишь?> 
А нашъ и ротъ разинулъ — молчитъ. <Кого - ради милостыню про-
сишь?»—А про старчиковъ — слышь. «А ты, говоритъ, кашя слова 
мне сказалъ, когда у меня подашя попросилъ?> — А Христа-ради^ 
говоритъ. ^Кто же Христосъ бшъЬ — Не знаю — слышь. Онъ и 
другого, и третьяго: одинъ ответъ. Началъ онъ насъ, архимандритъ, 
стыдить, да при всемъ-то при народе, да слова-то жалостливыя, да 
говоритъ-то такъ мягко и вразумительно, что у меня ажъ борода за-
чесалась. Ужъ и колотилъ я ребятъ-то после того, потому такъ и 
сказалъ архимандритъ-отъ: «я-де васъ запомнилъ и другой разъ 
придете къ намъ, да такихъ ребятъ приведете, да узнаю я ихъ, да 
и въ ограду, слышь, не пуш;у>. А монастырь свята-то Тр)ица,. много 
народу собираетъ. Кто ихъ пострелятъ учить-то станетъ? У насъ и 
мастеровъ такихъ нетъ. Не каждый и слепецъ про то ведаетъ. 

— Ты-то, Матвей, знаешь-ли? 
— Мне одинъ богомолецъ толковалъ. Да я и<СонъБогородицы> 

знаю и пою, когда кто пожелаетъ. Я и про Голубиную книгу знаю, 
а это не всякой можетъ. 

— Вотъ и послушай теперь. Смекни-ко, сколько я на ребятъ 
извожу денегъ? 

— Я смекнулъ: сто-тридцать рублевъ. 
- - Съ рублемъ—по моему. Вотъ ты теперь меня и не прижимай. 
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Не запрашивай много денегъ, а спроси такъ, чтобы намъ не ра-

з о й т и с ь , — с к а залъ Лукьянъ, и глаза его впились въ лицо слепого 

Матвея. 

Хотелъ онъ въ нихъ читать и ничего не виделъ: видно одно ря-

бое лицо. 
~ Оспа избила (подумалъ безног1й). 

Видны две глазныя П1;ели и морш,инки на векахъ, и лобъ ниспу-

стился, словно стянуло его туда, въ это самое приметное на лице 

место. 

— Въ правду слепой: верно сказывали (опять подумалъ). Это— 

не то, чтб чертовикъ-солдатъ безрукой. К^къ обошелъ онъ меня! Во 

векъ не забыть! 

Привелъ онъ себе на память одного стараго товариш;а и спут-

ника. 
— Какъ на М1ръ выходитъ, такъ и начнетъ иглой глаза стре-

кать. На тотъ конецъ и верешокъ зеркальца носилъ при себе. По-
ставитъ противу себя зеркальцо — сядетъ. Вынетъ иглу, подниметъ 
одну веку, подниметъ другую—и начнетъ иглой стрекать. И сведетъ 
ему веки — сидитъ надъ чашечкой, какъ и впрямъ слепой, Хотелъ 
я у него изъ чашечки гривенникъ серебряной, чт5 офицеръ ему по-
ложилъ, себе взять: а онъ и сгребъ меня за руку. 

— Положи противу шустраго-то парня вчетверо: не будетъ много,— 
перебилъ думы надумавшШся Матвей ответомъ. 

— Голосисто, дедъ, поёшь, где-то сядешь? 

— А я, добрый человекъ, не въ запросъ, а какъ самъ скажешь? 
— Можетъ, ты пошутилъ, такъ я опять съ тобой начну разговоръ. 

Прислушайся-ко! 

— Варева твое брюхо выпросило—это первый мой сказъ. Второе, 
къ твоей слепоте, по моему полоадшю, надо трехъ ребятъ поста-
вить, сверхъ твоего. Пойдешь ты съ артелью въ самыя места на-
стояпця, хорошк. Не къ тому я это говорю, чтобы ты больше за-
прашивалъ, а надо тебе знать, у каждаго монастыря не по пяти ка-
бакрвъ живетъ, а по ярмарочнымъ местамъ мы ихъ десятками счи-
таемъ. 
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Посмотр^.тъ онъ на Матвея: слепой даже облизнулся и круто по-
шевелился на месте. 

— Знаемъ таше кабаки, где какъ ты хочешь: хоть пляши, хоть 
скоромныя песни пой: молодые парни даже заказнваютъ ташя и водку 
подносятъ отъ себя для угош;ешя. 

Матвей даже крякнулъ: значитъ (смекаетъ про себя Лукьянъ), 
стало его крепко сдавать назадъ. 

— Прими тоже въ разсчетъ: баба съ вами, баба хожалая, выуче-
пая. Парня твоего кормить надо: я ему лапотки свои кладу; армя-
чишко дамъ. Пиво пить разрешаю, а который до чаю охочъ: у меня 
чай по ярмаркамъ-то идетъ безъ запрету. 

— Это у тебя хорошо, похвалилъ Матвей. 
— Да такъ хорошо, что кто отъ меня летось ходилъ, недавно 

опять здесь былъ и наймовался. Отъ меня самая дальная артель 
ушла ужь. Я, ведь, тебе всю правду сказываю. Харчи мои. Что своимъ 
умомъ упромыслишь, все твое. 

— Я вотъ про это тоже хотелъ спросить.... 
— А я все по откровенности, все по правде. Разсчитывай: на 

новое место придешь, пачпортъ покажи, а въ артели-то попадаютъ 
<50 слепыми пачнортами. 

— У меня настояп1;!й: вотъ гляди на него. 
— Да, ведь, другой слепой человекъ со слепымъ-то пачпортомъ 

дороже зрячаго: мне-ка за него платить. Опять же говорить буду 
про монастыри. Въ хорошемъ за всякое место «власти» деньги бе-
рутъ: больппя—если у паперти сесть хочешь; поменьше—у святыхъ 
воротъ; за воротами еп1;е меньше. А все деньги подай, все староста-
то мой поставить мне на счетъ! 

— А про ярмарку-то что ты думаешь? На всякую хорошую ярмарку 
полагается особливое начальство. Оно такъ и почитаетъ, что ярмарка-
де вся его, всякое место ему принадлежитъ. Затемъ-де его сюда и 
определили. А ты ему за то место, на которомъ хочешь сидеть^ за-
плати. Да онъ еп1;е разбираетъ: это-де захотелъ хорошее—значитъ 
давай больше, а не то—слышь, отдамъ другимъ. У меня-де это 
место друпе слепые приторговывали. Ты это сочти, Матвеюшко— 
добрый старецъ! 
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— Считаю. Смекаю. Говори дальше. 
— Теперь, вотъ л и твое класть стану. Голосъ хорошъ, а намъ 

такой надо, чтобы, когда чужая артель на монастыре поетъ, наша была 
бы слышнее. 1тобы, когда гудитъ колоколъ, на выходъ изъ церкви, 
нашихъ слепыхъ не забивалъ бы: хрипъ-не-хрипъ, а чтобы ревъ и 
гулъ былъ внятенъ. Любяю я это, и народъ это любитъ. Твой го-
лосъ подойдетъ. А я вонъ тому человеку, что, какъ коростель во 
ржи, скрцпитъ носомъ-то, больше не даю, какъ и шустрому пона-
дарю: двадцать рублевъ за все лето. Тридцать рублевъ тебе за го-
лосъ кладу, потому голосъ твой толстый. А ты мне скажи, который 
мужикъ, что за промысломъ съ наше ходитъ, больше тридцати руб-
левъ домой приноситъ? Я не слыхивалъ. 

— Да, ведь, наше дело—не стать тому! Бываетъ, что и больше 
приносятъ,—возразилъ-было Матвей, но Лукьянъ перебилъ его несо-
всемъ ласково. 

— Я слыхалъ, что подъ Нижнымъ на Волге такой маете ръ за-
велся, что слепыхъ въ ремесло нанимаетъ, и ходитъ къ нему вашего 
брата довольно. Одинъ годъ и нанимать ихъ мне было трудно. Тя-
нетъ купецъ проволоку, а изъ нея ситы плететъ. Надо ему тонкую 
и толстую, да такую, чтобы ровная была. Глазомъ того не возьмешь, 
а вашъ братъ, слышь, перстомъ наш;упываетъ, к^къ велика тонина и 
ровна ли. Не хочешь ли? Онъ кладетъ за все лето пятнадцать рублей 
и харчи свои: попыталъ бы. 

— Еуда слепой пойдетъ? Некуда. Я къ этому не привыченъ. Я, 
вонъ, лапотки по зимамъ плету, и отъ нихъ у меня голова болитъ. 
Оказывалъ бы подходящее. 

— Я не все сказалъ. Одёжой тебя не наделять; новой чашки 
мне не покупать про тебя. Со своимъ, значитъ, богачествомъ ходишь. 

— А я стиховъ-то сколько знаю! 
— Вотъ это въ счетъ кладу, и по нонешнымъ временамъ за это 

даю тебе цену. Не такъ давно объ этомъ и разговаривать бы не 
сталъ: самое было пустяшное дело. Давай Лазаря да Алексея чело-
века Божья—больше и не надо было. Ты, вотъ, про богатыревъ 
поешь—за это ноне деньги даютъ. Стали навертываться чудные 
охоч1е люди, что словй, твои пишутъ въ книжку и по гривеннику, по 
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двугривенному платятъ за стихъ. Самъ я своими глазами виделъ, 
какъ одному такому-то какой-то стихъ такъ полюбился, что онъ 
далъ бумажный рубль, А сл-Ьпой-отъ и разобрать не съумФлъ: что, 
слышь, на руке шуршитъ—не поминанье ли кто вместе съ семиткой-
то сунулъ? Не поверилъ; диву сдался. 

— Опять же ты экаго-то жди, а артели-то въ томъ какова корысть? 
Когда еш;е онъ придетъ къ тебе, а придетъ—твоя выгода: ты, чай, 
на артель-то делить не станешь, а зажмешь въ своемъ кулаке. А ку-
лакъ-отъ у тебя вонъ какой! Ты меня спросилъ, а я тебе отвечу: 
можетъ, ты всю артель выучишь темъ стихамъ? Можетъ, ты и стихи 
эти положишь въ мою пользу, а мой парень, что за меня съ вами пой-
детъ, можетъ отбирать у тебя эти деньги? 

Матвей на вопросъ не ответилъ. 
— Значитъ, дедъ, ты со своимъ стихомъ про богатыревъ на себя 

ходи. Мне-ка не надо. А тебя, который пожелае'ЕЪ того, у меня въ 
артели можетъ достать: ему эдакъ-то и легче. Надо бы, значитъ, еп1;е 
съ тебя получать. Ну, да ладно: къ 30-ти я еш;е десять на тебя на-
кидываю. И давай по рукамъ. Можетъ, другимъ-третьимъ стихомъ 
ты и артель обучишь: все же прибыль! 

— Ну,даиплутъже ты—мужикъ!—подумалъ про себя Матвей, 
но сказать вслухъ не решился:—изъ-за стиховъ меня вызывалъ, а 
теперь они и не годятся. 

— То мне въ тебе полюбилось, что свеж1й ты человекъ и нетъ 
въ тебе экаго, что въ другихъ разбойникахъ. У иного и голосъ ко-
ротокъ, и памятью слабъ, а лезетъ пуп1;е всехъ; выше всехъ себя по-
лагаетъ. Съ другимъ разсчетъ-отъ въ неделю не сведешь: отъ тебе 
т5 въ счетъ ставить начнетъ, что не придетъ тебе ивъ голову. Авъ 
артели-то наозорничаетъ; срамоты наведетъ на нее, не продохнешь. 
Слепой солдатъ всехъ тутъ хуже. Выдумаетъ немымъ прикиды-
ваться: ладно, молъ, друпе къ немымъ больше жалостливей, чемъ 
ко слепому. Молчи, коли тебе того захотелось: ходи немымъ. Онъ 
и ходитъ, и мычитъ. Онъ свое знаотъ: въ артели-то иной разъ слова 
отъ него не добьются, словно въ столбняке живетъ. Привыкаютъ 
молчать-то. А хитрый человекъ разъ и подошелъ, Приласкалъ онъ,— 
вотъ какъ при^Еаскалъ: 

Бродячая Русь. 
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Болезные, гоБорвтЪ; вы мои! И канъ мне васъ жалко, до слевъ 

всехъ жалко, никакихъ девегъ для васъ не пожалею, скорбные вы 
люди! А Господь васъ слышитъ и понимаетъ! А скажите-тко вы мне, 
дедушки, давно ли вы онемели? 

— А ужь будетъ, говорятъ, года съ три. 
И вздохнули. Да и вздохъ тутъ не помогъ: прогнали ихъ въ шею, 

и другимъ т6 место заказали. 
— Я это все къ тому говорю, что за артель отвечать—не му-

товку лизать. Вотъ что было: 
— Ходила артель. Всякой въ ней былъ: и хромой, и слепой, и 

убопй, что и у меня же. Ходила артель хорошая: набрался и на-
нялся всякой, а кто его разберетъ, изъ какихъ онъ? Идутъ зря— 
зря ихъ и принимаешь. Хорошо, молъ, такъ то, что все на лицо, кто 
кому требуется. 

—Ходила эта артель съ барышомъ и села на ярмарке. А и ярмарка-
то была ледаш;ая, и хороша-то была только темъ, что лежала на до-
роге. Сидитъ артель и поетъ, а у ней убогеньк1й паренекъ. Одна 
баба и признала его з'а сына, да и заголосила. Собрался народъ. Она 
начала жаловаться: вонъ-де, какъ изуродовали! Народъ на самосудъ 
пошелъ, сталъ старцевъ поп1,ипывать. Одинъ и взмо.1илъ со с лену: 
говорилъ-де я вамъ, чтобы вы глаза-те ему тогда выкололи, не по-
слушали меня! Народъ такъ остервенился, что слепыхъ избили всехъ^ 
несколько человекъ до самой смерти. 

— Съ той поры вышелъ законъ, чтобы за ниш;ей братьей глядеть да 
смотреть. Стало съ техъ поръ больно строго. Пойми ты меня! Я еш;е 
отъ себя трехрублевую прибавлю тебе. Прибавлю за то, что ты со-
всемъ слепъ человекъ: тебя обидеть способно̂ .̂ Другой хоть и слепъ, 
да все мало-мало видитъ: этотъ въ обиду и самъ не поддастся. Прими 
прибавокъ и давай по^рукамъ ударимъ, и виномъ запьемъ. 

По рукамъ ударили и виномъ запили, 
Передъ темъ, какъ въ дорогу идти—сели. Сели-посидели, Богу 

помолились. Матвей задатокъ получилъ и вышелъ изъ избы. 
Остался въ избе самъ хозяинъ и шустрой> парень—староста. 
~ А артель-то ладнень-ка сбилась: всякой мастеръ есть, по любой 

части!—говорилъ Лукьянъ, потирая дюж1я руки. 
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— Свора полная: чужому да лишному и пристать негде!—отве-
чалъ шустрой» староста и вскоре догонялъ въ-припрыжку ковы-
лявшаго слепца Матвея съ ребятами-поводарями, и съ Иванушкой. 

Т . 

Еогда налаженъ былъ путь и пустились въ дорогу, слепые хотя 
и не видели, но понимали, сколько привычки и снаровки требова-
лось отъ приставного старосты и сколько былъ ловокъ и умелъ тотъ, 
котораго отпустилъ съ ними Лукьянъ. Возъимелъ Лукьянъ къ нему 
довер1е и сталъ пускать его за себя, какъ свой глазъ-алмазъ, съ 
техъ самыхъ поръ, когда удалось шустрому» показать большую на-
ходчивость. _ 

пели его слепцы на одномъ монастырскомъ дворе, и хорошо пели. 
Вблизи ихъ сидели три артели чужихъ, и числомъ меньше, и голо-
сами слабее, да повернуло къ нимъ счастье, а Лукьянова артель 
целый день пела на ветеръ. Надо бы домой уходить: понятное 
дело—ничего не выворчишь. Другой такъбыиеделалъ,ашустрой> 
человекъ понялъ слепыхъ за товаръ ходовой, отыскалъ къ нему 
охотника иЗъ такихъ же подрядчиковъ ниш;ихъ и сдалъ ему артель 
съ большимъ барышемъ. Перепродажей слепого товара Лукьянъ 
остался вполне доволенъ и прикащика сталъ понимать выше облака 
ходячаго: ловкШ человекъ! 

Немудреное дело забрать по пути загойореныхъ и получившихъ 
задатки—хитрое дело съ места поднять и свести въ кучу. Сведя 
въ толпу, надо съ ней толково и кротко, съ великимъ терпешемъ 
вести дело: народъ все больной, обиженный природой и обездолен-
ный, стало быть^ и безъ причины обидчивъ, и безъ пути и меры ка-
призенъ. 

Еакъ вышли, такъ и стали ругать хозяина <безногаго чорта» и 
толковать про него всякое худо и мыслить злое. Бывалые ломались 
всехъ больше. Г д е бы въ сторонку свернуть^ съ поля н^-поле ходя, 
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чтобы забрать новаго товарища, артель несогласна и не хочетъ шагу 
сделать. УмФлъ староста приснаровиться такъ, что самъ поб^жнтъ 
за этимъ, а слепыхъ и убогихъ выведетъ на село и къ церкви по-
ставйтъ. Поютъ они тамъ и сбираютъ. Онъ этотъ сборъ и въ счетъ 
не кладетъ: не велика корысть, немного даютъ въ б^дныхъ спо-
путныхъ приходахъ. Самъ онъ целый день пробегаетъ, и другого 
дня прихватитъ, догонитъ артель и покручинится чуть не со слезами. 

— Этотъ и съ печи не лезетъ; продешевилъ, говоритъ, я съ тво-
имъ хозяиномъ. Про задатокъ не хочетъ и помнить, словно не бралъ. 
Родные за него вступаются и знать того не хотятъ, что не мое это 
дело, а если и мое, то подначальное. Штофъ вина выпросили — 
поставилъ. 

— Тотъ изъ дому ушелъ; вчера хотелъ быть, да знать задержали-
де реки, а можетъ, и въ грязяхъ завязъ. Да онъ и дома нуженъ. 
У насъ—сказывали мне ныньче мережи плести даютъ больш1я деньги; 
что ему боловаться съ вами? Станетъ бродить дома рыбу; хоть ж 
слепъ, а раковъ ловить ловокъ. Надо старшине кланяться, писаря 
дарить, чтобы гнали этого. 

Вч. томъ и беда, трудъ и хлопоты, что приводится применять 
ихъ въ местахъ промысловыхъ, где всякой выходы изъ нужды зна-
етъ и себя умеетъ беречь. 

Въ глухихъ земледельческихъ местахъ, где, обжогшись на земле, 
не умеетъ отъ нея отбиваться, то же самое дело сделать проще. Тамъ, 
за 3 — 4 дня до сборнаго народнаго дня, все калеки сами лезутъ 
напоказъ на привычное место. Соберутся и сядутъ: выбирай кулакъ-
нищ1й любого. Иной самъ сторговывается; за другого говоритъ вожакъ. 
8, 4, 5, 8, иногда 10 рублей решаютъ дело въ сутки. 

Затемъ—какъ хочешъ: перепродай съ хорошимъ барышемъ артель 
свою другому, или самъ иди съ ними. Тогда умей только откупить, 
место у привратника-монаха или у церковнаго сторожа. 

Въ такихъ местахъ, где нищенство давно собой промышляетъ и 
народу Божьему больше жить ничемъ, подрядчики калекъ выучились 
ходить и на хитрость. Отбираютъ они остаточныхъ, нестоль изуродо-
ванныхъ и падходящихъ (которые зато, какъ оборышъ, и ходятъ за 
подходящую дешовую цену), покупаютъ въ лавкахъ медный купо-
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росъ и другое разъедающее снадобье и расписываютъ этямъ лица. 
Выходитъ такъ, что еще и лучше бываетъ: образъ и подоб1е Бож1е 
такъ изуродуется, что на всЬхъ одинаковый нав(|дитъ страхъ и состра-
дате: весь въ крови, веки выворочены и т. п. Конечно, здесь живется 
гораздо потруднее. 

Да и сбитыхъ въ кучу надо направлять такъ, чтобы артель 
разбивалась на мног1я части, не казалось бы толпой, не оговаривали 
бы люди, что вотъ-де ихъ сколько пошло торговать, и не останав-
ливало бы проезжее начальство: у всехъ ли-де есть законные виды? 
Большое искуство и главная забота прилагались къ тому, чтобы въ 
пешей артели казался всякъ по себе^ и. проходящему изъ святыхъ 
монастырскихъ воротъ богомольцу ясно и вразумительно было одно? 
что собрались эти люди съ разныхъ сторонъ, пришли изъ разныхъ 
местъ, где встала великая нужда и общая печаль разлилась. 

Только умщеному опытомъ человеку можно разбившуюся 
артель вновь собрать и поставить на одну тропу. Только такому 
удается провести, не делая крюковъ, по базарнымъ местамъ и до-
вести въ дальнее и злачное место. А сколько возни съ «погиблымъ 
народомъ», поводарями ребятами, въ которыхъ и молодость кипитъ 
ключемъ и бьетъ наружу, и баловство съ артельной порчей путается 
сверхъ того и подмешивается! Сечь и бить не велятъ; да и сами они 
либо отомстятъ, либо разбегутся. 

Изъ полной груди радостнымъ вздохомъ облегчилъ себя староста, 
когда завиделъ на горе белую ограду и за ней белыя церкви свя-
той златоглавой обители, раскинувшейся по склону высокой горы и 
затонувшей въ зелени старыхъ березъ и столетнихъ кедровъ. Пешая 
брат1я, одинъ за другимъ, теперь сядетъ на места и примется за 
дело. 

Теперь станетъ легче; надо смотреть, чтобы изъ проводниковъ 
который-нибудь не утаилъ подаян1я: и безъ того ужо пойдутъ споры, 
да крики о томъ же. Ни одинъ слепой не веритъ, чтобы у него не 
украли подаян1я. 

Вотъ и уселись. И <дьячйть> стали подъ благовестъ большого 
колоколаг, который, по случаю праздничнаго монастырскаго дня, 
гудитъ ровно полчаса. 
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Стукнула въ Матвееву чашечку первая копеечка:~благослови 

Богъ! 
А вотъ и другая: 
— Спася тебя, Господи! 
Перестали з в о н и т ь — п е р е с т а л и и старцы петь. Стали сидеть 

молча. 
Думаетъ слъпой: 
— Дай пощупаю, сосчитаюсь. 

--- Вотъ и трешникъ. Где же копеечка? вотъ и она! А это— 
семитка... Нетъ! не семитка, а надо быть грошъ. Нонешшя день-
ги пожиже стали, никакъ не разберешь сразу, словно бы насечка 
помельче у этихъ. Такъ, оно такъ: это—семитка изъ новенькихъ. 

Чья-то рука опять дотронулась до пальцевъ: яичко скользнуло и 

взыграло на деньгахъ по чашечке. 
— Прими, Христа-ради! 
— Дай теб!'.. Господи, много.1ет... Бабенка дала. Ну, да ладно: 

все—къ рукамъ, въ одно место. 
И еще яичко, и колобъ. 
Одно яичко въ чашке оставилъ, другое съ колобкомъ спустилъ 

въ мешокъ,- что съ боку крепко привязанъ. 
— Зналъ Лукьянъ, куда привести и где посадить; не спуста 

хвастливъ — хорошее место. Другимъ-то даютъ ли? Али съ краю 
сижу? Словно бы слева никто не сопитъине дышетъ. Прислушаюсь: 
Ишь, чортовъ сынъ, на вонную сторону приладилъ. А изъ церкви 
пойдутъ — какъ мне быть? Не попроситься ли пересесть. А какъ 
услышатъ? Помолчу лучше. Ближн1е-то къ воротамъ мухоморы боль-
ше соберутъ. 

— Вонъ идетъ кто-то, шелеститъ по плите. Еабы лапоть—такъ 
ллскалъ бы; знать, башмаки: взвизгиваютъ. Надо быть — горожан-
ка идетъ: эта подаетъ. 

— Слепому-убогому святую милостынку!—пропето вслухъ, а по-
томъ подумалось опять про себя: 

— Мимо прошла, скаредная. Дай опять посчитаюсь: въ чашке 
яичко; вонъ оно кругленькое: надо'быть, молодка снесла. Вонъ она 
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давешняя семитка, дв^ копеечки, трешникъ. Гд-Ь другой треш-
никъ самый? 

Зашевелилась рука, судорожно заходили пальцы по краямъ чашки, 
а самый вопросъ выскочилъ вслухъ. 

Проводникъ, стоя сзади, осерчалъ и проворчалъ: 
Ш^упай лучше! Возьми бельма-то въ зубы! 

Пош;упалъ и успокоился: трешникъ дома, лежалъ подъ яичкомъ. 
Опять старецъ голову внизъ опустилъ и глаза уставилъ надъ ча-

шечкой. 
Сапоги застукали и заскрипели, и запахло дегтемъ. Сл4пой и 

чашечку впередъ выдвинулъ, да тотчасъ же и опять къ себе потя-
нулъ. 

— Надо быть, монахъ прошелъ: сами взять наровятъ: а можетъ 
быть, и купоцъ да скупецъ. 

— Дай тебе, Господи, милости БожхеШ опять пропелъ вслухъ и 
опять стал'ь про себя думать: 

— Вотъ и еш;е копеечку дали, а у меня еще и нога не затекала: 
дача, на до быть, будетъ хорошая. Много подавать станутъ, когда ужо 
пойдутъ отъ службы. Духомъ чую я это. Да нетъ, постой! чего я 
считаю? ведь, но мои. Ведь, отберетъ эти деньги шустрой>! Онъ 
глазъ теперь но сгтускаетъ съ нихъ. Скареды! 

— Твердо Лукьянъ знаетъ места: словно въ рай привелъ... Сколько 
ихъ тутъ проходитъ, ногами дробитъ... А вотъ и опять подавать пе-
рестали... Слава Богу, что перестали. А какъ не расплатится Лукь-
янъ? Печонымъ хлебомъ пахнетъ — знать, только наша нип1;ая бра-
ш осталась тутъ... Не сгрести ли про себя въ кулакъ? увидятъ — 
отнимутъ. Пожалуй, раздеться велятъ; станутъ осматривать, щу-
пать. И понесъ меня чортъ! Да- ведь местовъ не знаю. Они знаютъ. 
На будущ1й годъ одинъ сюда приду. А кто доведетъ? Посадятъ.. 
Скажутъ тутъ сидишь, анъ не тутъ—эко дело проклятое!.. 

— Закусывайте, старцы! послышался голосъ старосты. — Здесь 
обедню три часа служатъ. Да не чавкайте, ешьте тише! 

— А где наши ребятки?' 
— Ищи за селомъ. Поди, въ свайку играютъ. 
— А^можетъ, и пряники подбираются воровать въ лавкахъ. 
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— Скоро ли къ сдостойяямъ> ударятъ? 
— А ты подожди. 
— Да и помолчи. Иные соскучатся, изъ церкви-то выходить нач-

нутъ, услышатъ. Закусывай знай! 
— Когда пЬть-то? 

— А тамъ вонъ теперь за тебя монахи поютъ. Твоему петуху 
рано. 

— Запоешь — монахи тебе такъ-то ротъ замажутъ. Не любятъ 
они насъ, знай ты это. 

— Прячь колобки!—опять команда старосты. 
Вскоре затемъ опять дробь шаговъ прямо и сзади. 
Снова про себя думы: 
— Опять клюетъ. Ишь чикаетъ: развяжи мошны. Семъ-ко при-

слушаюсь: не чикнетъ ли?—Вотъ опять. 

Старецъ даже икнулъ и вздумалъ на всякой чикъ кланяться, а 
поетъ благодарность безъ умолку. 

— Вотъ привести угодили! Вотъ сладко! Все бы сиделъ, да 
пелъ. 

Между темъ, опять все примолкло. Монастырстй колоколъ уда-
рилъ къ <Достойно>. Снова забродили шаги взадъ и впередъ. Ста-
ли въ чашечки постукивать, время отъ времени, новыя деньги, 
стали почаще просовывать въ руку мягкое изъ съестнаго и печо-
наго. 

А тамъ и команда: 

— Запевайте-ко, старцы! Не торопитесь только! 

Во славномъ было во граде во Риме, 
При царе было при Онуре, 
Жилъ-себе славенъ Ефимьянъ князь. 
Не было у князя отроду: 
Не было ни сына, нй дочери. 
Взмолится князь Ефимьянинъ, 
Взнб1Ится Господу со слезами: 

«Господи, Творедъ мнлосердый!' 
Взбзри Ты на наше на моленье, 
Создай, Господь, единое намъ детище 
Создай, Господь, сына либо дб^и! 
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При младости князю на потеху, 
При старости князю на замену, 
При смерти—души ва доминанье! 

Потянулись стихъ за стихомъ изъ любимаго старческаго и на-
роднаго сказан1я про Алекс^я-Божьяго человека: какъ онъ <на воз-
рости скоро къ писанш научился, какъ прибирали ему обручную, 
княгиню и они Бож1й законъ принимали. Да АлексМ, сидя за сва-
дебной трапезой, хл4ба и соли не вкушаетъ, медвяна питья не спи-
ваетъ, а уливается горячими слезами>. 

Обедня уже отошла, когда старцы успели пропеть о томъ, какъ 
БожШ человекъ уше.1ъ изъ родительскаго дома въ Ефесъ-градъ 
«приходилъ ко соборныя церкви, становился у церкви во паперти^по 
правую сторону притвору>, и какъ его искали посланные отцомъ, на-
шли и не узнали: снишшой каликой называли, милостыню ему пода-
вали, Олексея-света поминали, а онъ у нихъ принимаетъ, по нищей 
по братш разделяетъ, Госдода Бога прославляетъ>. 

Останавливались проходящ1е и прислушивались къ стихамъ о 
томъ, какъ Алексей 17 лбтъ Господу молился и услышалъ гласъ 
Бож1ей Матери, повелевшей ему идти въ домъ родителей, и о томъ, 
какъ онъ домой возвратился, всталъ на паперти Божьей церкви, где 
отецъ его не узналъ и подалъ милостыню, какъ убогому незнаемому 
человеку. Какъ, наконецъ, родитель велелъ его, нищаго, взять въ 
палату, приказалъ <накормить его хлебомъ-солью, построилъ убого-
му келью, нищаго-убогаго сберегати>. 

Которую князь еству воскушаетъ, 
Тою ко убогому отсыдаетъ,— 

ведутъ старцы разбитыми, дрожащими и шепелявыми голосами. 

Одинъ только тоскливый .скрипъ слышенъ, да еще Матвей возно-
силъ надо всеми свой густой и сильный голосъ и очень истово, ясно 
и для всехъ слышно и вразумительно отчеканивалъ: 

Да злы были у князя рабы ево: 
Ничгего къ нему 'Ьствы не доносили, 
Блюдья—посуду обмывали, 
Помои на келью возливали. 



— 218 — 

— Ой, батюшки, с!^кцн праведные!—воздыхала старушка и клала 

изъ-за пазухи колобокъ и яичко. 

Уже густая ст^на обступила кружокъ слепыхъ, когда они конча-

ли посл4дн1е стихи Человека Божья: 

Съ радоспю Олекс1й нужду нринимаетъ, 
Самъ Господа Бога прославляетъ. 
Трудился онъ Господу, молился 
Тридцать л^тъ да в й и четыре. 

Толпа слушателей была уже такъ велика, что шаловливымъ маль-

чишкамъ доводилось втискиваться головами и плечами и получать 

за то сверху нахлобучки-

• До того народъ былъ прислушливъ, что не терп^лъ никакихъ по-
стороннихъ звуковъ и на зам4чан1я молодаго парня съ гармоникой, 
что сэти-де хлеще поютъ, ч^мъ т% которые сидятъ у колокольны>,— 
отвечалъ ворчливымъ гуломъ. 

Кто ни подошелъ къ кругу старцевъ, тотъ и остался тутъ непо-
движнымъ. 

Такая же безсменная, но наростаюп1;ая толпа окружила и т^хъ 
слепцовъ, которые пели у колокольнд^ и другой кругъ слепыхъ и 
калекъ, пом-Ьстившихся за святыми воротами у колодчика, ископан-
наго руками святаго угодника. 

— Умилен1е! замечалъ сдержаннымъ голосомъ седой человекъ 
после тяжолаго, протяжнаго вздоха.. 

— Умудрилъ Господь старцевъ!— вторилъ ему другой растро-
ганный голосъ, когда кончали слепцы одинъ <стихарь> и немедлен-
но заводили другой: некогда было и деньги нащупывать и думать о 
м1рскомъ и постороннемъ. 

Надо было отъ словъ не отставать и за другими тянуться. 

Праведное сонце 
Въ Раю нросветилося— 

заводилъ Матвей трескучимъ басомъ любимую песню кал^къ <Про 
падеше Адама> и плачъ его о прекрасномъ рае: 
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Расплачется Адамъ 
Передъ раемъ стояча 

Ай, раю мой, раю, 
Прекрасный мой раю! — 

вторили ему всяк{е голоса товарищей-кал'Ькъ въ то время, когда из-
дали доносилось про Лазаря, а на другомъ конце монастырскаго 
двора заводили «Человека Божья>. 

Все о нищете и убожестве Богомъ любимыхъ и ему угодныхъ, 
все о нужде и страдашяхъ, которыя каждый на себе испыталъ, и 
тоску, согласную съ напевомъ и складомъ, носитъ въ душе своей, 
да не умеетъ выразить. Вызвались старцы за м1ръ постонать, выде-
лились на видное место за всехъ поплакать и вслухъ разсказать 
про людскую скорбь и напасти. Теперь они — выборные отъ всего 
шра ходатаи и жалобники. 

Не ве.1елъ Господь намъ жити 
Во прекрасномъ раю 
Сос.1а:1ъ насъ Господь Богъ 
На трудную зезглю: 

Ой раю, мой раю. 
Прекрасный мой раю! 

В ^ правдой жити 
Намъ 31а не творити; 
Отъ нраведныхъ трудовъ 
Отъ нбтнаго лица 
Пищи соискати!.. 

/ 

— Во истину сердечное умилеше!—повторялъ седой человекъ, 

— Ои, болезненьк1е! Миляги несчастные. Охъ, сердечные, Богомъ 
обиженные!—вторили женск1е голоса. 

И, глотая обильные слезы, женщины утирали ихъ рукавами, не 
двигаясь съ места и готовясь слушать до самаго вечера. 

— Вотъ опять зазвякало, подумалось старцамъ:—что дождь! 
капля за каплей. А все, поди, ближнимъ больше сыплютъ. А шустрой 
это въ счетъ будетъ класть: такой уговоръ. Кому больше насуютъ, 
тому больше водки, а можейь, еще и пивомъ поподчуетъ. Какъ узнать? 
Какъ сосчитать^ когда поешь и слова припоминаешь и подгоняешь 
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всякое слово, одно к ъ другому . Еакъ совладать? А какъ спорилъ! какъ 
я просилъ кругъ делать, плетешкомъ сидеть: всемъ бы досталось 
поровну, а вотъ теперь и сиди словно при дороге. 

Проводникъ больно толкнулъ старца въ бокъ: опять велятъ на-
чинать. Староста давно уже сердито крутитъ головой и глазами 
подмигиваетъ. 

Проходлп1;1е люди изъ равнодушныхъ, отходя отъ одной пою-
щей толпы, попадали тотчасъ же въ струю техъ тоскливыхъ зву-
ковъ и до томительнаго однообраз1я схожихъ мотивовъ. Не успева-
ли остыть въ ушахъ и забыться эти вторые, встречаетъ на новомъ 
месте третй гулъ и стонъ, стараясь отделиться, но невольно сли-
ваясь съ задними. 

— И это — после церковной-то службы! — замечала местная 
власть, обращаясь къ товарищу. Слуга покорный; мои нервы—тоже не 
веревки, какъ имъ выдерживать? Какъ деретъ этотъ рябой! Понимаю 
я, почему и чорствыя, деревяйныя муЗ:ичьи души трогаются и вол-
нуются. Очень, ведь, много денегъ набрасываютъ, нигде столько! 
Посмотрите: серебряный монеты лежатъ въ чашкахъ. Ужасно любитъ 
народъ слушать этихъ слепыхъ горлановъ, и не знаю, любитъ ли 
онъ еще что-нибудь больше. Смотрите, такъ и облепили; такъ и ле-
зутъ въ самый ротъ къ старцамъ. 

— Это пеше, ответилъ товарищъ: — умиляетъ душу и осве-
жаетъ нравственное чувство простолюдина, уча въ то же время, тер-
пеливо переносить превратности жизни. Здесь онъ желаетъ видеть 
выражеше своихъ лучшихъ и задушевныхъ мыслей и чувствъ. Под-
нявши это свое же измышлеше и порожден1е на высоту нравствен-
наго идеала, народъ любуется и красуется имъ съ честною и чистою 
младенческою наивност1ю и откровенност1ю. Они поютъ для денегъ 
—онъ этого понимать не хочетъ и думаетъ, что слепцы свя]ценно-
действуютъ. Онъ очень искренно требуетъ и приличной .обстановки, 
и своего рода торжественности, и смирен1я во взорахъ и голосе. 
Пусть они обманываютъ, пусть ужо ночью пропьютъ все собранный 
здесь деньги въ кабаке—что ему за дело? Ему и въ голову не 
приходитъ ничего, кроме той мысли и 'представлешя, что передъ 
нимъ творится священная служба, совершается умилительное таинство. 
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ведь, и священйИЕъ всегда ли приходить къ алтарю готовыиъ и 
чистымъ, какъ ему въ уставе указано? Конечно, лучше обмануться, 
чемъ терять веровашя въ свои вековечные помыслы. Пусть же сле-
пой старецъ навсегда остается при Божьемъ храме, какъ его допол-
неше. Оттого-то и сами слепцы признаютъ надъ собою власть ду-
ховныхъ лицъ, и священникамъ во всемъ готовно покоряются. 

— Въ этихъ монастырскихъ картинахъ нельзя не видеть глу-
бокаго морализуюп1;аго начала, помимо того, что всяк1й здесь слы-
шать свою заветную мысль, складно и гласно высказанную: дума въ 
думу и слово въ слово. Физическ1й недостатокъ лишилъ созерцан1я 
внешняго М1ра, освободилъ отъ напряженш разуметь въ немъ суть, 
неподдающуюся порвобытнымъ дешовымъ пр1'емамъ, но зато углубилъ 
въ созерцан1е внутренняго м1ра и пространно развернуль ничемъ 
нестесняемому теперь воображенш широкое поле фантастическихъ 
чудесъ и красотъ. Творчеству слепцовъ мы обязаны этими смелыми 
поэтическими образами, которыми переполнены наши былины о бога-
тыряхъ, где все такъ громадно и могучо, хотя и написано грубою 
кистью. Памяти слепцовъ мы должны быть благодарны за то, что 
она сохранила намъ больш1я сотни поэмъ самаго разнообразнаго вида 
и смысла, где всякая старая память отказалась бы и когда десятки 
рукъ не успели ещ^ до сихъ поръ записать всего, что сказывается и 
поется слепцами про родное былое. 

Опять проходящ1е, и опять разговоры: 
— Во всехъ кругахъ все слепые поютъ; ребята только подпе-

ваютъ, и то кое-какъ и нехотя. Пи одинъ изъ нихъ не умеетъ ска-
зать целой <̂ старины>, полной € былины>. И между стариками настоя-
щ1е стали пропадать, изводиться: на исторйческ1я cкaзaнiя надо ис-
кать знатоковъ днемъ. съ огнемъ. Мудреное дело—уберечься, хотя 
самъ народъ бережетъ, хоронить и любитъ, да прошла какая-то моро-
вая язва, запечатавшая языкъ и затемнившая память (и это не очень 
давнее время). 

— Зато остальное остается попрежнему: немудрено и теперь, 
какъ и встарь^было, на векъ сделаться слепымъ. Семь-восемь меся-
цевъ житья въ темной избе и крутые переходы изъ нея на белы 
снеги. Зимой въ избе лучина светитъ, дымить и чадитъ и едкой 
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струей горячаго дыма прямо бьетъ въ глаза, наклоненные надъ 
мелкой работой, чтобы ближе и светлее видеть. Жтомъ можно брев-
на пилить: опилками глаза порошить. Штъ-нетъ да и перепадетъ 
малая крупица въ больной глазъ, а не удастся: можно и у овина на-
бежать на беду, когда веютъ обмолоченное зерно отъ острой и креп-
кой ш;елухи. Больной глазъ вытираютъ грязной холп^овой тряпкой, 
какая первою попадется подъ руку, а водой мыть нельзя: хуже при-
кинется. Знающему лекарю изъ ученыхъ показать—тоже нельзя: 
хуже будетъ. Подаетъ советъ знахарь темными непонятными нашоп-
тами и велитъ искать сухой дождевикъ и пылить въ открытые глаза 
коричневой мелкой пылью его. Хорошо еще, если посоветуютъ мо-
чить какой-нибудь звериной кровью; прикажутъ живаго крота до-
стать и велятъ задавить его своими руками. А дождевикъ ростетъ 
только летомъ; кроты роютъ землю также въ теплое время: жди этого 
последняго средства съ его призрачнымъ спасешемъ, когда земля 
отойдетъ и соберется родить поганый грибъ или начнутъ кроты об-
ратное свое переселен1е съ изрытыхъ и объеденыхъ местъ на cвeжiя 
и сытыя. темъ временемъ, оба глаза закрылись и белый светъ со-
всемъ потемнелъ. Где ни пропадало у темнаго и беднаго русскаго• 
человека! Таковъ ему и законъ на роду написанъ. А выходъ одинъ 
на монастырский дворъ, да на базарную и ярмарочную площади. 

— Попробуемъ найти утешете хоть въ этой картине, которую 
рисуетъ теперь монастырскш дворъ съ кругами распевающихъ сле-
пыхъ подъ колокольный звонъ и подъ говоръ намолившагося народа, 
который тутъ же кстати продаетъ и покупаетъ, 

— Этотъ большой колоколъ, на которомъ вычеканено имя Бориса 
Годунова, эти стрельчатыя окна и кое-где сохранившаяся въ нихъ 
слюда, эти бойницы и стены съ длинными и узкими отверстдями 
выстроенными въ те времена, когда еще стреляли изъ пищалей и 
обливали враговъ кипяткомъ и варомъ: все это такъ согласно отве -
чало^и напеву, и самымъ словамъ стихарей слепцовъ, такъ приста-
ло и такъ вместе съ ними красиво и понятно! 

На базарныхъ площадяхъ те же слепые кажутся заурядными 
промышленными людьми, которые потому и поютъ усердно, что хо-
тлтъ- получить за то деньги. Подъ монастырскими стенами эта же 
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слепая нищая брат1я кажется ч^мъ-то священнымъ и, во всякомъ слу-
чай, какъ бы продолжен1емъ и донолнен1емь того, что нав4яно церков-
ною службою подъ тяжелыми громадными сводами передъ высочайшимъ. 
иконостасомъ. Ватага слепыхъ—остатокъ самой отдаленной старины, 
когда не только не ум^ли класть каменныхъ ст^нъ и стрелять изъ 
пищалей, но и деревянный ст-Ьнн рубили тупымъ топоромъ, а про 
монастыри и Божш церкви совсЬмъ не слыхали. Ватаги сл-Ьицонъ 
—явлеше на Руси самое древнее и притомъ такое, которое народъ 
бережно уберегъ про себя до нашихъ дней во всей неприкосновен-
ности, чистоте и цельности. 

Съ самыхъ языческихъ временъ лучше н удобнее пристроить ихъ 
не успели и не умели. Прадедовское наследство безраздельно ос-
тается на общемъ м1рскомъ попеченш. 

Y I . 

Еще въ высокомъ тереме ласковаго князя Владим1ра появлялись 
за одинъ разъ сорокъ каликъ со каликою и на почетныхъ пирахъ 
получили большое место. 

Все это знаютъ и могутъ услышать отъ нашихъ слепцовъ, распе-
вающихъ про своихъ древнихъ брат1й, что они 

Становились все во единой кругъ, 
Елюки-посохи въ земю потыкали, 
А и сумочки изповесйли. 
Закричали калики зычныиъ голосомъ. 

Можно услышать, что могуч1е богатыри каличьимъ промысломъ 
и нарядомъ не гнушалися, одеваясь, какъ щеголь и волокита Алеша 
Поповичъ, въ лапотки семи шелковъ, подковыренныячистымъ сереб-
р о м ъ , надевали подсумокъ черна бархата, на головушку—шапку зем-
ли греческой, на плечи-шубу соболиную до.1гополую. И не только 
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не гнушались, но и за великую честь ставили, подъ видомъ калики, 
выходить на велик1е богатырск1е подвиги, какъ Михаилъ Потокъ 
Ивановичъ, и матерой мужикъ Илья Муромецъ, когда шелъ изъ Му-
рома въ Шевъ по такой дорог4, по которой никто не прохаживалъ 
и не проезживалъ. Только шелъ-прошелъ калика прохожая, прохо-
жая калика волочальная: муница на немъ сорочинская, шляпа земли 
греческой. 

Не одними р^Йсказами о своихъ молодецкихъ иохожден1яхъ к1ев-
скаго князя они т4шили, а утешалЙ его и богатырскими подвигами-
Еаликои сходилъ Илья Муромецъ въ самый Царьградъ, когда про-
зналъ, что князя цареградскаго поганый Издольня въ полонъ взялъ, 
Царьградъ и золотую казну опечаталъ. Сдынулъ Муромецъ шалыгу 
въ девяносто пудъ, шолкнулъ Издольну межъ-уши, взялъ его за р^-
звы ноги и зачалъ помахивать: куда махнетъ-туда улочки, куда при-
махнетъ—переулочки. 

Не отошла каличья честь, когда и Христова в^ра завелась на 
святой Руси: взяла она убогихъ и странныхъ подъ свою крепкую 
зап1;иту и сказала опред^лительно и твердо, что это—первые ибли-
жше друзья Христовы. Въ ихъ пользу установились новые обычаи, 
но прежмго смысла и значешя. 

Изъ ниш;ей братш отбирали самыхъ убогихъ двенадцать чело-
векъ. Водили ихъ въ те же терема княженецк1е въ велишй четвергъ. 
Умывалъ ихъ натруженыя походныя ноги самъ князь стольно-шевскШ, 
сажалъ ихъ за столы дубовыя и за скатерти браныя, самъ кормилъ 
ихъ и подчивалъ. 

Та же честь не покинула слепыхъ-убогихъ, когда русская слава 
изъ К1ева перешла въ Москву и перевелась съ великихъ князей на 
белыхъ царей. Любили каликъ-перехожихъ чествовать по христ1ан-
ш ш ъ обычаямъ; любили слушать ихъ песни и сказашя и въ Мос-
кве, какъ и въ Е1еве, по народнымъ примерамъ и обычаямъ. 

Въ Москве дошло даже до того, что про старыхъ каликъ-перехо-
жихъ, потерявшихъ вследъ за глазами и ноги, строились особыя 
палаты, и убоие принимались въ придворный штатъ и назывались 
<верховнми богомольцами .̂ Ихъ звали въ зимше вечера въ госуда-
реву комнату разсказывать про все, что они знали или отъ другихъ 
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<51ыха1и про давно-минувш1я времена, про подвиги благочестивыхъ лю-
дей, отъ бФднаго Лазаря и прекраснаго 1осифа до Ьасафа—индейскаго 
даревича. Старцы эти и духовные стихи повали, и сказки сказыва-
ли, а за все это были у царей въ великомъ почете и милости. У ца-
ря Алексея Михайловича они жили даже подле самыхъ царскихъ 
хоромъ, и, когда одинъ изъ такихъ (Венедиктъ Тимофеевъ) умеръ 
въ 1669 году, 9-го апреля, его отпевали двапатр1арха, два архи-
мандрита, десять священниковъ, двенадцать дьяконовь и безъ счету 
невчихъ и причетниковъ. Самъ царь былъ на погребенш и разда-
валъ щедрую милостыню нищимъ и колодникамъ въ этотъ день, по-
томъ—въ третины, девятины, полусорочины и сорочины. Щедро, 
жаловалъ царь и все отпевавшее духовенство. Въ верховыхъ ни-
щихъ не обделялъ онъ своею милост1ю, содержашемъ и попечешемъ и 
юродивыхъ, и ^слепцовъ домрачеевъ> (умевшихъ въ те времена по-
дыгрывать пешю былинъ и старинъ на струнной гитаре или 
домре). 

Во всякомъ богатомъ доме, въ такихъ же пристройкахъ въ 
юдно—въ два оконца, со стеклянными оконицами и железными за-
т:ворами, живали те же слепцы-сказочники, за разговорчивость ж 
•болтливость свою прозванные особымъ именемъ «бахарей> (красноба-
€въ, раскащиковъ). 

Богачи и белая кость пробавлялись домашними певцами и убере-
гали, свято храня и холя наемныхъ слепыхъ и убогихъ: крестьян« 
€кая бедность, черносошный людъ,съ тою же любовью и внимашемъ 
относился къ проходящимъ и гулящимъ базарнымъ старцамъ. 
Точно также бережно сохранили й ихъ чрезъ мноие века до на-
шихъ дней и, съ темъ вместе, сберегли ту же въ нихъ веру. 

Пропитывая и обогревая при жизни, простой и бедный руссшй 
народъ не забывалъ ихъ и по смерти. Для этого также съ древней-
шихъ временъ существовали въ городахъ божедомки, въ деревняхъ 
'На поляхъ—курганы. Здесь хоронили умершихъ странныхъ людей 
и въ семикъ пели общ1я и общественныя панихиды на м1рской 
счетъ. 

Не подать слепому нищему—тяжк1й грехъ, да и небезопасно: 

ВродячЕая Русь. 15 
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не прокмлъ бы онъ со зла. А проклят1е, въ известное время (бываетъ 
такое въ году не одннъ разъ), можетъ действовать, имеетъ силу. 

Пробовалъ бродячихъ нищихъ и слепыхъ старцевъ велив1й хо-
зяинъ земли своей, Петръ Первый, пристроивать къ местамъ^ чтобы 
не толкались, не мешали и не напоминали бы царю про старыя, 
немилыя ему времена: приказывалъ монастырямъ строить ^богадель-
ни, велелъ ловить и вязать всякую безъ разбора нищую братш, 
писалъ строг1е указы, не одинъ разъ ихъ напоминалъ и повто-
рялъ—убогимъ удалось-таки пережить и это самое тяжелое для 
нихъ время. Унесли ихъ осторожный ноги: къ монастырскимъ сте-
намъ ихъ не приковали, а остались они на пре^немъ цоложен1и. 
Пугливые ушли, въ раскольничьи скиты еще на пущШ почетъ и 
иа ббльшее обезпечете и безопасность. 

Завелись и въ раскольничьихъ местахъ свои слепцы-певцы, и 
между ними громче всехъ прославились тихвинск1е, которыхъ въ 
Юрьевомъ монастыре (въ Новгороде) любилъ дарить и слушать 
самъ строий, знаменитый архимандритъ Фо^й, при государе Але-
ксандре Благословенномъ. 

И нигде ихъ столько не набирается, какъ въ глухихъ лесныхъ 
местахъ по ярмаркамъ: въ вологодскомъ, въ олонецкомъ краяхъ. Въ 
село Шунту (Повенецкаго уезда), вблизи выгорецкихъ скитовъ, 
сходилось ихъ на рыбную благовещенскую и Никольскую ярмарки 

^до десятка артелей: певали и въ одиночку, и парами, певали втро-
емъ и целыми десятками. Зато уже изъ этого места, какъ и изъ 
всего олонецкаго края, вывозились самыя длиныя, старинныя и луч-
лпя былины. Въ Шунге и новики-нищ1е учились, какъ въ академ1и, 
и промышленные архангельсше люди-поморы вывезли въ свои места 
много редкостныхъ сказан1й (и намъ, во время поездки на Белое 
жоре, охотно пели и сказывали эти словоохотливые люди). 

Свято место не осталось пусто: число слепыхъ не умалилось; умень-
шилось количество знатоковъ былинъ. Стали объ этомъ не с пуста 
тужить и жаловаться; приходит,ся уже разыскивать—стали, по этой 
причине, поторапливаться. Все же прочее стоитъ по старому и об-
стоитъ, какъ говорятъ, благополучно. 
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Для Примера и доказательствъ заглянемъ въ разные углы богомоль-
ной и сердобольной Россти. 

По Малороссш д1дъ (д1дунь, старець) ходитъ. Во всякую онъ ха-
ту заходитъ безъ спросу, когда въ ней и н^тъ никого. Беретъ, чтй 
ему попало на глаза, и уходитъ. Вернется ужб жинка съ поля, огля-
дится, зам^титъ пропажу, скажетъ: «певне тутъ д1дъ бувъ> и по-
ложитъ на дверь засовъ отъ д1да. Имеетъ д^дъ право входить, да 
и ум4лъ во зло употребить дов'Ьр1е, родившееся отъ стараго и доб-
раго обычая. 

Умели ивъ Малороссш д^ды-жебраки выделить артели слепыхъ, 
которыхъ и зовутъ аирниками>: играютъ на лире и поютъ боже-
ственный песни. Безъ лиры они и въ народъ не ходятъ и для этого 
самые молодые, чтобы иметь право называться дедомъ, отпускаютъ 
бороду вопреки обш;имъ народнымъ обычаямъ. 

Входя въ домъ, двери котораго для нихъ всегда открыты,-чтобы 
сразу признали, они запеваютъ молитву «Отче нашъ>. А затемъ, такъ 
же, какъ тихвинск1е и олонецше калики, повертываютъ на веселое и 
смешное, по желашюдевчатъ, и на плясовую и скоромную, по требо-
ванш насмешливой молодежи, пока не закричитъ какой нибудь 
шутникъ: 

— Дидуня, пипъ иде! 
Перейдемъ въ Белорусс1ю, столь же древнюю и неподвижную. 
Здесь певцы духовныхъ стиховъ, по образу жизни, называются 

волочебншами и, сообразно занлт1ямъ, лалынщжами и ходятъ 
всегда артелями человекъ въ 8—10 и более, съ дудой и скрип-
кой 

Лалынь—п-̂ сня, которую, какъ ув'Ьряютъ онж, начали п^ть съ т^хъ временъ, 
какъ см^ншась в^ра. А такъ какъ въ Б^лорусс1я м-Ьнялась в^ра три раза (съ 
языческой на православную, съ этой на ун1атскую и затемъ на катожческую), 
то ж несовс-Ьмъ можно догадаться, когда это случилось. В^рн^е думать, что ста-
лось такъ въ первомъ случай. Классическая же дуда, нацхональная особен-
ное гь и принадлежность б^лорусскаго племени—ни что иное, какъ самая перво-
бытная дудка изъ тростника, бузины или камыша, а того проще-^изъ молодой 
ивовой коры, снятой ранн^ весной. При ней надутый воздухомъ кожаный ме-
шокъ. Въ Б^лорусс1и ето—любимой инструментъ: «гудокъ да дуда собери наши 
дома», говорятъ въ насм-Ьшку надъ тамошними горемыками. Жилейка (такъ кра-



— 228 — 

<Подъ дуду не нойду, нодъ скриницу не хочу, подъ жилейку по-
м а л е н ь к у ^ / ш у т л и в о говорятъ въ т^хъ странахъ эти нужные люди, 
которые затемъ и берутъ съ собой сопелку, что также приходится 
имъ петь веселыя и загульныя песни по заказу. Собственно надо 
петь духовныя и следуетъ видеть въ томъ религ10зную обязанность 

и святое дело. 
И здесь певцы, исполняя обетъ, священнодействуютъ. Подходя 

къ избе, становятся подъ окнами полукружьемъ: впереди и въ сере-
дине мужикъ среднихъ летъ — «починальщикъ» съ дудой. Боковые 
<подхватники> поютъ, а во время припевка хлопаютъ въ ладоши. 

Не гуси летятъ не лебеди,— 

заводитъ починальникъ. 
Христосъ воскресъ, на весь светъ,— 

вторятъ голосами и хлопаютъ ладонями ПОМОШ;НЙКИ. 
Идутъ, бредутъ воло'чебнички, 
Волочебнишси, полуно^чки, 
Челомъ здоровъ, хозяинушка! 
Чи спишъ-ляжишь, чи сподиваешь? 
Ко1и-жь ты спишь, то Богъ съ тобой! 
Коли-жъ не спишь, говори ты съ намъ! 
Не хошь говорить, хадзи ты съ важъ! 
Хадзи ты съ намъ, съ волочебничкамъ, 
Съ волочебничкажъ, со полуночничкамъ, 
По тежной ноди грязи толоди, 
СобаЕЪ дразнить, людей смешить, 
Не хошь хадзидъ, дари-жь ты насъ О-

Подарки выговариваются: 
<Починальщику яичекъ, да денегъ, да горелки, помощникамъ 

сыръ на тарелке, мехоноше (заднему сборп];ику подаян1й) пирогъ съ 
ношу, дударини хоть солонины: дуду помазать, струны погладзить, 
чтобы играла, не залегала. А за то, хозяинушко, живи здорово, жи-

сйво и характерно прозванная)— родная сестра первому инструменту, только 
еще попроще и пищит» посм^щн е̂ въ устахъ ребятъ, пастуховъ и нжщихъ (она 
безъ м'Ьшка). 

Волочебнички ходятъ обыАновенно съ перваго дня Пасхи и Еепрем-Ьино къ 
ночи. Переходя по порядку къ каждой изб:Ь и не пропуская ни одной, бродятъ 
по дерева^ всю ночь; не смотря ни на какую погоду. 
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ви богато! Дай тебе Боже пиво варить, сыяовь женить, горелку 
гнать, дочекъ отдавать!» 

Жертва обязательно передается изъ каждаго окна и всегда вь 
принетно-достаточномъ количестве. Где крепко спятъ, тамъ громко 
стучать и укоряютъ. Где упираются по бедности или по неохоте, 
тамъ опять певцы становятся въ кругъ и поютъ ругательный стихъ. 
припасенный на такой случай. 

Такова обязательность пешя и такова сила въ ноявлеши воле-
чебниковъ, что, если поютъ они въ то время, когда на дворе тихо, 
нетъ дождя, ночь ясная и звездистая—значитъ весь годъ будетъ 
урожайный и въ особенности хорошо яровымъ посевамъ. Очень ху-
до, если поютъ певцы въ дождливую и сырую погоду: волочебники 
того не разбираютъ и неустанно поютъ, чтобы обязательно обойти 
веехъ. Въ Витебской губерши не лишають такой чести даже (из-
давна поселившихся тамъ) великороссовь-раскольниковъ: посеп1;аютъ 
и этихъ. Дележъ сбора производится не безъ ссоръ и дракъ, но всемъ 
поровну: часть для дому, другая половина—жиду въ шинокъ. 

Если мы вернемся въ Великоросс1ю, то едва ли найдемъ что ни-
будь особенное, чтб можно добавить къ разсказу. Не за большимъ 
приходится возврап1;аться. 

Нижегородск1е промышленные мужики доморош;еннымъ опытомъ 
дошли до того, что приладили способности слепцовъ къ железному 
производству тянуть проволоку. Да верно говорятъ и убедительно 
доказываюгъ, что промыселъ этотъ, безъ внимашя и поддержки, сталъ 
упадать съ каждымъ годомъ все больше и скорее, отпуская и сво-
ихъ обученныхъ слепыхъ на нижегородсшя ярмарочный плош;адкй 
и подъ утлыя стены сползаюш;аго къ воде съ волжской горы Печер-
скаго монастыря. 

Городская филантроп1я завела институтъ для избранныхъ петер-
бургскихъ слепыхъ и выучила читать и считать по выпуклымъ зна-
камъ, да, конечно, согласно и хоромъ играть пьесы итальянской и 
немецкой музыки, чтб доставляетъ удовольств1е, возбуждаетъ обп1;ее-
удивлеше и вызываетъ достойную и приличную похвалу руководи-
телямъ. Концерты слепые' даютъ; въ газетахъ пишутъ объ этомъ ж 
печатаютъ полные и обстоятельные годовые отчеты. 
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Мнош тысячи слепыхъ продолжаютъ бродить по всему обшир-
ному лицу земли руссааго царства. Не сговариваясь между собою, но, 
по ходу вещей и силою обстоятельствъ, они разделили всю Русь на 
участки, поставивъ въ центр-Ь бойшя мФста народныхъ сходбищъ.^ 
Тяготея къ нимъ десятками промысловыхъ артелей, они другъ съ 
другомъ не путаются и взаимно одна артель другой не м4шаетъ, всЬ 
дружно прокармливаются около полуголоднаго крестьянскаго люда, 
обогреваются кое какъ подъ пошатнувшейся и разметанной кровлей 
и на разные тоскливые голоса расп^ваютъ вековечную песню: 

Тебе, свету, слава и держава, 
Олексш Божью Человеку. 

•Ему славы поемъ, шенемъ зовемъ: 
Славенъ Богъ, да ж прослависа! 
Велико имя да ж Господне! 
Господнее по всей земли, 
По всей землп—вселенныя!.. 
И во в4к:ж в^Еовъ. Аминь. 



IV. 

БОГОМОЛЫ 

БОГОМОЛЬЦЫ 
(ПОСВЯЩАЕТСЯ ПАМЯТИ ДРУГА ПЕТРА ПЕТРОВИЧА ГАГАРИНА). 

Знаютъ и чудотворцы^ что мы пе 
богомольцы. 

Народная поговорка. 





Невыносимо жарк1й полдень сухого лЬта. Подъ отв4сныки, пря-
мыми лучами горячаго солнца, казалось, все припеклось, приникло 
и изомл'Ьло. 

Едва шевеля усталыми ногами, лениво тянулись по тропинкамъ 
открытаго поля толпы богомольцевъ^ сторонясь отъ пыльнаго полот-
на проездной почтовой и торговой дороги. 

— Хоть бы маленькаго дождичка!— было у всЬхъ въ мысляхъ 
и въ молитвахъ. 

— Хоть бы пыль-то маленько прибилъ!— вырывалось у путни-
ковъ на словахъ, на взаимное развлечете и yTimeHie. 

— И сколь велика эта жарынь: ребро за ребро задавать ста-
ло!— слышался въ подтвержден1е отчаянный третШ голосъ. 

На открытомъ полЬ солнышко хозяйничало во всю силу и не въ 
людскую моп1;ъ и м'Ьру. Еъ зимнимъ палящимъ иорозамъ pyccKie 
люди привыкли и выучились притерпливаться — паляш;Ш л'Ьтшй 
зной невыносимъ и раздражаетъ. Подвергаться его вл1яшю несколько 
дней къ ряду въ дорог-Ь — у богомольцевъ считается подвигомъ; 
пережидать его и испытывать — у деревенскихъ хозяевъ полагает-
ся великимъ несчаст1емъ, божескимъ наказатенъ. По этой причияй 
подорожныя толпы густы и разнообразны: есть отсталые, но н^тъ 
убылыхъ. Встр'Ьчныхъ решительно яе видать никого. Bei движутся 
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ВЪ ОДНОМЪ направ1ен1й и подъ однимъ тяжешмъ гнетомъ горячаго 
л^тняго полудня. 

Истома во всемъ: даже деревушка, которая высыпалась навстре-

чу путнпкамъ, совершенно вымерла, и не давала никакихъ призна-

ковъ деловой обыденной жизни. Безмолвно стояли обоими поряд-

ками избы, разступивш1яся далеко по сторонамъ и опроставш1я въ 

оередине широкую улицу подъ бойкую проезжую дорогу. Не только 

не слыхать собачьяго лая, но не видно было и самихъ собакъ, кото-

рыя, конечно, вместе со всеми живыми хоронятся въ тени, ип1;утъ 

тамъ прохлады и, не находя'ея, впадаютъ въ молчаливую и сонли-

вую 11еланхол1ю. 

Не лучше путникамъ и за деревней, когда дорога разбилась на 

объезды перекрестки и опять тянулась полемъ. По прежнему 

видно было, какъ это поле, засеянное направо яровымъ, налево 

озимымъ хлебомъ, покато склонялось во все видимыя стороны. Въ 

одномъ месте оно сливалось съ паромъ и чернело, а прямо примы-

кало къ синевшему вдалеке хвойному лесу. 

На полотне дороги толстымъ пушистымъ слоемъ лежала сухая 

пыль, отъ которой попадавш1я на наезженую дорогу лошади сфыр-

кивали, неистово встряхивались и крутили головами. Изъ-под'Ь 

палетовъ пыли не видать было травы, и взметанная лошадиными но-

гами эта пыль клубилась густыми непроглядными облаками и залеп-

ляла все, чтб хочетъ жить и должно дышать. 

Сплошной полосой этихъ пыльныхъ облаковъ ярко и отчетливо 

обозначалась кривая дорога, тянувшаяся среди поломанныхъ изго-

родей, между пожелтелыми полосами озимаго хлеба — къ лесу, 

прихотливыми коленами, поворотами и угла&и. Кажется, и не оси-

лить ея, судя по досаднымъ и ненужнымъ изгибамъ, среди которыхъ 

нетъ ни одного прямика. 

На всемъ видимомъ одинъ сплошной серый цветъ, и самый воз-

духъ около дороги казался пабитымъ тою же серою пылью. 

Опять, одно у всехъ на уме и на словахъ: 

— Здорово" зноитъ! —облитой горячимъ потомъ и утираясь 

запыленнымъ рукавомъ, замечаетъ одинъ. 

— Больно ужь мкрить стало! — поддерживалъ соседъ, попадая 
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веревочными яаптишками въ мягкую кучу пыли, нричемъ разбрасн-
валъ ее фонтанами по тропинке. 

Въ самомъ деле маритъ: все изнемогло на солнечномъ припеке и 
земля накалилась такъ^ что нижшй воздухъ пламенеетъ и струится. 
Черезъ это начинаетъ все играть въ глазахъ, перемежаться и вздра-
гивать: и несрубленая, уцелевшая среди поля березка^ и сенной 
сарай на лугу, и остожья сена, временами и неясно появляются, 
мотаясь взадъ и впередъ. 

Душно. Обильный потъ и непривычная слабость одолеваютъ. Даже 
пташки задумались. 

— целую реку теперь выпилъ бы! 
— Сухмень—погодка! 
— Такая-то важная! 
— Земля теперь про себя запасъ пьетъ: сказываетъ, оттого и 

родники оскудеваютъ. 
— А ты бы лучше не поминалъ теперь про воду-то: безъ нея съ 

души тянетъ! 
— Бодрись, православные! Не сетуйте, не гневите угодниковъ 

Божшхъ!—подкреплялъ ихъ поучаюп1;имъ тономъ тонк1й фальцетъ 
обогнавшаго молодца съ длиннымъ посохомъ въ рукахъ, длинными 
волосами, прикрытыми шапкой, въ роде скуфьи, и въ томъ веко-
вечномъ длиннополомъ подряснике, подпоясанномъ широкимъ ко-
жанымъ ремнемъ, который усвоенъ всеми присяжными богомоль-
цами. 

На спине его мелькнула кожаная сума, въ роде солдатскаго ран-
ца, укрепленная сходяш;имися на груди крестомъ кожаными ремня-
ми, и подъ нею какой-то свертокъ въ клеенке. Тощее, изможденное 
лицо успело еще разъ оглянуться на разговорщиковъ, но привыч-
ныя ноги, обутыя въ кожаные сапоги, торопили его впередъ по; 
пыльной тропинке и ната'лкивали на новую толпу и на те же раз-
говоры: 

— Здесь не напьешься: вонъ какъ поле-то долго тянется! А где 
тутъ на реку попадешь? — ея и знаку нетъ. Ты, бабонька, въ избу 
на деревне-то торкалась: пить, поди, просила—что тебе сказывали 
тамъ? 
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— Дай, слышь, грошъ. Да приходи, молъ, ты, алчный человекъ, 
въ наши места—мы тебя всего водой окатимъ, и домой унести да-
димъ. 

— Тако делО; бабынька, тако празднично дело! За питье день-
ги стали просить — значитъ угодники близко. 1[одмонастырп1;ина 
живетъ. темъ здесь торгуютъ. Всяшй норовить около богомольца 
поживиться и того дела онъ ждетъ круглый годъ. 

— Онъ такъ про себя и думаетъ: молиться ты идешь—значить^ 
денегъ, сколько ни на есть, имеешь при себе въ кошеле. 

— Погляди-ка, что еще дальше увидишь! 
— Скоро ли, родители, до батюшки-то до угодника-то дойдемъ?— 

слышался усталый и отчаянный женскш голосъ. 
— А богомолица, какъ идешь-то: обещан1емъ или принуж-

ден1вмъ?— подхватилъ вопросомъ догнавш1й вторую толпу присяжный 
богомолецъ съ длинными волосами и кожаной «калигой». 

— Идешь по обету—такъ и терпи, Угодникъ это любитъ. Мо-
жетъ, онъ и сушъ-то такую умолилъ, чтобы тебя испытать. 

— Грешные мы, а моченьки моей нету! 
— Призови угодника Бож1я на помощь! 
— Ой, не толкуй-ко ты, долговолосый! И говорить-то теперь 

тошнехонько! На ногахъ точно гири как1я. 
— То и хорошо: то и во спасенье!. 
И долговолосый круто забиралъ ногами впередъ, наталкиваясь 

на новыхъ и слыша все тоже: 
— Вотъ поле-то пройдемъ—лесъ начнется. Только бы до лесу-

то добраться,—говорили одни. 
— А тамъ у нихъ луга: это — опять монастырщина. Часовенка 

будетъ, а тамъ опять лесъ станетъ, а за лесомъ-то за темъ онъ и 
обозначится,—утешали себя и другихъ ближше, и бывалые. 
' — Тошнехонько. Силушки нету! 

— Вы не изъ мещанокъ ли будете? 
Дворовые были. 

— Такъ я васъ и понималъ. Непривычны. Присели бы! 
— Проб'овала: насилу потомъ размялась. 
— За это еще благодарите Бога: значитъ—сила ерть, а то ноги-
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ТО И СОВСЕМЪ не пойдутъ. Переобудноь бы — помогаетъ! сов-Ьтовадъ 
тотъ, который шелъ совсЬмъ босикомъ, а городше сапоги на вере-
вочка перекинулъ черезъ л^вое плечо. 

Во всю дорогу отличался онъ терпеливостью и веселостью, обра-
ш;алъ на себя общее внимаше и всЬмъ нравился. Прозвали его <шу-
стрымъ^ и поняли въ немъ того весельчака, который шутками и ост-
ротами оживляетъ товариш;ество и составляетъ неизбежное и доро-
гое лицо во всякой артели, где бы она на святой Руси ни сбира-
лась, для какого-бы промысла и ремесла ни плотилась, и при ка-
кихъ бы услов1яхъ ни создалась, Безъ этого веселаго человека и 
толпа богомольцевъ не могла обойтись. 

— Въ монастыре квасъ выставляютъ даромъ, — поддерживалъ 
онъ. 

— Да можно ли пить-то его?—спрашивалъ робкй, тихШ голосъ 
всеми обижаемой бабы. 

— Усерд1е есть — можно и голову мочить, — подтрунивалъ въ 
ответъ весельчакъ. 

— Въ монастыре отдохнете: — тамъ женсшй полъ почитаютъ и 
ублажаютъ. Чего пожелаете—всего довольно. И кормятъ. 

— Ой, не грешите-тко! 
— Хоть раздевайся, а легче нетъ! — крикливо вздыхалъ новый, 

медленно переплетая ногами вследъ за другими приближавшимися 
уже къ лесу. 

П. 

Вотъ и лесъ—монастырскШборъ, съ желаемой прохладой. Лету-
чая пыль сменилась подъ ногами зыбучимъ пескомъ. Густо обсту-
пили дорогу со всехъ сторонъ ели и сосны дружной безпримесной 
семьей: ели, уставивъ свои далеко распростертые корни, точно цер-
ковные подсвечники. Словно оне приладились здесь затемъ только, 
чтобы постоять для украшешя и ради компаши, а налетитъ лихая 
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буря, оне прежде другихъ свалятся. Солидно укрепились сосны, 
глубоко проникнувъ своими корнями въ почву, особенно главнымъ 
с т е р ж н е в ы м ъ корнемъ, и, какъ будто хвастаясь передъ соседями, 
в ы б и р а ю т ъ въ бору самыя светлыя места, кучатся на полянахъ и 
лезутъ, опережая ростъ елей, далеко въ высь, съ просмолившейся 
насквозь» древесиной, не легко поддаюп1;ейся топору и пиле. Успели 
ихъ догнать и перегнать ростомъ только лиственницы—редкое де-
рево, всегда заставляющее удивляться и любоваться собою тамъ, где 
оно уцелело, однако, въ небольшихъ насаждешяхъ и въ разбросъ 
между другими. 

Среди крепкаго подбодряющаго смолистаго запаха пр1ятно отдох-
нуть и освежиться дыхашемъ и впечатлешями. Солнышко не везде 
проникаетъ. Буреломъ и густо накиданный валежникъ успели сохра-
нить достаточно влаги, отзывающейся затхлой сыростью около техъ 
местъ, где залегла мшина — мягкая какъ пухъ и задерживающая 
шаги. 

Здесь нетвердыя на ногахъ ели успели свалиться, взрыть при 
падети почву и приподнять ее корнями ровно на столько, чтобы" 
хорошо было зимой приладить на этомъ месте медведю берлогу. 

Вотъ и согнутый въ дугу и свороченный на сторону еловый и сос-
новый жерднякъ съ сплетеными и спутаными вершинами. Значитъ 
погостилъ на нихъ около полугода снегъ и одне верхушки надло-
милъ, друпя совсемъ оторвалъ и сбросилъ внизъ въ неодолимую ва-
лежную кучу. 

Вотъ и целая неоглядная сосновая роща, холеная по завету угод-
никовъ и сбережоная: мнопя сосны помнятъ основаше монастыря и 
доживаютъ теперь до половины третьей сотни летъ. Словомъ все^ 
для приглядевшихся глазъ, на своемъ назначенномъ месте и не-
чемъ интересоваться: и въ этомъ бору тоже спокойное и вечное од-
нообраз1е, умеющее располагать къ спокойств1ю душевному и быстро-
переносить въ задумчивость. Изъ этой рощи—говоритъ предан1е— 
рубили угодники те бревна, изъ которыхъ строили и свою малую« 
келью, и первую малую церковь, до сихъ поръ сохранившуюся. 

Среди осыпавшейся густымъ слоемъ нетленной хвои, образовав-̂  
шей скользкую, какъ паркетъ, поляну, режется дорога, поддержи-
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ваемая колеями про'Ьзжихъ телегъ и размывными рытвинами отъ. 
дождей и талаго весенняго сн-Ьга. Тутъ, у дороги, на нроЬзжемъ 
MicT-fe, по просеке и на в-Ьтру хвоя уступаетъ и лежитъ тонкимъ 
слоемъ, обнаруживая T i площадки, которыя невольно срываютъ за-
М'Ьчан1я: 

— Скоро тутъ грибъ завяжется. 
— Боровой красный рыжикъ: Ядреный, налитой сокомъ, что' че-

ловечья кровь, краснымъ. Въ посоле такой рыжикъ долго держит-
ся и не киснетъ; станешь его есть — хруститъ на зубахъ. Такой-то 
и брать весело. 

—• И сильный: деретъ землю и роетъ хвою и, когда выходитъ 
изъ-подъ земли, эту самую хвою выноситъ на шляпке. 

— Монастырь здесь набираетъ грибъ многими десятками уша-
товъ на всю зиму, а на стороне грибовъ не прикупаетъ: хватаетъ 
своихъ. Eni;e и владыке поеылаетъ^отварныхъ бутылочныхъ, мел-
конькихъ, чуть не съ булавочную головку. 

Поползла дорога подъ гору, разрытая более глубокими колеями 
и канавами, на дождливое время скользкая и головоломная: троеч-
ники и почта тормозятъ здесь колеса. Подъ горой дорога тянется 
лугомъ. 

На повороте вправо стоитъ часовня и два монаха сидятъ за сбо-
ромъ. Здесь, все кучки богомольцевъ останавливаются. 

Часовня укрыжаетъ родникъ съ холодной ключевой водой, обильт 
но скапливаемой въ широкомъ срубе. 

Одинъ монахъ надеваетъ ризу и служитъ молебенъ угоднику, об-
разъ котораго, среди другихъ, находится на видномъ месте. Въ уг-
лу часовни, въ деревянной шоте, помеш;ается во весь ростъ извая-
Hie изъ дерева Параскевы - Пятницы, въ старыхъ и подержаныхъ 
шелковыхъ ризахъ. Ликъ святой мученицы очень древняго и грубаго 
дела, и въ темномъ углу съ трудомъ распознается. 

— Еогда пришелъ въ ату страну угодникъ—сказываетъ его жи-
Tie — на атомъ месте собирались жители совершать свои поганыя 
требища и идоложертвенныя игриш;а гудешемъ, скакашемъ, пляса-
шемъ и всякими богомерзскими действами. Отсд)да женихи умыкали 
невестъ и темъ порождали семейныямеждоусоб1я и кровопролитныя 
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побоща. Поселивш1йся вблизи БожШ угодникъ водрузилъ зд-Ьсь 
крестъ, освятилъ воду, которой дотол-Ь приписывалась волшебная 
<5ила, исходяш;ая изъ злаго и поганаго духа, обитавшаго въ этой во-
д-Ь. Разсерженные жители изгнали за то святаго челов-Ька, и, когда 
онъ, по иаломъ времени, возвратился сюда, то поселился уже въ нЬ-
которомъ разстояши, но все-таки достигъ того, что стало то м-Ьсто 
свято, а те люди ув-Ьровали въ единаго Бога. 

— Здесь святой жезломь своимъ разбилъ идола Ваала,—толко-

валъ по своему богомольцамъ монахъ. 

— Здесь же извелъ онъ источникЪ; которымъ попалилъ огнен-

ную жертву. 
— А где же посохъ? 

— Черемуховый посохъ долгое время сохранялся въ обители, но 
ныне взятъ и унесенъ,говорятъ, вместе съ чудотворной иконой, пи-
санной с̂амимъ преподобнымъ, въ Москву. Туда, говорятъ, свозили 
некогда все, чтб въ каждой русской области было свято и чтимо 
всеми. 

— Если святой вызвалъ изъ земли источникъ—давно уже объ-
яснилъ себе и решилъ окрестный народъ: — значитъ, ему надо мо-
литься отъ засухи, чтобы дождя умолилъ православному люду. А 
если ему надо молиться о дожде, то воленъ онъ и силенъ остано-
вить проливные: значитъ — надо молиться ему и о сухой погоде, о 
вёдре. 

Съ какою жадностью пьютъ странники холодную и чистую воду, 
юъ такою же охотою и готовносйю кладутъ на столикъ все, чт5 мо-
гутъ: городск1е—медныя и серебряныя деньги; деревенск1е—холсгъ, 
нитки, пряденую овечью шерсть, домотканое сукно, и т. д. Деньги, 
впрочемъ, бросаютъ на дно источника. Грязью со дна мажутъ глаза, 
которые у редкаго не болятъ, а на этотъ разъ у всехъ гноятся отъ 
пыли: вода почитается святою и целебною отъ всехъ болезней, на-
ружныхъ и внутреннихъ. 

Ужо, когда толпы богомольцевъ перестанутъ приливать и все 
пройдутъ въ монастырь, сборщики-монахи прилаженною на длин-
ной палке сеткою станутъ доставать, какъ и^ъ садка рыбу, броше-
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ныя монеты, отчетливо видимыя въ светлой, какъ хрусталь, родни-
ковой воде. 

Теперь толпы богомольцевъ все прибываютъ и длинными верени-
цами тянутся по всему обширному всполью и по низменности, усажен-
ной на одномъ краю веселой березовой рощей, за которой откры-
ваются огромные луга, уставленные неисчислимымъ мпожестпомъ 
стоговъ сена, стоящихъ групами и въ одиночку. 

Луга оказались поемными: они привели къ шм|!0ь:0]1 иа бе-
регу которой—часовня и перевозъ. 

Думали, что за перевозъ надо платдть: бывальцы скааали̂  что 
въ монастырь монахи перевозятъ даромъ. Думали, что часовню мож-
но пройти мимо, съ . легкой молитвой и попутнымъ крестомъ, ока-
залось, что и у этой часовни сборщики кланяются и разсказы-
ваютъ: 

— На это место приходилъ угодникъ, когда еще не хотелъ объ-
являться м1ру и жилъ отшельникомъ въ полномъ уединеши. Сюда ноч-
ною порою выходилъ онъ изъ подземелья и нриносилъ своего изде-
лш лапотаи, точокыя изъ осиноваго дерева деревянныя ложки и ча-
шечки, пещуры изъ березовой коры: чтб все делалъ свозми ручками. 
Все это здесь выставлялъ онъ и покидалъ. Приходили благочести-
вые люди, брали вещи, оставляли кто что могъ: иные деньги, друг1е 
изъ съестнаго, кто изъ одёжи. Ночью угодникъ собиралъ оставлен-
ное, а если и ничего не находилъ, то благодарилъ Бога за то, что 
сподобилъ его поделиться съ неимущимъ. Издел1е его ручекъ хра-
нятъ въ ризнице и выставляютъ на праздники для желающихъ ко 
святымъ вещамъ приложиться. Покажутъ и вамъ. 

По реке ходйлъ досчаникъ и плавали больш1я лодки навеслахъ: 
монастырь • усердствовалъ богомольцамъ въ такой с̂ гепени, что вы-
звалъ мимолетное замечаше: 

— Сколь трудятся, а все безвозмездно! 
Моиахи; гребя веслами и дружно налегая сильными руками и 

мощными грудями на весла, пели согласно, тихо и дружно: «Спаси, 
Господи,люди твоя». Берега реки при этомъ быстро сближались. 

Въ несколькихъ шагахъ отъ речнаго берега—опять часовня, на 
этотъ разъ каменная: 

Бродячая Русь. 16 
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— Подавать-то и вд-Ьсь поди надо?—спрашивалъ РО6Е1Й ГОЮСЪ 

богомолки-бабы. 

— По произволешю и ycepдiю — отв4чалъ богомолецъ въ под-

ряснике. 
д батюшка, по дорог^-то все ужь извела. Съ ч^мъ я и въ 

монастырь-отъ приду? 
— А ты, тетенька, не сумлевайся: все, что, позади оставила, въ 

одну кучу, сюда пойдетъ—отвечалъ ей отустрой>. 
— Ты бы не торопилась: въ монастыре друпе сборы ждутъ. 

Мало несешь—не клади здесь: оставь—тамъ опять понадобится,— 
утешадъ ее трет1й товарищъ и спутникъ. 

— Здесь, въ оно время,—объяснялъ монахъ:—одинъ богомолецъ 
богородиченъ хлебецъ обронилъ. Далъ ему этотъ хлебецъ самъ пре-
подобный. Бежала блудящая собака: восхотела тотъ благословенный 
хлебецъ поглотить. И исшелъ изъ земли огнь и попалилъ собаку. 
Оттого и часовня называется просфоро-чудовою, и то чудо на ико~ 
не преподобнаго изображено. Можете въ монастыре въ приделе 
преподобнаго видеть на иконе его, и у насъ въ часовне на стене на-
писано. 

Подали богомольцы ж здесь. 
Монастырское предан1е ушло въ народъ съ темъ назидательнымъ 

оттенкомъ, что, раздавая святые хлебы, угодникъ заботливо пекся 
о хлебородш, — стало быть, подобаетъ сугубо молиться ему и о 
томъ. 

— А такъ какъ (думалъ народъ) отъ хлебнаго урожая бываетъ 
домашнему скоту хорошо, то следуетъ угоднику молиться и о томъ, 
чтобы уродились ягнята, и о избавлеши скота отъ падежа, и о со-
храненш его отъ cнeдeнiя зверей, особенно осенью, на день пре-
ставлешя святаго. 

Тянулись богатые травяные луга, опять съ непочатыми остожья-
ми еще прошлогодняго сена. Сильная трава обещала новый обиль-
ный сборъ, который кое-где уже и начался, обозначаясь серыми съ 
прозеленью копенками, разбросанными кое- г де и пока кое - какъ. 
Сотни стоговъ видны были богомольцамъ въ той и другой стороне 
обширнаго, неогляднаго поемнаго луга. 
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— сена тысячами возовъ продаютъ — слышалось въ отв-Ьтъ на 
невольно срывавш1яся зам'Ьчашя и изумлен1е. 

— При этомъ у нихъ лошадей, кажется, больше сотни, а овецъ 
и не счесть. Довольно сказать, что овчинъ не покупаютъ^ да еще 
остается. 

— Продаютъ. 
— Рогатаго скота у нихъ столько же. Вонъ церковка-то белеет-

ся—тамъ скотный дворъ: сметану нахтаютъ, масло тонятъ. 
— Продаютъ. 
— река-то рыбная: заборы ставятъ, неводомъ ездятъ. За боль-

шимъ монастыремъ озера есть: садки поделаны. Ни рыбы, ни моло-
ка, ни яицъ не покупаютъ. 

— Остатки продаютъ — слышался все тотъ же голосъ, начинав-
ш1й говорить уже завистливо и съ сердцовъ, но съ прежнею убе-
дительностью и твердосйю. 

— Наградилъ Господь всякимъ изобил1емъ! 
— У другого богача того нету. 
— На нашу деревню хоть бы полъ-естолька: день бы и ночь Бо-

га молили. 
— Облопались бы! 
— Эки угодья, эки богачества! 
— Скоро ли, кормители, до угодника-то добредемъ: силушка по-

кидаетъ вовсе,—опять ноютъ бабы. 
— А ты потрудись! Вонъ, гляди теперь прямо-то. 
Изъ-за осиновой рощи, такъ же чищеной, какъ и березовая, ко-

торыя — по завещашю основателя — не рубятъ безъ крайности, а 
отапливаютъ монастырь сучьями и валежникомъ, изъ-за всклоченои 
некрасивой осиновой рощи вырезалась высокая гора. На самой вер-
шине ея засверкали многочисленные кресты монастырскихъ церк-
вей, которыхъ насчитали досуж1е богомольцы семь. Между ними вы-
делились две колокольни: одна высокая, другая широкая, въ четы-
ре пролета. Обозначается главный, холодный соборъ во имя Спаса 
съ пятью главами, и преподобницкая церковь на четыре ската (шат-
ровая), съ одной главой, покрашенной голубой краской съ золотыйи 
звездами. 



: • 244 — 
ч 

Неоглядная каненная белая стена, злмыкпющая въ себя мо-
настырсЕ1я здан1я, тянется внизъ по склону горы, цепляясь по кр\-
тизнамъ и утопая въ зелени монастырской рощи по отлогости. 

При виде всего разомъ открывшагося, въ поразительной красо-
те и неожиданности, вся масса богомольцевъ встала на колени и 
шептала молитвы. Слышались вздохи, оханья; местами всхлипыванья, 
отрывочныя слова молитвъ съ упоминан1емъ имени угодника. Цари-
цы Небесной Казанской, Тихвинской, Неопалимой Купины. Съ горы 
доносился неясный гулъ стоустой молвы. 

По горе, въ разнообразныхъ направлен1яхъ, тянулись густые ря-
ды богомольцевъ, выступившихъ изъ подмонастырской слободы на 
дорогу въ обитель. Обозначились каменныя лавки вблизи монастыр-
скихъ стенъ и въ самыхъ стенахъ; серая шевелившаяся тамъ же 
масса народа, гудевшая на тысячу ладовъ, все сильнее и сильнее, 
по мере приближен1я къ ней. Тянулись приглядные дома монастыр-
ской слободы, разсыпавшейся подъ самой горой; мелькали — пора-
зительно много и часто:—вывески питеГшыхъ домовъ. Белелась 
слободская церковь и опять часовни. 

Потянулась березовая аллея. Стали попадаться встречный групы. 
Въ одной слышится громшй, резшй голосъ монаха, въ поучаю-

щемъ тоне обраш,енный къ богомольцу: 
— По великому стечешю народному, благословлено на завтра 

четыре литургш: две раннихъ, одна средняя и поздняя въ соборе.-
Ныне два всенощныхъ бдешя: одно соборнымъ служешемъ въ боль-
шомъ храме, другое—для избранныхъ, по тесноте преподобницкой 
церкви, у мощей угодника. 

— Владыко выходить будетъ ко всенощной въ бо.тьшой соборъ. 
Литургш съ отцомъ архимандритомъ и съ благочиннымъ самъ со-
ве]1шать будетъ въ большомъ же соборе — отвечалъ монахъ на во-
просъ спутника своего. 

Говорилъ онъ съ темъ резкимъ выговоромъ, который характе-
ренъ въ духовенстве ве.1икорусскйхъ губернШ, какъ вероятный ос-
татокъ подражащя высшимъ 1ерархическимъ лицамъ, не такъ еще 
давно и въ большинстве уроженцамъ Малороссш и воспитанникамъ 
к1евской академш. 
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Надвигались иовыя встрЬчныя групы съ новыми разговорами: 
— Ныи-Ь, ради блaгooбpaзiя и бдагочишя, не благословлено раз-

бивать питеиныл налатки на ярмарочной площадк4: отведены мФста 
Еъ рек'Ь. Прежшя М'Ьста сданы бл:шницамъ. 

— Указъ о томъ изъ Еонсистор1и вышелъ — басилъ въ отв-Ьтъ 
молодой яослушникъ въ колначк-Ь и подрясник^, нодноясанномъ ши-
рокймъ Еожанымъ ремнемъ съ железной бляхой. 

Толпы до того загустели, что движете впередъ новыхъ сильно 
затруднялось. Проезжая дорога превратилась въ пешеходную — и 
это не помогло. Встречныя телеги и возы двигались взадъ и впе-
редъ, повидимому, безъ всякой надобности. Крики «поберегисьЬ сли-
вались СЪ лошадинымъ ржаньемъ. Подъ ногами то и дело шныряли 
жеребята-стрнгунцы^ yвязaвшiecя за матерями въ поповскихъ и 
крестьянс.;йхъ телегахъ. 

Въ одаомъ месте скрипели уже старческими голосами слепцы-
ст['анники, уставившись надъ деревянными чашечками. Девки и 
бабы въ краспыхъ ситцахъ то и дело подвертывались подъ оглобли 
проезжей телеги, и неистово взвизгивали, и отругивались. 

Подъ мспаст1.̂ рсЕими стенами хаосъ былъ непроглядный. По ог-
ромному широкому монастырскому нагорью народъ поднималъ го-
монъ и колыхался волнами, какъ вздутое ветрами море. 

Купцы развязывали возы и раскладывали товары; некоторые 
успели уже подвесить и низко приспустить съ крыши лавокъ крас-
ные полинялые лоскутья гсуиача, въ ознамеяован1е продажи здесь 
краснаго товара. Шла у нихъ перебранка съ своими приказчиками 
п соседями. Кое где возились еш;е съ досками, немилосердно стукая 
обухами топоровъ и молотами. 

Сновали одиночками и, стоя артелями, кланялись и вытягивали 
просьбы жалобными голосами разные роды ниш;ей братк. 

Носили икону, грубо требуя посторониться. Везли на тележкахъ 
калекъ-безногихъ и со сведенымв руками, безъ носовЪ; безъ ушей 
и безъ шапокъ. 

После многихъ уси.11й, голчковъ, пинковъ и ругательствъ, съ 
трудомъ удавалось достичь до святыхъ вратъ^ ведущихъ на мона-
стырсшй дворъ, заметить передъ вратами две часовни: одну на- . 
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право, другую налево. Удалось вид4ть въ самыхъ воротахъ две 
лавЕИ съ литографическими .видами монастыря, съ деревянными и 
металлическими крестиками монашескаго издел1я, съ чотками и по-
минальными книжками, съ фотографическими карточками арх1ерея 
и архимандрита, съ бумажными и на дереве иконами преподобнаго 
соорудителя обители, 

Граматные могли разглядеть и прочесть надъ входными воро-
тами начертанную крупными славянскими буквами подъ Всевидя-
щимъ Окомъ надпись: <Се врата Господня — праведши внидутъ 
въ онь». 

Ш . 

Смолкалъ народъ, выходя изъ воротъ на монастырскую площадку,, 
уложенную плитами. Черезъ толстыя стены базарный говоръ не 
проникалъ, и, при этомъ быстромъ переходе и резкомъ несходстве, 
ярко высказывались благоговейная тишина и привычное разсчитан-
ное уважеше къ святоду месту. 

Приготовлеше и распоюжеше къ молитве были слишкомъ оче-
видны и понятны: собрались все слепо и беззаветно верующ1е, 
угнетенные и несчастные, бедные и скорбные, желающ1е успокоить 
душу и помолиться. Не только не лишними, но и очень кстати были 
тутъ, у самыхъ святыхъ воротъ, на углу, сидяч1е слепцы, воспеваю-
щ1е о бренности житiя и о трудности благочестивыхъ подвиговъ 
—слепцы, откупившее себе это бойкое место у монастырскихь вла-
стей целой артелью за двадцатирублевый вкладъ, и друг!^, сидя-
ш,1е у самой паперти, заплативш1е еще дороже. 

Группы ранее забравшихся богомольцевъ ходили по отпертымъ 
церквамъ, разглядывая иконы въ иконостасахъ, и густой толпой^ 
безконечно длиннымъ хвостомъ тянулись къ серебряной раке угод-
ника, подле которой стоящШ на возвышеши <гробовой> монахъ не-
устанно поднималъ правую руку и истово большимъ кре стомъ благо-
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словлялъ каждаго приподнявшаго голову поклонника. Другой без-
престанно доставалъ чайной ложечкой масло изъ гор-Ьвшихъ передъ 
ракою лампадъ щ черезъ маленькую воронку, лилъ его въ стеклян-
ные пузырьки, которые передавали черезъ головы ж плечи богомо-
льцы, торопясь опередить и предупредить другъ друга. Иные шопо-
томъ перебранивались; а смирныхъ бабъ толкали подъ бока и отпи-
хивали. Попискивали грудные ребята, которымъ матери торопились 
влить въ ротъ священнаго масла или помазать имъ глаза и уши. 

Мнопе изъ богомольцевъ обступили соборныя ст-Ьны, вглядываясь 
въ стенное писашё, изображавшее вселенск1е соборы, и гуш е̂ тол-
пились тамъ, где большая и высокая фигура Ар1я стояла передъ 
Николаемъ-чудотворцемъ съ приподнятою десницею. Друг1е групи-
ровались на монастырскихъ росписныхъ крытыхъ переходахъ и 
папертяхъ, разсматривая хождоп1я души по мытарствамъ. Одинъ 
читалъ не бойко, по складамъ, редко попадая въ смыслъ, возвраш;ал-
ся назадъ, неправильно произносилъ слова и речешя, безпрестан-
но и заурядъ ошибался въ постановке ударен1й. Друпе благоговей-
но слушали, временами крестились и глубоко вздыхали. . ' 

Успевш1е насмотреться и наслушаться сидели по уголкамъ длин-
ной паперти, и въ особенности у стенъ широкаго монастырскаго 
двора, и терпеливо ожидали благовеста: одни переобувались, сме-
няя правый лапоть левымъ; другие обувались въ сапоги; третьи 
обертывали ноги въ новыя онучи. 

Постукивая сапогами, хорошо подбитыми гвоздями, шатались 
взадъ и впередъ молодые послушники съ распущенными по плечамъ 
волосами: еще съ утра архимандрич1й келейникъ принесъ къ по-
слушникамъ настоятельское благословея1е развязать косы, расчесать 
волоса, надеть праздничные подрясники и подпоясаться кожаными 
поясами. 

Поскрипывая смазными сапогами, время отъ времени переходили 
изъ келШ въ церкви монахи, въ широкихъ клобукахъ и съ щеголе-
ватыми чотками, нарочно заготовляемыми и сберегаемыми на празд-
ничное людное и парадное время. 

Торжественно выступалъ, медленно размахивая руками въ тци̂ ро-
кихъ рукавахъ, заезжШ гость—протодьяконъ. Расправ.1яя плечи 
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И выпячивая грудь, онъ басидъ товарищу ипподьякояу и временами 

густо и громко откашливался. 
Бегали въ запуски <малые> арх1ерейск1е певч]е, бросались щепой 

и камнями, после чего одинъ дишкантъ неудержимо завизжалъ. 
Большее, собравшись въ кучку, разсказывали тосарип^^ по семинарш 
монаху, какъ городской соперникъ ихъ, содержатель вольной п'Ьвче-. 
ской артели, отпелъ богатаго покойника, нарядивши певчими фа-
кельщиковъ, когда больш1е не пришли—и взялъ-таки четвертную 
бумажку. 

Быстро семеня и дробя ногами, попарно прошли архимандричьи 
певч1е въ казенныхъ шинелькахъ; они толкали другъ друга боками 
и плечами и шли въ сопровождении "кнво п солидно выступавшихъ 
«большихъ>, среди которыхъ выдался длинный-предлинный басъ и 
приземистая широкоплечая фигура октавы. Арх1ерейск1е городск1е 
певч1е одеты были въ подержаномъ и засаленномъ параде — въ 
синихъ кафтанахъ съ золотыми галунами и перекинутыми черезъ 
ллтж кистями, и въ широкихъ черныхъ поясахъ. 

Глухо, но сильно ударилъ большой колоколъ и зазвучалъ- сере-
брлнымъ переливомъ его отголосокъ, словно шевелили въ то вре-
мя огромной мешокъ съ серебромъ. Старинная колокольня толсты-
ми стенами перехватила и задержала сильный вздохъ колокола^ но 
сделала его достаточно торжественнымъ и слышнымъ очень изда-
лека. 

Весь базарный народъ зашевелился переливною волной, скидалъ 
шапки и осенялъ себя крестнымъ знамен1емъ. Сйдевш1е и переобу-
вавш1еся быстро поднялись съ местъ и тоже крестились. 

Долго катилось, медленно ослабевая, колокольное эхо, пока по-
вторился второй ударъ, сильно замедленный, по торжественному мо-
настырскому обычаю. 

Передъ третьимъ арх1ерейск1е басы успели перемолвиться съ 
товарищемъ. 

— Благовестникъ-то у васъ зело лютъ: не хуже нашего. 
- - Почемъ платили?—спрашивалъ другой. 

.. — Тысяча пудовъ. 
— Борисовйчъ? 
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— Борисъ Годуновъ пржслалъ вкладомъ. Прописано это по коло-
колу-то. Да ныне не всяк1й можетъ прочесть эти слова: писаны 
старинною вязью. 

— Поб.ерегаете?—басилъ первый, хвастливо и искуственно напря-
гая голосъ на пизк1е басовые тоны. 

—Только въ самые больш1е праздники клеплемъ. Похрипывать 
сталъ что-то. 

—Надсадили. 
— И мЬдь зв4няш;ая, что гласъ челов^чесий, 
Колоколъ ударилъ въ третШ разъ и заглушилъ р^чь. 
После третьяго удара, опять замолчалъ онъ на некоторое 

время. 
— На место этого полагается другой въ 600 пудовъ: теперь въ 

иолиелейныхъ, а по воскресеньямъ весь годъ оретъ большакомъ и 
ворчитъ чудесно,—слышно договаривалъ/монахъ. 

— Привезли его къ намъ въ оно время неизвестные люди 
ночью; свалили у стены, такъ что никто и не слыхалъ, и уехали. Кто 
вкладъ делалъ—осталось... 

Желаемое слово монахъ сказалъ уже про себя въ то время, ко-
гда никто его разслышать не могъ: начался благовестъ. 

Колоколъ гуделъ такъ, что вблизи, подъ колокольней, можно 
{!ыло чутко различать крепкхй стукъ большого телепня въ толстые 
и авонше края «борисыча>. Звонари чувствовали, какъ ходенемъ 
ходила колокольня, потрясаясь отъ учаш;енныхъ и сильныхъ ударовъ 
двухъ человекъ разомъ. На колокольню, по обыкновешю, набилось 
много народу, преимуп1,ественно ребятъ: смалые> арх1ерейск1е певчге 
{)ылц все тутъ на лицо^ Они дрались и бранились съ чужими. 

Гулко гуделъ колоколъ, и далеко разносилъ благовестъ по мо-
настырской долине и полямъ. Верстахъ въ 10—15 поднималъ онъ 
стариковъ съ печи для крестнаго осенешя и молитвы и срывалъ у 
проезжающаго черезъ ту деревню почтоваго ямш;ика замечаше, об-
ращенное къ почтальону: 

— Вь монастыре ударили. Завтра у нихъ—большой-разбольшой 
праздникъ. А ярмарка такая, что нетъ ея веселей. Вотъ какъ бы 
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не жизнь эта почтовая каторжная, сходилъ бы туда погулять. Не-
счастный я человекъ на семъ св^те! 

Счастливые люди, добравппеся до манастырскихъ церквей, виде-
ли, какъ , опираясь на палку, со смиренно-задумчивымъ видомъ, про-
шелъ въ соборъ архимандритъ, противъ своего обыкновешя, въ ал-
тарныя двери, а не въ западныя, где прежде приготовлялась ему 
встреча и где онъ, по арх1ерейски, облачался въ мант1ю со скри-
жалями и входилъ съ пен1емъ «Достойно». Видевш1й все это бого-
молъ, обгонявшШ по дороге странниковъ, насмешливо улыбнулся. 
Не скрыли улыбки и <бoльшie^ арх1ерейсше •певч1е, которые поспе-
шили занять правый клиросъ. 

Благовестъ долго не прекраш;ался. Оглушалъ онъ и разсыпался 
по горамъ и окрестностямъ, по малому счету, полчаса времени, по-
ка не показалась на парадномъ крыльце кел1й седая постная фи-
гура въ черномъ клобуке, но светлой рясе, поддерживаемая подъ 
руки съ обеихъ сторонъ дюжими молодцами. Начался звонъ ^во 
вся>, во все колокола, сколько ни было ихъ на длинной, въ четыре 
отделешя, колокольне. Начался тотъ звонъ, въ которомъ мелше 
колоко.ла не попадаютъ подъ тонъ и въ тактъ съ большими и выхо-
дитъ нескладица и неурядица, имеюп1,ая, впрочемъ, известную ори-
гинальность такъ-называемаго «ивановскаго (московскаго) звона^ 
въ отлич1е отъ согласнаго, очень поразительнаго и пр1ятнаго <?рос-
товскаго звона. 

Началось всенош;ная—торжественная, трехъчасовая монастыр-
ская—самая любимая русскимъ народомъ церковная служба, а на 
Вербное Воскресенье, Рождество Христово, св. Пасху и Воздвиженье 
ни съ чемъ несравнимая. Утреня, какъ молебств1е съ восхвален1ями 
Вожшхъ деян1й, исполненная разнообразными молитвенными возгла-
шед1ями, совершенно понятна самому простому уму, и потому въ осо-
бенности охотно посещается. 
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IV. 

Еогда знакомый намъ богомолъ вступилъ на святое крыльцо, па-
перть и соборная церковь были набиты биткомъ: народъ стоялъ не-
пробивной ст-Ьной, которая только изр-Ьдка колебалась. При этомъ^ 
крайн1е съ трудомъ устраивали на ногахъ. 

Колебалась народная масса отъ того, что въ то время происхо-
дило каждеше церкви. Рослый дьяконъ съ длиннейшей свечой въ 
рукахъ, намеренно, въ обш;ее удовольствие, ш;еголялъ ^посадкой и 
выходкой^ и прокладывалъ путь. Богомольцы готовно и благого-
вейно уступали место и, кланяясь, оставляли для прохода дорогу, 
которая тотчасъ же и замыкалась, когда 1еромонахъ съ кадиломъ, въ 
клобуке и ризе, проследывалъ за дьякономъ, поторапливаясь ка-
дить и кланяться и путается на ускоренномъ ходувъ длинныхъ полахъ 
своего подрясника. 

Казалось, не было никакой возможности пробить народную стену 
и пробраться впередъ. Однако, опытные пр1емы брали свое. Втирая 
свое сухое правое плечо въ промежутки чужихъ, рядомъ стояш;ихъ, 
опытный богомолъ завоевывалъ на вершокъ места. Приспуская ле-
вое, онъ нагибался и, быстро выпрямляясь, протискивался весь уже 
на целую четверть аршина, съ темъ искуствомъ и ловкостью, кото-
рая оставляла его безъ упрековъ заднихъ и противодейств1я перед--
нихъ. • 

То и другое началось только тогда, какъ онъ^ обольш;енный и 
обнадеженный победой, злоупотребилъ локтями и началъ поторапли-
ваться къ западнымъ дверямъ. Для того онъ усердно втискивался 
и потряхивалъ при этомъ головой съ длинными волосами. Не спа-
сли и они. 

Въ Божьемъ храме всяк1й чувствуетъ себя равнымъ всемъ и на 
своемъ месте, которое отнять никто не вправе и не въ силе. Нера-
венство остается лишь за теми, кто пришелъ позже, а стало - быть^ 
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обязажъ непременно оставаться назади. Пришедш{е раньше и завоо-
вавш1е5 и выстоявш1е себе, несмотря на множество препятствШ по 
распоряжен1ямъ клириковъ, переднее и удобное мЬсто, понятнымъ 
образомъ ревнивы къ нему, раздражительны на толчки и бранчивы 
на поползновешя запоздалыхъ и заднихъ. 

— Приходилъ бы раньше, стоялъ бы у спмаго иконостаса съ 
певчими. 

— Здесь места непокупныя. Здесь все равны, будь ты хоть самъ 
губернаторъ. 

• — Не торгуйся пожалуйста. 
— Я самъ тебя такъ двину, что не вздохнешь и дома не ска-

жешься! 

Вотъ те, всегда пеизбежныя замечан1я и восклицашя, которыя 
обязательны во всякой церковной тесноте и которыя, конечно, вся-
шй слыхалъ. 

Стройными переливами, съ передачею стиховъ съ одного клиро-
са на другой, разносился по церкви умилительный псаломъ «Благо-
слови, душе моя, Господам. 

Внезапно наступившая, по его окончаши тишина произвела на 
всехъ надлежаш;ее впечатленхе^ особенно внушительное, когда среди 
ея раздался звонк1й серебристый басъ дьякона, поместившагося на 
высокомъ амвоне и говорившаго речисто .и истово прошешя сугу-
бой эктеши. 

Въ это время, богомолъ былъ уже победителемъ и, стоя въ самыхъ 
входныхъ дверяхъ, слегка усмехался счастливой улыбкой. 

Теперь онъ достигъ цели. Теперь онъ можетъ услышать:- будутъ 
ли петь «аллилуйям на две эктеши, или прямо запоютъ «блаженъ 
мужъ>5 и можетъ увидеть: сойдутся ли «на Господи воззвахъ» для 
«богородичная, на «слава и нынЬ оба певческихъ хора вместе, на 
солее противъ царскихъ дверей, или городсше певч1е не позволять 
себе смешаться съ монастырскими, где въ басахъ ни одного дьякона, 
а въ городскихъ все басы—дьяконскаго чина и даже одинъ теноръ— 
дьяконъ. 

Осматривая опытными глазами поле битвы, богомолъ разсчетливо 
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не поРьМдалъ л'Ьста и добраго настроешя духа, ласково отв^тивь на 
вопросъ соскучпвшагося сосуда: 

— Будетъ ли владглка, и что онъ не выходитъ? 
. — Выйдетъ на литш, сюдакъ вамъ, въпритворъ: приготовьтесь. 

И на вопросъ старухи: 
— Который, батюшка, владыко-то: золотыхъ-то шапокъ две 

вижу? 
Отвечалъ: 
— Средшй: выше всехъ стоитъ!—и успокоился на ответе инте-

ресовавшему его вопросу о томъ: въ омофоре выйдетъ на лит1ю 
архиерей, или просто въ мант1и. 

— Просвети м1ръ твой милостью и щедротами, возвесели родъ 
правоелавныхъ!—громко и речисто продолжалъ возглашать прото-
дьяковъ въ тяжоломъ зеленаго бархата стихаре, украшенномъ золо-
тыми крестами съ вышитымъ по спине золотомъ именемъ сапостолъ .̂ 
Онъ стоялъ передъ соборомъ монаховъ въ длинныхъ мантшхъ, очень 
ловко ими оправленныхъ, и впереди высокой свечи, на высокомъ 
стоячемъ подсвечнике. 

С1яло лицо богомола, чутко прислушивавшагося къ раскатистымъ 
тонамъ светлаго и чистаго голоса дьякона и искренно наслаждав-
шагося еговйбращями. Оне гулко отзывались подъ старинными рос-
писными сводами древняго собора и уносились эхомъ въ высокой 
куполъ, где, въ полусвете, виделся образъ творящаго м1ръ съ 
благословляющею рукою Господа Саваофа. 

Во всемъ храме царствовала невозмутимая тишина, среди кото-
рой ощутителенъ и досаденъ казался всямй откровенный вздохъ, 
всяшй взрывъ долго сдерживаемаго кашля. Внимаше и умилеше 
было всеобщее и да столько приметное, что впечатлеше, видимо, 
передалось, протодьякону и народный восторгъ перешелъ на него: 
онъ, не смотря на усвоенную привычку и пр1обретенное равнодуш1е, 
на этотъ разъ, казалось, хотелъ превзойти себя. Онъ отчеканивалъ 
слова съ резкими звуками и упадалъ на те, где могъ давать сво-
боду голосу и вызывать громкие отголоски и перекаты, особенно лю-
бимые народомъ. 

Выработанный голосъ, называемый толстымъ, умиляетъ и освежаетъ 
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на молитве не мен^е, какъ всякШ обрядъ, выходя щ1й изъ обычнаго 
ж привычнаго церковнаго порядка службы, въ роде лит1и, благосло-
вен1я хлебовъ, величан1я посреди храма, и проч. 

Еогда владыка дрожащимъ старческимъ голосомъ читалъ молитву 
о благословен1и хлебовъ, пшеницы, вина и елея, въ церкви сдела-
лось такъ тихо, что чутко можно было слышать, какъ чирикали надъ 
карнизами купола свивш1я тамъ себе гнезда неибежные церковные 
гости и жильцы—ласточки. 

Богомо.лъ, въ это время, былъ уже въ середине церкви, благодаря 
той ловкости и находчивости, а также своему полумонашескому 
костюму, съ какими онъ во-время успелъ ухватить конецъ ковра И; 
вместе съ послушниками и въ виде ихъ помоп1;ника, закатывать его 
изъ притвора къ арх1ерейскому амвону. Хитрость удалась: онъ былъ 
уже далеко впереди. 

На новомъ месте его сначала занимало чтен1е громкимъ тено-
ромъ шecтoпcaлмiя, когда по церкви снова пошла волна, стукотня, 
писки и вскрики отъ схлынувшаго на корридоры и паперть соску-
чившагося и уставшаго народа, измученнаго невыносимой духотой и 
жарой. 

Все утирались отъ горячаго пота. У редкаго не стреляло отъ 
едкой боли въ спину около шеи. На всехъ лицахъ изображалось 
унылое выражеше отъ усталости. 

— А ну какъ ^седальны> начнутъ по аеонскому чину?—поду-
малось богомолу, при воспоминанш о продолжительности чтешя этихъ 
духовныхъ стиховъ, при которыхъ дозволяется всемъ сидеть, но 
делать это можно однимъ только монахамъ на клиросныхъ прилав-
кахъ. 

* Испугавшись греховной мысли, онъ началъ усердно, и скоро, и 
много креститься и низко кланяться. 

Въ церкви потушены были свечи. Остались только те, которыя 
светились у местныхъ HKOHj>. Ниспускалась даже лампада, висевшая 
надъ царскими дверями, чтобы было читать посветлее выходив-
шему изъ алтаря монаху въ эпитрахпли и съ книгой. 

Только изъ предела преподобныхъ, сквозь сводистыя двери, 
выливался столбъ яркаго белесоватаго света отъ десятковъ лампадъ 
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И сотенъ св-Ьчей, поставяенныхъ богомольцами. Крутой переходъ 
отъ громкаго п^шя къ той тишине, среди которой раздавался оди-
нокш за всехъ голосъ—былъ на этотъ разъ въ особенности но-
разителенъ и торжественъ. 

Среди полумрака и установившагося молчан1я, этотъ голосъ гово-
рилъ всемъ понятно и внушительно: 

— Господи, передъ тобою все желашя моя и воздыхайя моя 
отъ тебе не утаятся. 

— Сей ниш;й воззва и услышитъ ихъ Господь, и отъ всехъ 
скорбей ихъ избавитъ ихъ—продолжалъ голосъ, попадая въ желашя 
моляш;агося народа, видимо сосредочившаго все свое внимаше на 
вылетавш1я изъ средины храма слова: 

— несть мира въ костехъ моихъ! 
— Изнемогохъ и слякохся до конца! 
— Весь день, сетуя, хождахъ! 
— Тебе, единому, согрешихъ!—говорилъ за всехъ этотъ одинокШ 

и смелый голосъ. 

НаблюдавшШ сверху могъ бы видеть, какъ ловятъ богомольцы 
въ шести псалмахъ слова и подходяп1;1е къ настроешю духа- стихи 
и изречешя, какъ при этомъ учащонно и искренно молятся и ходитъ 
волна по густо сплотившемуся и тесняш;емуся къ середине храма 
народу. 

Могъ бы видеть этотъ наблюдатель вопросительное выражеше 
лицъ на техъ стихахъ, смыслъ которыхъ утратился для современ-
наго разумешя и сталъ русскимъ людямъ непонятенъ. Могъ бы 
заметить онъ общ1й недоумевающ1й взглядъ, когда чтецъ отчека-
нилъ громко: 

— На мя велеречивоша. 
— Что онъ сказалъ? 
— Слушай дальше: молись! 

— несть йсцелешя въ плоти моей—раздавалось съ однаго пунк-
та, и следовали въ ответъ учаш;онные поклоны и вздохи со всехъ 
другихъ сторонъ. 

Могъ бы заметить этотъ наблюдатель, ско.1ько равнодущ1я выра-
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жаяо вовсе это время лвцо богомола, сколько тоски и скуки изобра-
жалось на иемь, пока читали и п^ли затемъ эктеши и сЬдальЕЫ. 

Но т к ъ зато весело забегали его глаза и осветилось все блед-
ное и изможденное лицо, когда съ обеихъ стороиъ иконостаса заше-
велились надъ головами молельп^иковъ длинныя палки съ искривлен-
ными жолтыми свечами, зажигавшими все друг1я местныя свечи и 
те, которыя густо унизывали огромное паникадило, съ ниспускав-
шимся стекляннымъ шаромъ и шелковой кистью. Сюда давно уже 
направлялись праздныя глаза многихъ, силясь разсмотреть въ стек-
лянномъ шару разнообразныя украшен1я: въ виде свечей, престола, 
креста и т. п. 

Осветилась церковь яркими огнями, главнымъ образомъ, сосредо-
точенными на стороне алтаря, и еп1;е более ярк1й светъ вылился 
изъ открытыхъ дверей алтаря: выходили на середину храма во всемъ 
разнообразш цветовъ ризъ и стихарей, лицъ и бородъ, цвета волосъ 
и грудныхъ украшешй, въ сопровождеши арх1ерея, все монастырсшя 
власти на «величаньех 

Въ вынесенномъ изъ. алтард свете, въ клубахъ росного ладона, 
началось чествоваше и проелавлен1е угодника и почиташе его свя-
той памяти. 

Торжественный звонъ всехъ монастырскихъколоколовъ гармони-
чески сливался съ торжественнымъ пен1емъ служаш;аго духовенства 
и хоровъ. Наступили те моменты всенош;наго богослужешя, которые 
наиболее умилительны, возбуждаютъ праздничное настроение, ожив-
ляютъ и вдохновляютъ все лица. 

На это время пришли въ церковь и те, которые выходили вонъ 
отдохнуть и освежиться вечернимъ воздухомъ, когда заметно спала 
жара и солнце уже отливало багровыми и косыми лучами. 

Религюзное тихое настроеше моляш;ихся не ослабевало, ничемъ 
не смущаясь, но постепеюо и мирно возрастало до того момента, 
когда умолкъ звонъ. Все стихло и замерло въ церкви, и старичекъ-
арх1ерей снова старался возносить свой слабый голосъ, читая соот-
ветствующее еванге.11е: — Пр1идите ко мне вси труждающ1ися и 
обремененной, и азъ упокою вы. Иго бо мое благо и бремя мое легко 
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есть! — ваканчивалъ гармонически дрожащШ старчесшй голосъ, 
перехваченный сильными молодыми голосами праваго хора. 

Богомола занимало и безпокоило теперь лишь только то, чтобы 
поспать принять помазате масломъ изъ рукъ самаго арх1ерея преж-
де, чЬмъ онъ усп^отъ передать кисточку архимандриту, 

— Да и передаетъ ли?—Можетъ, вс4хъ самъ будетъ мазать. 
Интересовало его потомъ протодьяконское «Спаси^Господи, люди 

Твоя> и удовлетворило: «силою крестам сделалъ онъ высокимъ тономъ, 
самымъ блестящимъ образомъ. Подымался ровно, не забивалъ слоговъ, 
не срывался голосомъ, ни разуй ни однимъ тономъ не сфалыпивилъ. 
Все бралъ твердо и на вс^хъ словахъ прошелъ голосомъ ясно, съ 
серебрянымъ отливомъ — ни одного звука не было сиплаго. 

— Теперь—вопросъ: какъ будутъ п4ть ирмосы? На которомъ 
клиросе преподобному и на которомъ гласовые по октоиху? 

Опять гасили свечи, мало по малу наводя темноту, своеобразно 
действуюп1,ую и разсчитанно производящую особое впечатлеше на 
молящихся. 

Опять общее умилен1о при пеши вместе обоими хорами Бортнян-
скаго «Слава въ вышнихъ Богу> посреди церкви, на возвышеши, въ 
эффектной темноте, оживленной только светомъ изъ алтаря, черезъ 
открытый царск1я двери и сквозь полукруглый подъ сводами проходъ 
въ пределъ угодниковъ. Темнота еще эффектнее усиливалась старин-
ными тяжелыми сводами собора, слабо освещеняаго черезъ узкк и 
длинныя стрельчатыя окна вечернимъ светомъ догоравшаго лет-
няго дня. 

Вновь гасились остальныя свечи; ширкала на визгливомъ блоке 
лампада сверху отъ образа сТайной Вечери» надъ царскими дверями. 
Слышался запахъ отъ свечнаго смрада. Слышались взвизги другихъ 
висячихъ ламнадокъ. 

Оставалось для богомола ещ̂е одно наблюдете—и уже последнее: 
Монахъ, дававшШ отпустъ, смиренно наклонивъ голову въ сторону 

молящихся и, прося у нихъ благословешя и прощен1Я, имелъ на шее 
магистерскШ крестъ: 

— Должно быть, въ арх1ереи метитъ. Для того и уединился сюда^ 
чтобы заметили, и смиренствуетъ, значитъ, къ тому сану гото-

Бродячал Русь. 17 
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витсл!—подумалъ опъ въ то время, когда народъ клалъ поклоны л 

крестныя знамен1я. 
Народъ въ это время поторапливался вдосталь и окончательно 

намолиться, а потому и начался слышный сту кото къ въ грудь и тотъ 
шумъ, который предгаествуетъ выходу изъ церкви. 

Снова заколыхался народъ. Сильными волнами протискивался онъ 
въ выходныя двери, которыя, конечно, не догадались отворить ва 
обе половинки и, по обыкновешю, этимъ очень стеснили всехъ мо-
лившихся. 

У. 

МонастырскШ дворъ снова сталъ местомъ отдохнове11я, а на 
этотъ разъ — и ночлега. 

Въ то время, когда монастырсшя гостинницы наполнялись до-
статочнымъ людомъ, изъ котораго догадливые и опытные обсыпались 
персидскимъ порошкомъ, а друпе прилаживали складныя железныя 
кровати — серый народъ подкладывалъ подъ головы котомки, кир-
пичи и поленья, и располагался привычнымъ деломъ на жосткихъ 
плитахъ. Более богомольные и усердные прилаживались подле са-
мыхъ церковныхъ стенъ; ближше и знакомые помеп1;ались на папер-
тяхъ и монастырскихъ переходахъ или тамъ же̂  где стояли и где 
имъ вздумалось лечь. Иные какъ легли, такъ и заснули до перваго 
удара колокола къ ранней обедне. Живыя тела также обложили 
кругомъ наружный монастырск1я стены по всемъ лужаикамъ, рвамъ 
и ямамъ. 

Вс^хъ оковалъ крепкШ и беззаботный сонъ среди полной без-
опасности въ томъ отношении, что никто не боялся ни за кошель, ни 
за кошовки и мешки: ни одна преступная рука на эти случаи не 
покушается. Всякй, на следуюш,ее утро, проснулся съ темъ же, съ 
чемъ и пришелъ и заснулъ, безъ уп];ерба и потерь. 

Монастырск1я ворота были заперты, но народный говоръ еп1;е 
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Некоторое время раздавался въ монастырскихъ стенахъ, гд-Ь, по 
временамъ, вторили ему удары башенныхъ часовъ, отбивавшихъ ми-
нуты и разыгрывавшихъ четверти, часы и получасы. 

— Ерещатыя-то ризы старинныя — толковалъ богожолъ сос4-
ду-купцу, остановившему на себЪ его внимаше наибольшимъ количе-
ствомъ вздоховъ и наибольшимъ умилешемъ, отразившимся на лиц^. 
—Теперь перестали уже разбирать, что креп1,атыя ризы не всякому 
давались, а кого въ Цар-ЬградФ благословятъ. Было ли зд-Ьсь бла-
гословлено это? 

— Ризница у нихъ сильная (вторилъ купецъ, стараясь попа-
дать въ тонъ разговора):— разъ я на Пасху къ нимъ угодилъ, 
такъ на вс4 девять песней] была особая перемЬна ризъ. Видалъ 
золотныя и бархатныя, а одн4, сказывали, так1я тяжелыя, что кади 
да поторапливайся, откадилъ—и снимай поскор4й. 

— А можете вы отличить заказныя ризы отъ т4хъ, которыя 
шьются изъ надгробныхъ погребальныхъ покрововъ?— Я могу. 

Еупецъ повернулъ разговоръ въ другую сторону. 
Онъ расказывалъ: 
—Въ нашихъ м4стахъ колоколъ лили. Пришелъ некоторый благо-

честивый человЬкъ, а за нимъ принесли четыре корзины. Онъ взялъ 
да въ печь-ту, где плавилась мФдь, и высыналъ: все серебро разное, 
ложки, тарелки, были и деньги, старинные цалковые. 

— У насъ (присталъ проходившШ трет1й) такое-то колоколе на 
колокольну вздымали, а оно не пошло. 

— Застрялъ, что-ли? Еанаты захлеснуло? 
— Самъ не похот^лъ идти: отошелъ отъ земли маленько и за-

думался. Виситъ эдакъ на-кось, а нейдетъ. Надо быть въ толпе уви-
далъ грешныхъ людей. Въ нашихъ местахъ снохачей больно много. 

— Старики это (объяснялъ онъ на вопросъ). Уйдутъ сыновья-то 
въ Питеръ, а они давай жить съ женами ихъ: со снохами значитъ. 

—^ Не къ месту бы разговоръ этотъ, внушалъ богомолъ.—Я 
вотъ про колокола-то тоже думалъ: нетъ лучше звону ростовскаго! 
Тамъ колокольня такая же, а играютъ согласнее: ноты придуманы, 
по нотамъ тамъ звонятъ. 

— Слыхали мы. Изъ Москвы купецъ ездилъ послушать, да на 
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буднее время угодилъ: чтб д'6яать?Далъ пятьсотъ рублей—сделали 

ему. 
РостовсЕИХъ звонарей въ Питеръ возили, на ИсакШ подымали^ 

къ тамошнимъ колоколамъ пробовали приладить—отказались. 
— Чтб такъ? 
— Неспособно т-Ьмъ, что колокола не такъ прилажены; на раз-

ныхъ башняхъ: имъ другъ друга не видно и слышать не воз-
можно. Не уснаровить- Наградили этихъ звонарей, дали имъ, слышь̂  
по тысяче рублей, и вернули назадъ. 

— Малиновой звонъ въ Ростове—чтб говоритъ! Какое угодно 
каменное сердце растопитъ!—хвалиль богомолъ, которому зд^шти 
звонъ не понравился. 

— Вы, почтеннейшШ человекъ, видать, много походили, многое 
видывали. Этимъ занимаетесь, что ли? 

— Такой я обедъ на себя принялъ. 
— Очень похвально и очень это любопытно, надо говорить прав-

ду. Завидное дело! --
— Труденъ подвигъ, а Богу угоденъ. 
— Не нсяк1й его перенесетъ. И все, судырь мой, пешкомъ? 
— Не дозволяю себе иныхъ уклоненШ. 
— А я васъ давича за монашка принялъ. Такъ, судырь мой? 

Теперь въ которомъ же вы монастыре побывали? 
— Такой вы молодой человекъ, а сколько обошли!—продолжалъ 

толковать купецъ на ответъ, нёохотливыми речами, часто позевы-
вая и всякШ разъ крестя ротъ. 

— Вамъ бы къ какому монастырю пристать теперь. 
— Паломничествомъ однимъ святые отцы благоугождали Богу и 

снискивали душе спасенге. 
— Ну, да, можетъ, который монастырь вамъ и приглянется. Въ-

нашихъ местахъ есть одинъ такой монастырекъ—въ самой-то вотъ 
въ лесной треще: только зимой и можно доехать. Вотъ-чай, тамъ-то 
каше святые отцы живутъ?! Грешить-то я боюсь, а мне эти бoльшiв" 
монастыри, где богомолокъ людно, сомните.1ьны, милостивый госу-
дарь,—продолжа.!ъ толковать купецъ, ложась на монастырскую кро-
вать въ гостиннйце и аригласивъ богомола съ собою въ номеръ.^ 



— 261 --

— Надо къ ранней сб-Ьгать, да и за позднюю угодить; отстою 
вечерню—назадъ домой по4ду,—договаривалъ онъ, укутываясь въ 
халатъ, который успФлъ на дорогу захватить съ собою. 

— Вы мне завтра про странств1я ваши поразскажите, я слушать 
люблю. Я вамъ очень благодаренъ буду за то. Ежели что тебЬиизъ 
денегъ понадобится — мы не постоимъ, — толковалъ онъ, смеживъ 
глаза и приготовляясь заснуть. 

— «А я для такой-то ц^ли и познакомился съ тобой>, продумалъ 
въ отвФтъ странникъ, располагаясь на диван-Ь въ томъ же, въ чемъ 
пришелъ, и снявъ только одни сапоги. Подъ голову себ-Ь подложилъ 
онъ колпачекъ, котомку и свертокъ, 

— Простите-тко, Христа-ради! Спокойной ночи! — окончательно 
вздыхалъ купецъ и—заснулъ. 

Заснули не вс4: на монастырскомъ двор-Ь шли еш;е кое-гд^ свои 
разговоры. 

— Ну, мать, какой онъ толстбй! вырывалось изъ одной кучки.— 
Дьяконъ онъ, что ли, будетъ—назвать-то незнаю какъ. 

— Батюшки! святое-то масло я въ пузыречк-Ь-то раздавила: что 
мне за это будетъ? 

— А ты попу на духу спокайся: онъ теб-Ь скажетъ, что Д'Ьлать. 
Можетъ, холстъ велитъ соткать, либо молитвы земныя наложитъ, 
сколько тамъ ихъ въ правил^ указано, либо что.... 

— Да ужь не постояла бы ни зачемъ, только бы... 
— А я во святомъ-то озерЬ передъ всенощной усиЬлъ искупать-

ся—сколь хорошо! — говорилъ въ другомъ углу громкгй, молодой 
голосъ, и крикливо З'ЬвнуЛЪ. 

— Для святости велятъ это всЬмъ делать,—-лениво и неохотно 
отв4чалъ ему товарищъ. 

— Я отъ святаго-то гроба верешочикъ откусила,—слышался вто-
рой женсшй голосъ. 

— Зубы болятъ? 
— Да у васъ во всей деревне ни у одного здороваго зуба нету. 

Я про всю деревню откусила: сама подержу и другимъ стану да-
вать класть на больные зубы. 

— А не заметили тебя? 
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— Монажекъ въ горбъ далъ-таки: увиделъ. 
— А не отнялъ? 

Да я сЕоро въ толпу-ту затерлась. Только испросили: зачтб-
молъ, онъ это тебя?—Я не призналась. 

— ведь за это, дура, деньги платятъ. 
— А где я ихъ возьму ? 
— Украдь! 
— Ну, что ты, дурашная, безъ пути-то врешь? 
На иовомъ месте друг5е разговоры: 
— Паремш-то монахъ читалъ: осечки делалъ^ и довольно-таки 

наворотилъ ихъ. 

— Не всякому тоже дается, а у кого какой таланъ. Большой 
тутъ таланъ нужно: попробуйте-ко вы парем1и-то въ великую суботу: 
ихъ тамъ сколько?! 

— А въ нашихъ местахъ водился такой доточникъ — не нара-
дуешься бывало. 

— Ныньче таше мастера выводиться стали. И пете -то кжъ-то 
по другому пошло—торопкоиъ. 

— Хорошъ ужь больно протодьяконъ-отъ! 
— На низахъ жидковатъ! 

— Не скажите! По «предстательству-то честныхъ небесныхъ силъ 
безплотныхъ> какъ великолепно прошелъ: заметили? 

— Однако, на <благослови достоян1е> засело и у него — откаш-
ливался. 

— Не слыхалъ. На концахъ я эдакихъ и не знавалъ никогда: 
о̂динъ конецъ винтомъ такъ и вонзилъ въ куполъ-отъ. 

— Велика въ немъ сила! 
— Говорятъ, возьметъ полуштофъ горлышкомъ, да такъ за еди-

ный взмахъ и выпиваетъ. Не отнимаетъ его и не переводитъ духу. 
И ничего—ни въ одномъ глазе, а какъ будто бы даже заново на-
рождается. 

— По эпархш-то поедутъ, сколько они этого зелья-то пере-
пьютъ—привыкаютъ. Протодьякону-то, опричъ рому ямайскаго, ни-
чего ужь и не подавай. Винищемъ-то разве только однихъ певчихъ 
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И ублаготворишь. Онъ только въ б^дныхъ приходахъ на француз-
скую-то, да на кизлярц идетъ. 

— Вы бы, господа, замолчали, потому что спать пора. 
— А вы бы не распоряжались, потому 'что всякой себя знаетъ и 

всякой-про себя долженъ разуметь. 
— Да, ведь, разговоръ-отъ вашъ нехорошъ и не къ м^сту. 
— Мы про это тоже знаемъ, а вы бы не осуждали — не велено. 

Еслибы вы въ церкви-то давеча по верхамъ не гляд-Ьди, то сами бы 
про то услыхали. 

— Не судите, да не судимы будете,—зФвалъ въ подтвержден1е 
новый голосъ изъ ближней кучи. 

Однако, замолчали, заснули и эти. Не спали за всЬхъ одни лишь 
часы, да сторожъ, да некоторые молодые послушники, долгое время 
еще шатавш1еся по монастырскому двору промежду богомольцами. 

У1. 

Въ монастыре были все на лицо, кому нужно, прилично и неиз-
бежно быть. 

Вотъ этотъ—первый, всюду выбегавшШ на глаза и оттенивш1йся 
отъ другихъ своеобразнымъ нарядомъ философъ, отбившШся отъ 
труда и дома, и кинувшшся на безконечное скитанье между ^ ж н и -
ми и дальными монастырями. Онъ—ответчвкъ и поручитель за 
больш1е десятки подобныхъ ему «богомоловъ>. 

Съ малыхъ летъ ему трудъ не давался по какому-то необъясни-
мому отвращешю. Далась ему грамота, и то по тому, что начиналъ 
онъ жизнь въ городе и въ мещанскомъ зван1и. Здоровьемъ ему 
также не повезло: дурно сложенная грудь, малокров1е отъ не просып-
наго пьянства отца ж золотуха отъ гулящей матери. Въ сознатель-
ные годы жизни, передъ глазами—достопочтенное мещанское счастье,, 
где, кроме великихъ греховъ отъ скаредной нужды, ничего не было-
видно: зажмурить глаза, да и бежать на самой край света. 
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— И впрямъ: провалился бы ты сквозь землю! сов^туготъ отецъ 

и мать въ одно слово. ^ 
Надо бы, по-просту, либо самому запить, либо продаться въ сол-

даты. Да въ томъ и въ другомъ случай встало помехой худое здо-
ровье, тугой ростъ и такой видъ, что всякому было понятно, какой 
онъ царю солдатъ. Воровать и топиться—помешала совесть: ее не 
удалось сердитымъ родителямъ ни искривить, ни выколотить. 

Много помогла и книжка (а попадалась всякая—впрочемъ, боль-
ше все духовно-нравствен ныя); отъ нея хот-Ьлось новой, тянуло потол-
ковать съ самыми грамотными, прилепляло къ церкви и свяш;еннику 
и стало около нихъ придерживать. Что дьячки проборматывали на 
рысяхъ и на-спехъ, все то хотелось уразуметь и перечесть самому. 
Съ книжкой иной разъ и объ еде позабывалось, а другой человекъ 
почитать попроситъ и даетъ что нибудь на взаимное одолжеше. Съ 
книжками и дома легче стало сидеть, хотя домашше порядки нача-
ли казаться гораздо хуже и чернее. 

Стало совсемъ отбивать отъ родного дома съ техъ поръ, какъ, 
по милости грамоты, раскрылись передъ глазами новые пути для 
знакомствъ все съ людьми умными и толковыми, какихъ только мож-
но получить въ городке. Случилось какъ-то вдругъ, неожиданно 
такъ, что пришлось превратиться въ грамотея, которому за это день-
ги даютъ и пип1;ей снабжаютъ, и хоть сверстники подсмеиваются 
(дали прозваше аерувима>), однако, солидные люди оказывали боль-
шое поош;рен1е: хоть совсемъ не трудись—сытъ будешь. 

Родительскй домъ пришлось окончательно бросить: то есть, вы-
шло, опять-таки, само по себе такимъ образомъ, что набежала неожи-
данная струя, подхватила и потянула съ собою. Не хочется упираться, 
потому что путь веселый и легк1й. Никакихъ хлопотъ и заботъ не 
'требутя—^ллыви знай: сама струя несетъ и показываетъ направ-
леше и разные веселые виды. 

Съ малыхъ летъ беззаботный, въ юношескихъ—неумелый и всег-
да забитый и робюй, полюбилъ онъ хождеше по церквамъ и по 
ближнимъ монастырямъ. Стало занимать то, где лучше, где по дру-
гому поютъ и ходятъ. 

— Я вотъ, почтенный человекъ и милостивый государь (говорилъ 
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ОНЪ купцу, пр1ютнвшему его на ночлегъ въ монастыре), въ Оолов-
кахъ целое лето прожилъ и въ другой разъ туда ходилъ. Три раза 
^ылъ въ К1еве и опять собираюсь туда: вы, вотъ,' спросите меня, — 
я могу по порядку пересказать вамъ, какой угодникъ где и какъ 
лежитъ въ ближнихъ aнтoнieвыxъ и дальныхъ ееодос1евыхъ пеще-
рахъ. У Троицы Серия каждый годъ бываю: куда ни пойду, всегда 
туда зайду. Обменяю паспортъ дома, и опять—въ путь-дорогу. 
Заграничный паспортъ бралъ, на Аеонъ сходить сподобился. Шес-
той годъ странствую. 

— Съ какимъ человекомъ помогъ мне Богъ сойтись! удивлялся 
купецъ. 

— А въ 1ерусалимъ ко гробу Господню позываетъ? 
— Во сне и въ огадашяхъ—одно на уме и сердце. За себя не 

постою, а дойти постаркюсь; не умру безъ того. Деньги нужны. 
— А еслибы я пособилъ? 
— Я бы тамъ за ваше здоровье вечную лампаду подвесилъ. 
— Ты это слово запомни. Отсюда поедемъ ко мне въ городъ. 

Тамъ ты мне, богоугодный человекъ, все разекажи. Мы потолкуемъ, 
пособеремъ. 9так1е-то отъ насъ ужь хаживали. Одного такова-то до 
Оеодос1я Тотемскаго досылали; оттуда икону его принесъ и прос-
фирки доставилъ—не обманулъ. Пойдешь ты отъ насъ—надо такъ 
говорить — денпутатомъ. Помолишься за грехи наши. Охъ, много 
ихъ! Самому никакъ того дела не умолить. Колоколъ лили, тайную 
милостыню подаемъ, а все словно бы нажимаетъ и щемитъ. Торговое 
дело —вотъ какое безпокойное и сколь трудное! Какъ ни хлопо-
тать — никому не уберечься. Все бы ничего: дела делаешь какъ на 
умъ приходитъ... А вотъ эдакъ пр1едешь помолиться, да къ оному 
поусердствуешь, все прослушаешь, все проглядишь, и заш;емдтъ: нач-
нутъ грехи-то докучать, начнетъ ломать душу-ту. И забудешь это 
пожалуй, потомъ, въ скоромъ времени — зальетъ память-то, и слов-
но опять станешь правъ. А тамъ опять въ тоску повергнетъ. 

—Вотъ что: ты мою часть лучше теперь возьми — на-ко! Зайди, 
знаешь что—въ Саровскую пустынь: сколько летъ туда собирался, 
а никакъ при делахъ не усноравливается. 

— А Коренной Царице Небесной удалось-таки мне помолиться̂ . 
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Да что въ томъ? ни во чтб кладу, такъ какъ попалъ по той же 
своей коммерцш: не было къ тому ни трудовъ моихъ, ни денегъ на 
то особенныхъ не изводилъ, такъ какъ прйхалъ съ товаромъ. Схо-
ди за менЯ; сделай милость! 

Чyжiя поручешя были на первомъ плане, а потому и сума была 
набита чужими поминальниками; складочный и обетныя деньги 
лежали зашитыми въ подряснике и поясе. По этой же причин'Ь и 
самое направлеше пути странствй не совсемъ въ страннической 
воле, для которой остается одинъ то.1ько просторъ выбора такой 
дороги, которая удачно захватывала бы все заказанныя места и не 
доводилось бы большихъ крюковъ. Обманъ въ данномъ случае не 
дозволителенъ, и тогда лучше прямой отказъ закаш;ику, чемъ неис-
долнеше обещаннаго. Конечно, другой вопросъ — въ денежныхъ 
средствахъ и именно по тому, что никто не решается, давая деньги, 
ставить въ рамки размеры дорожныхъ тратъ. И кто ихъ можетъ 
проверить и предусмотреть во всемъ разнообраз1и монастырскихъ 
правилъ и обычаевъ? 

— Въ Соловкахъ за трапезу братскую сажаютъ и кормятъ такъ, 
что другой архимапдритъ такъ не естъ, ио милости благодетелей. 
У Троицы Серг1я даютъ толстую краюху чернаго хлеба и попей 
Еваску. Чтб говорить? — квасъ, безъ слова̂  очень хорошъ и оржаной 
хлебъ очень вкусенъ, да на такой трапезе много ли въ тело силы, 
наберешь, много ли находишь?—внушалъ странникъ своему новому-
благодетелю. 

— А у к1евск0хъ чудотворцевъ? 
— Самъ промышляй. И тамъ дадутъ хлеба, когда попросишь, и 

тамъ хлебъ хорошъ. 

— Монастырсшй квасъ и хлебъ везде хорошъ, внушительно тол-
ковалъ странникъ. — Хорошъ оттого, что артельный: велики бы-
ваютъ квашни и заторы; а они говорятъ — оттого, что съ молитвой 
месятъ и въ печь сажаютъ, и по дурному, притомъ, не ругаются, и 
о худомъ въ это время не думаютъ. Можетъ, это и такъ. 

— Словно бы ты мопаховъ- то не любишь? спрашивалъ новый 
благодетель. 
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«Терпеть я ихъ не могу: враги они мои зак1ятые>, подумалъ онъ. 
про себя, но сказать не решился. 

Сказалъ совсЬмъ другое: 
— Да вотъ шестой годъ бремя-то это на своихъ раменахъ ношу^ 

много десятковъ монастырей видалъ, а только въ пяти меня позвали 
за трапезу—и то въ самыхъ малыхъ и глухихъ. А въ одномъ це-
лую неделю, однако, кормцля за то, что исполнялъ службу, читалъ. 
Жило восемь человекъ; съ игумномъ всего три грамотныхъ было: двое 
такихъ, греховнымъ деломъ, загуляли и не просыпались. Я за нихъ 
пелъ и читалъ. У другихъ самъ просишься: где посмеются надъ то-
бой, а где и посадятъ за столъ. 

— Над,ъ чемъ же смеются? 
— Друпе ревнуютъ твоему подвигу, а иные прямо - таки гово-

рятъ, что ты-де не по чину отбиваешь у насъ хлебъ. Сборщиковъ 
они тоже не одобряютъ. Да оставимъ мы это —грешно ведь. 

— А какъ они по этой-то части? сдрашивалъ благодетель, сту-
кая толстымъ пальцемъ по красной шее и лукаво улыбаясь. — Я^ 
ведь, не въ судъ, я ведь, не во осуждеше: изъ одного любопытства. 

— те монастыри, куда белыхъ поповъ и дьяконовъ посылаютъ 
на смирен1е, оскудели благочест1емъ; отъ другихъ имеютъ отмену. 
Тамъ селится народъ самый грубый и бранчивый, прямо изъ м1ру. 

— И убоинку едятъ? 
— Фдятъ тамъ все по кельямъ, а кто ихъ тамъ поверяетъ? — 

общей трапезы не бываетъ. Игуменъ пищу и питья не благослов-
ляетъ и не дозираетъ за ними. Тамъ й питейное въ большомъ 
уважен1и. Безъ благословешя и за ворота ходятъ, когда хотятъ. 
Есть монастыри,где ворота только притворяютъ, а не запираютъ. 

— Ну, а на счетъ? — и благодетель подмигнулъ левымъ гла-
зомъ. 

— Прилепи, Господи, языкъ мой къ гортани моей! Не осужу, не 
ввдалъ. сетую за то, что на такой меня разговоръ навели; прости 
васъ за неведеше ваше угодникъ Бож1й! Мне такое и на умъ не-
приходится принимать, столько я боленъ и изможденъ странств1емъ 
и столько мне мало охоты до чужихъ падвн1й. Более мне пр1ятно 
видеть и иметь на очахъ покровъ и на устахъ храпен1е. Вотъ на 
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ЧТО я себя обрекъ, можетъ, до СБ0нчан1я в^Ька. Не обижайте меня, 
пощадите на святомъ м^стЬ и въ оное время, А гр4хъ вашъ я умо-
лить обязанъ, и отъ этого часа сердце мое о васъ непокойно и ду-
ша будетъ скорб-Ьть, пока не получить утФшешя тамъ, гд-Ь вы мн-Ь 
указали. 

Итакъ^ передъ нами два в-Ьков^чные типа: благодетеля и мо-
лельщика. 

Одинъ очень сыть и свободенъ въ желан1яхъ, другой—нищъ и 
убогъ, и угодливъ, по необходимости; первому—не досугъ, вто-
рой—на то ношелъ до пределовъ самаго грубаго ремесла и настоя-
щаго промысла. Онъ и терпеливъ къ нему только потому, что ре-
месло это его кормитъ, а̂  въ сущности, совершенно равнодушенъ и 
ревнивъ, и завистливъ только къ тому, кто лучше его мастеритъ и 
больше умеетъ и смеетъ. 

Трудъ поощряется и оплачивается,—стало быть, и охотниковъ 
на него сколько угодно. Нужно иметь лишь призван1е и способность, 
изъ которыхъ первое дается судьбой-мачихой, а второе легко добы-
ваемся практикой. Сколько на Руси такихъ болезненныхъ теломъ, 
неспособныхъ къ ломовому труду, но сохраняющихъ царя въ голо-
ве, столько и этихъ «божьихъ людей>, которыхъ въ отрочестве счи-
таютъ и называютъ полудурьемъ и отчитываютъ матери,- при помо-
щи знахарей^ на день пророка Малахш (января 3-го), а въ юности 
ючитаютъ испорченными бажениками. Когда же они попадутъ на 
<)вое и прилепятся къ молитве, зовутъ ихъ странниками по запятш 
и считаютъ богомолами по призвашю. Ихъ очень много по м1рскимъ 
flpeгpeшeнiямъ родителей, и все они имеютъ одинъ выходъ и мо-
гутъ прилепляться къ одному 'занят1ю—странничеству. Вл1ян1е сти-
х й на нихъ, по привычке съ молодости, очень слабо: ни дождь, ни 
морозъ, ни жара имъ ни почемъ. Избранный подвигъ умеетъ под-
держивать шлу и энергш, развлекаетъ и увеселяетъ всемъ разно-
обртаемъ внечатлешй. Некоторые ухищряются до того, что начд-
наютъ босикомъ ходить по морозу, предсказывать, круто и дерзко 
обличать своихъ совопросниковъ, юродствовать и, наконецъ, или 
обращаются на путь правды, или просто сходятъ съ ума. 

Воронежск1й Еирюша, грязный и пошлый, разъезжалъ въ карете 
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ВЪ качестве святого. Однажды кучеръ залетилъ, какъ онъ считалъ 
•денежную выручку—нодсмотредъ за нимъ и укралъ эти деньги. Ей-
рюша заюродствовалъ еш.е больше: на вора не жаловался, но целыми 
днями крича.1ъ: отпустите меня, не хочу здесь больше жйть>. Ушелъ 
онъ изъ Воронежа въ Тулу, где жилъ у купца въ особой комнате,, 
называвшейся <кирюшиноЬ, мимо которой все ходили не иначе̂ . 
какъ на цыпочкахъ. Изъ Тулы какая-то княжна увезла его въ 
Москву и поселила также въ особой комнате, которую убирала 
живыми цветами. Кирюша накопилъ денегъ и ушелъ на родину,, 
где выстроилъ хорошШ домъ, развелъ фруктовый садъ, занялса 
сельскимъ хозяиствомъ. Стали любопытствовать: 

— Приходитъ ли тебе теперь охота юродствовать? 
— нетъ, подурачился и будетъ. 
Совсемъ другое богомолъ-странникъ: онъ неисправимъ. Иоруче-

Hin и наказы вдохновляютъ его и поддерживаютъ. Поддержка ока-г. 
зывается, конечно, темъ же самымъ почтеннымъ и степеннымъ лю-
домъ, который прославилъ знаменитостей московскихъ: Ивана Яко-
влича Еорейшу и Семена Митрича, блаженнаго Данилушку взъ 
Коломны, странника Ивана Отепаныча, дурачковъ Иванушку, Илью .̂ 
юродивыхъ Клеопу, Агашу, Евсев1я; петербургскую бертовскую 
Марфушу, зарайскаго Степу Елевача, и даже боготворилъ испанца 
Мандри, весьма известнаго всемъ въ Москве подъ именемъ Ман-
дрыги. 

Пустившись въ путь, надо доходить до места. Забравшись дале-
ко—надо выбиратся. При томъ, столько любопытнаго: все мона-
стыри на красивыхъ местахъ, но который лучше? Все богато наде-
лены угодьями, но который богаче? Где разнообразнее доходный' 
статьи, какъ и кто ими пользуется? Монастырсшя сплетни велики 
и разнообразны, но которыя хлеще бьютъ идальше метятъ? Въ Соло-
вецкомъ монастыре едятъ семгу,, треску, сельдей, палтусину, въ мо-
сковскихъ—осетрину, белугу, севрюгу, а чемъ угощаются въ-
Шеве и Воронеже? 

Любопытно постоять на монастырскихъ папертяхъ вместе съ-
нищими и, конечпо, не унижаться до просьбы подаяшя и даже не-̂  
принять то, которое предложатъ. 
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А что будетъ, если пройтись съ заурядными богомольцами, изъ 
туземныхъ и ближнихъ, и послушать, что говорятъ? Чего они не 
латаскиваютъ съ Божьяго св^та! Чего не наслушаешься отъ нихъ! 

Странничать легко и повадно: везде найдешь себе место для 
утревы и прокормлешя. 

Итакъ — посохъ въ руки съ набалдашникомъ на одномъ конце, 
<,ъ железнымъ копьедомъ на другомъ, чтобы отбиваться отъ лютыхъ, 
голодныхъ деревенскихъ собакъ—и ступай, куда хочешь. 

— БожШ рабъ! онъ ходитъ, потому что это—путькоспасешю!— 
думаетъ доверчивый народъ, очень охотливый къ разсказамъ о но-
воявленныхъ мопцахъ, очень прислушливый къ повествовашямъ о 
всякихъ чудесахъ, въ особенности о такихъ, которыя наиболее не-
юбыкновенны. Со странниками даже и не ведутъ другихъ разгово-
ровъ и очень любовно и внимательно ихъ выслушиваютъ и выспра-
шиваютъ. 

Неприхотливъ, скроменъ, богомоленъ (въ особенности, съ легкой 
примесью юродства)—значитъ истинный странникъ и тотъ идеалъ 
45огомола, который въ большомъ спросе, подъ который нетрудно и 
подладиться, если запасено всего этого въ личныхъ свойствахъ, про 
всякой обиходъ. 

Хорошо понимаютъ странники также и то, что домъ всякаго 
«ельскаго священника, какъ бы ни былъ онъ беденът-для нихъ дол-
.женъ быть отпертъ. Всяюй священникъ стоитъ у народа на первомъ 
плане, какъ учитель и указатель, и во всемъ обязанъ подавать при-
меръ до гостепр1имства всякому! страннику. Опытные изъ послед-
аихъ такъ уже и приняли за правило: лезть къ попу въ домъ; не 
^просясЬ; располагаться на ночлегъ; быть требовательными и назой-
ливыми. 

Эти умеютъ и по дороге сколачивать деньги на масле изъ муро-
точивой лавы, на песочке изъ могилки угодника, на крестикахъ, 
шлежавшихъ въ раке святого, на камушкахъ изъ той каменной ту-

- чи, которую отмолилъ преподобный, и т. д. Бъ особенности же темъ 
4 т̂ранникъ опасенъ (а, можетъ быть, и полезенъ), что ходитъ онъ по 
всему белому свету, носятъ онъ молву всякую: и худую, и добрую. 
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Житье ему раздольное и безпечальное, была бы только охота: оттого 
эти люди не переводятся, а плодятся. 

Ш т ъ ни одного на Руси люднаго богомолья, где бы не мелькали 
эти посохи съ набалдашниками, эти неопределеннаго покроя отре-
паные халаты, где бы не раздавались искуственныя книжныя речи, 
приправленныя перевранными текстами писашя и всякою несообраз-
ною доморош;еною ложью. 

УП. 

Вотъ и еще богомольцы. 
— Чтой-то, бабыньки, все это вы кучей ходите?—любопытство-

вала веселая старушка съ легкой и доброй улыбкой, по окончаши 
ранней обедни (когда поднялось солнышко), натолкнувшись на 
трехъ женщинъ и обращаясь къ нимъ съ этимъ простодушнымъ во-
просомъ. 

Заметное довольство, выражавшееся въ ея глазахъ и движешяхъ, 
и то веселое настроен1е, которое испытываетъ всяшй сваливш1й съ 
длечъ тяжелый грузъ—хотя бы отъ длинной молитвы — не понятъ 
<былъ теми, къ которымъ обращалась она съ вопросомъ. 

Нисколько не передалась имъ и не заразила ихъ эта беззаботная 
детская веселость: оне промолчали. 

Промолчали все эти три женщины, одетыя во все темное: сише 
ч̂ арафаны и черные головные платки на столько однообразно, что 
резко бросались въ глаза всемъ встречнымъ. 

Однако, встречная баба не унялась, искоса поглядывая на завер-
нутыя въ платочки просвирки, которыя бережно держали въ пра-
:выхъ рукахъ и около груди все черныя женщины. 

— Заметила (бойко говорила встречная): — и въ церкви-то вы 
-въ одной кучке стояли. Согрешила, подумала: что - молъ это за 
бабы? 
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— Мы—^девицы, а не бабы — нашлась одна изъ нихъ^ 

некрасивая; и обиделась. 
Не слушая ея, продолжала встречная: 
— Думаю себе: ка-быть монашки, а можетъ—молъ и святыя бо-

гомолочки. Ну, да такъ и есть—теперь вижу и разумею. 
— Да откуда вы?—продолжала она допрашивать, не отставая и 

не отступая. 
— Тутошныя, милостивица!—отвечала все та же. 
— И у насъ есть эк1я-то! ~ говорила старушка, попадая въ от-

ветъ и подхватываясь локоткомъ.—А васъ я словно бы и не виды-
вала. Ходите ли къ намъ-то? Приходите-тко! Я вотъ смерть люблю 
вашу сестру! 

И довольная собой, встречная прошла мимо, удовлетворенная 
темъ, что, после долгаго сиденья въ домашнемъ, темномъ бабьемъ 
куту, успела-таки перемолвиться. Подъ тягою и подъ вл1ян1емъ ба-
зарнаго шума и говора, удалось и ей на людяхъ перекинуться жи-
вымъ словомъ и переговорить, наконецъ, съ живыми людьми. Вдругъ 
ее, какъ бы что-то то.лкало на это дело, а какъ?—она и сама понять 
не могла. 

Она, однако, не ошиблась. 
Встречныя женш;ины оказались именно <богомолками>, т. е. теми 

плаксивыми и скучными суп1;вствами, которыя составляютъ неизбеж-
ную принадлежность всякаго большаго селешя и каждаго города. 
Изъ православнаго русскаго люда, у котораго обрядность смешалась 
съ веровашемъ, отбираются въ этотъ разрядъ людей те, которые наи-
более впечатлительны ко внешности. По сиротству своему, они сми-
ренны нравомъ, и если при этомъ граматны, то, само собою раз-
умеется, невольно выделяются несколько впередъ и на видъ. Яо 
большею частш это — заматорелыя девы, ¿адъ которыми соверши-
лись разныя немудреныя, но для всехъ ихъ одинаковыя ycлoвiя и 
перемены. 

Обездоленная сиротствомъ и крайнею бедностью, съ примесью» 
какйхъ-̂ Гйбо физическихъ недостатковъ, при нелюдимомъ инесооб-
ш,птельномъ характере, а, вследств1е того, обойденная женихами,, 
девушка находится въ деревенскомъ быту въ самомъ безвыходномъ 
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положешЕг. Если ей, при твердости характера и во время подоспев-
шаго сердобол1я соседей, удалось уберечься отъ бродячаго нищен-
ства, то несомненно осталось одно—положиться на волю Божью, 
прилепиться ко Христу, сделаться и прослыть <Христовой неве-
стой», шяться за Бога». Это значило повязать девичьи волоса осо-
бой повязкой, которая всемъ была бы понятна. 

— Что, девонька, не бабьей кикой головушку-то покрыла? 

— Уневестилась, родная. 

— Ну, и слава Богу: помогай. Господи! 

Обезпеченная разумешемъ граматы, т. е. владеющая уменьемъ 
разбирать церковную печать, охотливая решается на это съ наиболь-
шею поспешностью, съ полною уверенностью въ томъ, что займетъ 
почотное место и cдeлaeтcĴ  нужнымъи цолезнымъ человекомъ.Безъ 
граматницы православному люду обойтись невозможно, и всякая 
такая наверное можетъ расчитывать на заработокъ, если не вполне 
обезпечивающ1й, то все-таки подающ1й надежду напрокормъ и спо-
собный сохранить отъ неисчислимыхъ бедъ попрошайства и шатанья 
по подоконьямъ. Счастливымъ изъ нихъ удается стать достаточно 
независимыми и работать на себя въ одиночестве. Менее удачливыя 
высматриваютъ въ соседяхъ эту счастливицу, и темъ или другимъ 
путемъ пристраиваются къ ней. Сплошъ и рядомъ, богомолки живутъ 
вместе по две и по три, и старшая между ними давно сдела.1ась 
отшельницей и предалась молитве и воздержашю по призван1ю. Не-
редшя изъ такихъ съ малыхъ летъ отказываются отъ мясной пищи, 
не пропускаютъ ни одной церковной службы. Ревностныя помогаютъ 
церковнымъ старостамъ собирать во время службы М1рск1я дaянiя и 
на этотъ случай предпочитаютъ носить блюдо съ изваяшемъ главы 
1оанна Крестителя. Когда поднижаютъ изъ церкви иконы, оне ус-
певаютъ прежде другихъ принять Бож1еМилосерд1е на руки, отдавая 
на этотъ разъ предпочтен1е образамъ Богоматери, и шествуютъ всег-
да непосредственно за фонаремъ. Къ церкви оне прилепляются 
всемъ досугомъ и всею душею, а потому ж стремятся поселиться где 
нибудь по близости, считая конечнымъ своимъ счаст1емъ, если церк-
ковная тень можетъ падать на ихъ жилище. Впрочемъ, это удается 

Бродячая Русь. 18 
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немЕОтимъ, и только самымъ счастливымъ и при томъ девицамъ, 
происходящимъ изъ духовнаго звашя. 

Въ церкви богомоючки всегда занимали определенное место, ко-
торое считали какъ-бы крепостнымъ или купленымъ и узнавали 
его по известнымъ приметамъ: по гвоздю, по сучку или щелямъ въ 
половицахъ. Никто не решался вставать тутъ изъ другихъ обыч-
ныхъ посетительницъ. Решившаяся на то изъ мести, чтобы взы-
скать свою обиду, или изъ шалости, чтобы подразнить и разсердить, 
съ чужаго места немедленно изгонялась. Если не помогали перекоры, 
перебранка и тотъ существенный и справедливый доводъ, что, «:это-
де местечко унаследовано отъ покойницы — родимой матушки и 
принадлежитъ ей вотъ уже второй десятокъ на исходе>, богомолочки 
прибегали къ известнымъ въ этихъ случаяхъ и не разъ испытан-
нымъ пр1емамъ. Для того они начинали очень усердно класть пояс-
ные и земные поклоны: при первыхъ оне зло и неустанно старались 
колотить своей головой въ спину соперницы; при земныхъ покло-
нахъ старались угодить каблукомъ въ лобъ обидчицы. 

Въ подоб1е искреняихъ и пастоящихъ монахинъ, оне живутъ 
кельями, не уступающими чистотой нравовъ самымъ строгимъ жен-
скимъ обителямъ. Самыя кельи эти представляютъ собою нечто въ 
роде монастырьковъ, изъ которыхъ, въ прежшя времена, очень ча-
сто (а изредка и теперь) образовывались настоящ1я общежительныя 
обители, когда благочестивой и безупречной жизнью удавалось об-
ратить внимаше денежныхъ благодетелей. До техъ поръ эти <кельи», 
всего чаще расположенный где-нибудь надъ оврагомъ и всегда на 
самомъ краю селенш, въ тихомъ и укромномъ месте, скромно избе-
гающ1я проездныхъ и шумныхъ путей, эти «кельи>, жалк1я снаружи, 
но очень опрятныя внутри г жарко натонленныя, представляютъ 
собою так1я места, около которыхъ сосредоточивается самое искрен-
нее у1важеше всехъ соседей. 

Избуш1ки эти оберегаются м1рскимъ внимашемъ и поддерживают-
ся м1рскими даяшями изъ благодарности къ темъ услугамъ, которыя 
охотно оказываются здесь на всяшй неизбежный и подходящ1й слу-
чай и по первому требовашю всякаго въ виде советовъ ируководствъ 
въ тяжолыя минуты жизни. 
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Поводовъ къ тому очень много, а потому и способы многоразлич-
ны. Самую келью строилъ на свои средства одинъ изъ такихъ, иску-
сившйся въ бедахъ и выученный несчаст1ями, который, вводя неког-
да богомолку въ новую хату, говорилъ ей: 

— Молись за мои грехи! 
— Такъ, благодетель, буду молиться, такъ буду крепко молиться, 

что ангели станутъ слетаться ко мне! 
Вотъ эти три встречныя богомолки больше двадцати летъ живутъ 

вместе, не разлучаются и не тяготятся другъ другомъ, къ обш;еиу 
м1рскому удивлешю. Впрочемъ, вся тайна заключалась въ томъ, что 
девицы съумели правильно разверстаться по способностямъ ц харак-
терамъ. Такимъ образомъ, дожили оне до техъ летъ, когда голоса 
ихъ потеряли женскую нежность и мягкость и стали басить, высыпа-
лись и поседели волосы, для укрыпя каковыхъ понадобились и пригоди-
лись кстати плотные и крепБ1е куфтыри, изъ подъ которыхъ безжиз-
ненно глядели выцветш1е глаза на бледныхъ отекшихъ морщинистыхъ 
лицахъ. Самая хворая и смиренная видомъ, нетвердая на ногахъ и 
горбатенькая, была сама <Матушка векла Васильевна> — первое во-
ротило и основной камень общежиия, къ которому, за ея долгую жизнь 
въ семь десятковъ, прилипало много богомольныхъ <сестрицъ>, а те-
перь помогали волочить ноги две сестрицы: Аннушка да Ненилуш-
ка—первая, какъ работница, вторая, какъ помош;ница и будуп1,ая 
преемница матушки. 

У старушекъ водилась бурая коровушка и кудахтали серыя ку-
рочки; топилась печь для угревы и приготовлен1я пипщ, словомъ— 
велось кое-какое хозяйство, надобилась черная работа: все это ис-
правлялось Аннушкой, которая и была всехъ помоложе и попростее. 
Надо дойти до <самой> посоветоваться, за советъ передать пода-: 
рочекъ, какой былъ бы угоденъ ей и пр^ятенъ—избиралась посред-
ницей Аннушка, которая и состояла при матушке неотлучно, пре-
дана была ей всей душей и помышлен1ями и почитала ее за святую 
и безгрешную. Подъ рукою разсказывалось даже, что она и про-
рицать можетъ, если попроситъ о томъ правильно-верующ1й. 

Случался въ крестьянской семье покойпичекъ, и хотелось ^поста-
вить псалтырь> — приходили и кланялись Ненилушке, б0.1ЬШ0й 
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мастерице и граматнице, за которой и седьскимъ дьячкамъ не уго-
няться. По этой причине, Ненилупгка 'редко живала дома, возвра-
щалась только на больш1е праздники и на те случаи, когда обещали 
двадцать рублей и заказывали читать псалтырь во весь сорокоустъ. 
Это значил:о — читать надо къ ряду сорокъ дней и сорокъ ночей 
на свечи и масло выдавали впередъ особыя деньги). Одной Оекле 
не управиться, надо помощницу: три часа читать, три отдыхать. Не 
нанимать же бекле на стороне? Не осрамиться же такъ, чтобы за-
кащикъ подсмотрелъ въ окно ночью, что богомолки спятъ и обеща-
шя не исполняютъ—да, избави Богъ отъ такого незамолимаго гре-
ха! Въ самомъ же деле Ненилина псалтырь была действительно ̂ не-
покровенная», т. е. никогда она этой книги не закрывала. 

Еруглый годъ Ненила переходила изъ избы въ избу, справляла 
сорокоустъ: неумолчно и гнусливо читала псалтырь за условное на-
гражден1е деньгами отъ торговыхъ людей и отсыпками мучкой и 
толокномъ отъ людей неимущихъ. Жила она при этомъ въ чужихъ 
людяхъ на всемъ готовомъ, угощалась у богатыхъ чайкомъ, а у бед-
ныхъ пчелинымъ медкомъ, до котораго была великой охотницей. 
Выручку всю целикомъ, безъ утайки, приносила она въ келью и 
передавала матушке. 

Поговаривали, что у богомолокъ водили<5ь денежки зарытыми въ 
лодъизбице; побаивались, чтобы ихъ лях1е люди не убили и не огра-
били. Но эти толки умолкали всякой разъ^ когда Оекла Васильевна 
жертвовала въ новую церковь годовой обиходъ богослужебныхъ 
книгъ или покупала къ старой церкви новый колоколъ, или шила 
праздничныя ризы. Затемъ опять богомолки съ прежнею готовностш 
продолжали, не помня зла недобрыхъ словъ и худыхъ слуховъ, при-
ходить на помощь желающимъ и нуждающимся, и опять копили де-
нежки на церковную нужду, про которую знали лучше и вернее дру-
гихъ. 

Со своими духовными они были на короткой ноге, и самому ар-
х1ерею имя ихъ было известно. 

Общ1я уверен1я и, грешнымъ деломъ, самомнен1я сбили старухъ 
на одну сторону: все оне считали себя благочестивыми, а матушку 
беклу даже заживо святою. Оттого, полагая себя выше и лучше дру-
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гихъ, все онФ были капризны, обидчивы, въ высшей степени щекот-
ливы, и тяжелы и невыносимы характеромъ. Это сознаше выгнало 
ихъ изъ семей; по этой причин^, имъ удалось, понявши и снисходя 
другъ къ другу, ужиться вместе, разсчитываться при случа-Ь лишь 
ядовитыми перебранками, а затемъ—неделей косыхъ взаимныхъ 
взглядовъ. Это же сдержало ихъ отъ поступлешя въ настоящтй мо-
настырь съ плотными стенами, не смотря на то, что оставался только 
одинъ шагъ, такъ какъ была и подготовка полная, нашелся бы и 
достаточный вкупъ. Это же заперло Оеклу Васильевну съ Аннушкой 
въ одинокой и душной избушке и не мешало Ненилушке подольше 
пить чай и есть сотовой медъ по чужимъ гостепршмнымъ дворамъ-

Чайный грехъ и страсть къ сладенькому были ихъ общимъ не-
достаткомъ-. При этомъ, чай оне пили до того густой, что у непри-
вычныхъ могъ, какъ перецъ, першить> въ горле. Попивая чаекъ и 
заедая сдобными сгибнями, богомолки все время проводили въ бе-
седахъ о жит1яхъ и чудесахъ. Впрочемъ не отказывали они себе въ 
удовольствш промывать соседстя косточки. Знали оне по этой части 
на досуге, конечно, больше другихъ. 

Одно время проявилась-было у нихъ охота обращать молодыхъ 
девушекъ къ церкви своими разсказами и внушешями. Успехъ былъ 
поразительный: очень мног1я изъ невесть въ купеческихъ семей-
ствахъ стали подниматься съ петухами и бегать къ заутрене въ 
городской монастырь. Родители пригрозились, потолковывали, что 
это-де значить подрывать семейное счастье—умная векла вб-время 
остановилась. 

Вскоре, все горе было забыто и о такомъ зле богомолкамъ напо-
минать перестали. После такого кризиса, и оне сами сделались 
осторожными и еще более углубились въ созерцаше и молчаше. 

Впрочемъ, за одной изъ нихъ, именно за Ненилой, виделось еще 
и другое драгоценное художество, которое ценилось бабами, если не 
больше, то въ одну силу со знашемъ псалтыря. Она мастерски умела 
на могилкахъ водить <плачки», не сбиваться и не стесняться, и съ 
духовнаго разрешен!я. 

Пробовалъ разъ молодой благочинный пенять: 
— Матушка, векла Васильевна! Отъ Ненилиныхъ заплачекъ про-
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ХОДУ н'Ьтъ! Панихидъ нашихъ не слышно, п^ть не могу. Уставъ-отъ 
ты не хуже насъ знаешь, указано-яи? 

— Въ уставахъ, ваше высокоблагосювеше, я не читывала; а у ' 
православныхъ сколько л^тъ то д^ло ведется^ знаешь-ли ? 

— Да, в^дь, это—язычество! 
— А ты бы остановилъ Ненилу-то. Она заноетъ, а ты пригрози 

на народе, да разгони тЬхъ, кто ее слушаетъ. Самъ владыка покой-
ный по этому делу проповедь сказывалъ,—ведь, и его не послуша-
лись. Твой тестюшко-то, коли баба туго разрешалась отъ родовъ, 
тоже не по уставу царсшя-то двери отворялъ. За дальнос^ю, когда 
поленится ехать, крестильныя молитвы въ шапку мужичью читалъ— 
и то шло у него за святое крещенье. Показано-ли такое-то дело въ 
дерковномъ уставе? 

Благочинный молчалъ, покусывая кончики бороды и усовъ. 
— По уставу-тО; отецъ благочинный, при нужде и при болезни 

родильницы и новорожденнаго, и я за священника идти могу: ведь 
и м1рянину разрешено крестить во святое крещеше. А к^къ я отка-
жусь, когда всякШ про то знаетъ и православная наша вера то раз-, 
решаетъ? Ты поговори-ко о томъ съ нашими бабами Пробовалъ? 
А я объ этомъ и со' владыкой самимъ говаривала. 

Благочинный смирялся, бекла Васильевна посылала къ нему медку 
да яичекъ; ребяткамъ поповымъ пряничковъ, а матушке-попадье 
ситчику московскаго съ Аннушкой. Ненила продолжала править 
свое дело по призыву и заказу съ прежнимъ искуствомъ и мастер-
ствомъ. 

Приходила баба, кланялась за соседку, приносила заручное, про-
сила : 

— Утоли ее, горемычную: места она не находитъ. Сама она во-
пить не умеетъ. Маринушка, которая знаетъ, на богомолье ушла — 
взять негде: помоги, поплачь! 

Приходила Ненила на погостъ и могилку, на которой, лежа грудью, 
билась кручинная вдова по своемъ муженьке — законной держа-
вушке. 

Попадала Ненилушка въ ея мысль и вторила ея горю: 
— Какъ жила я при тебе, было мне сладкое словечушко пр1ят-
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ное, была легкм перем^нушка и довольны были хлЬбушки. Не огруб-
лена была грубымъ словечушкомъ и не ударена побоями тяжелыми, 
тяжелыми — несносными. Мне какъ будетъ жить после твбего бы-
ваньица? Буду вольная вдова да самовольная, буду я жена да без-
нарядная, и вдова да безначальная. 

Отгадывала Ненилушка тоску матери по сыне, надеявшейся на 
то, что будутъ отъ него довольные хлебушки, крепкая заборонушка, 
легкая переменушка на крестьянской на работушке,—тоску по сыне 
именно въ то время, «какъ пойдутъ удалыя головушки на крестьян-
скую работушку, на муравныя на ноженки, на луга сенокосные, на 
разбористы полянушки; а опосля тыейхресьянскойработушки на гуль-
бища — на прокладища», и начнетъ, при виде живого и чужого 
счаст1я, <ошибать тошная тоскёцюшка и призазябнетъ ретивое серде-
чушко>. 

Попадала Ненилушка и въ мысли матери по преждевременно-
умершей дочери, <белой лебедушке, сердечномъ рожономъ дитятке>, 
съ которой привелось разлучиться <нё въ пору да не у вЬ-время». 

— Не приходитъ мне къ тебе (пела Ненилушка) поутрушку 
ранешенько, ко твоему ко крутому, ко складному сголовьицу, не бу-
дить, не тревожить тебя на крестьянскую работушку: 

Не положена ты была, б^лая лебедушка, 
На гумно да замолотнжчькою, 
Во избу да водоносничЕою, 
На двор4 да во коровннчк^, 
Во нозднш во доёльннчки. 
Я работою тебя не грузила, 
Я словечупгкокъ теб-Ь не согрубила, 
Я все угождала твою вольную волюшку, 
И содержала твою-ту красотушку 
На твоемъ на б'Ьлыемъ на личгушк̂ . 

Умея во-время искусно приладить свои дешовыя старушечьи слезы, 
богомолка Ненилушка не затруднялась петь и за мужа объ умершей 
жене и детямъ за мать и отца. 

Умела она петь и за сестру но брате, заводя надрывнымъ жа-
лобнымъ голосомъ: 
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Мое ты тепло, красно л^тушко! 
Тн, скачоная жемчужинка! 
Ты, кудрявая рябкнушка, 
Ты, дозр4ла ягодинушка, 
Ты, сахарна семянипочка! 

Какъ нон4чьку—теперечьку 
н е т у л^тняго товарища, 
Н4ту зимняго повбзничька Завьялова! и т. д. 

скучаетъ сестра по брате, утешающая себя т^мъ, что, не найдя его 
въ молодецкой толпе, разглядывая по волосу, по возрасту, побЬлому 
личику, по яснымъ очешкамъ, по желтымъ кудерушкамъ, по цвет-
нымъ платьицамъ, возьметъ листикъ гербовой бумаженки, спишетъ 
его красивую походочку и хорошую поговорочку, возьметъ эту бе-
лую бумаженку во рученьки, поглядитъ на нее и убавитъ всю кру-
чинушку съ головушки и зазнобушку съ сердечушка. А то, ведь, 

Зазябло ретивое сердечушко 
Безъ холодной ключевой воды 
И безъ хрустальныхъ ледочиковъ; 
Безъ морозовъ безъ трескучшхъ, 
Безъ хаусовъ полузимныпхъ. 
Я осталась, кручинная головушка, 
Будьто рыбушка во сеточке, 
Будъто птиченька во клеточке!.. -

Всемъ угождаетъ Ненилушка, даже и въ томъ случае знаетъ и 
подскажетъ стихъ, если у сиротъ, лишившихся родителей, остался, 
напримеръ, дядя, который можетъ «наложить не по силушке рабо-
тушку, не по розмысламъ—въ головушку заботушку>. 

Не за темъ ходятъ къ самой Оекле Васильевне, которая взяла 
на себя часть не обрядовую, а чисто нра]?ственную и собственно ду-
ховную. 

Такъ это все и знаютъ. 
— Матушка, Оекла Васильевна!—палъ слухъ,чтосамъ-отъуменя 

на сплаве убитъ бревномъ безъ покаяшя, вспомнитъ успокоившаяся 
вдова прошлогоднее летнее свое несчаст1е.—Что повелишь? Ноченьки 
не сплю, все мучаюсь: не умереть, бы самой! Не пришелъ бы онъ за 
мной, не позвалъ бы за собой ? 

— Чтобы не тонулъ, надо бы тебе было молиться Николаю Чудо-
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творцу. А случился тотъ гр-Ьхъ, да напали на тебя безпокойства 
смертныя, велятъ молиться священно-мученику Садофу,̂  великомуче-
нице Варваре, священно-мученику Харалампш. И ОнуфрШ ВеликШ 
номогаетъ: купила бы икону его—борода жгу томъ до полу пишется. 

— Что мне со своимъ пьяницей-то делать? спрашивала другая.— 
Последнюю шубейку въ кабакъ снесъ: сголову твою сорву, говоритъ: 
0 ту въ кабакъ унесу>. И свинью доила — поила его молокомъ. И 
лягушку целые сутки настаивала въ вине въ тепломъ месте. Раз-
бухла та "лягушка въ мужичью шапку, а онъ выпилъ, и еш,е пуш;е 
'блажить сталъ. Помоги: не къ кому, какъ къ тебе! 

— Указано молиться отъ виннаго запойства мученику Вонифатш, 
:а не то Моисею Мурину. Да ты спервоначалу одному: онъ не помо-
жетъ, молись другому. Да ты съ верой, да со свечей, да съ мо-
лебномъ; а того лучше—на день памяти, когда имъ, угодникамъ, па-
мять бываетъ. 

— Пришелъ, родимушка моя,—плакалась третья, остерегаясь 
' Аннушки, и нашептывала 9екле Васильевне на ушко. 

— Сошелъ проклятой-отъ мой изъ Питера и солдатку, слышь, 
гуляш[ую оттуда привелъ съ собой. Что мнФ делать? Поселилъ у 
криворотаго пса — знахарки. Ходила я, хотела бельма ей выбрать, 
не смогла выследить, не выходитъ она за ворота. 

— Молись, девонька! Не зельемъ, не снадобьемъ Богъ нособляетъ: 
молитовкой. 

— Пробовала Тифинской свечку ставить и Неопалимой Купине 
кланялась. 

— Тифинской о здрав1и младенцевъ молимся, а Неопалимой Ку-
пине отъ пожара и молнш, о томъ же и Никите Новгородскому. 
Молись-ко ты объ избавлеши мужа отъ блудныя страсти Марти-
м1а ну Преподобному; а не то поставь свечку 1оанну Многострадаль-
ному, либо Преподобному Моисею Угрину: вотъ, после Петрова дня 
четыре недели пройдетъ, икону его выставятъ.Невсякойипопъ-отъ 
разглядеть можетъ («праздниками! зовется), а ты свечу той иконе 
поставь, и помолись. Ихъ на иконе много, а кому сказываешь, тотъ 
твою молитву и приметь, только бы была она со слезами и сердеч-̂  
нымъ сокрушешемъ. 
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Посиди-ко, я вотъ тебе почитаю. 
0екла брала изъ шкафа, наполненнаго церковными книгами, и 

читала изъ «Печерскаго Патерикам жит1е Моисея не столько для ра-
зум'6н1я простои и неграматной бабы, сколько въ разсчетЬ на до-
верчивость, для ея умилен1Я и воздыхашй, да и себе на усладу. 

Изъ той же кельи—и. добрые примеры. Оекла Васильевна съ семи 
летъ жизни не принимала никакой мясной пип1;и; съ семнадцати не 
удовлетворялась еженедельнымъ постомъ по средамъ и пятницамъ, 
а прибавила еп1,е одинъ день сухояден1я и поп1;ешя: начала «поне-
дельничать>. 

Ее уже не занимали те 12 пятницЪ; поетъ въ которыя, по ска-
зашю, обеш;аетъ разныя житейсшя блага: все пятницы въ году для 
нея были равны и одинаково постныя. Въ этомъ отношенш, она съ 
товарками ушла еп1,е дальше: въ великой поетъ, напримеръ, она въ 
эти три заветные постные дни не ела ничего варенаго, кроме хлеба 
въ сухомятку съ сырою морковью или репой. 

Если богомолки надумывали причаститься въ субботу или воскре-
сенье, то всю предшествующую неделю пробавлялись сухояден1емъ, 
делая исключен1е для себя только на случай болезни, и тогда доз-
воляли себе вареную пищу только на два дня и то — немощи 
ради. 

Эти правила твердо знала даже и Аннушка, и въ такой степени, 
что вопросами въ этихъ случаяхъ «саму> богомольныя бабы и но 
спрашивали. Учила ихъ Аннушка. 

— Не пора ли печь жаворонки? спрашивали бабы въ великомъ 
посту, успевш{я уже на средокрестной (четвертой) неделе поесть 
крестовъ. 

— Считай после Евдокей девятый день—будутъ сорокъ мучени-
ковъ: вотъ, и жаворонки. 

Въ самомъ деле, въ благочестивой келье было все на своемъ ме-
сте и въ свое время: на тябле иконы местно-чтимыхъ святыхъ и 
Богоматери вместе съ колпачкомъ отъ мощей Митрофан1я, пояскомъ 
съ МОЛИТВОЙ отъ соловецкихъ угодниковъ, даже съ камушкомъ съ 
реки Ьрдана, занесеннымъ сюда обогретой и приголубленной палом-
ницей. Въ этой кevlьe на первый Спасъ ели медъ, на второй (Пре-
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ображенье) — ябюки; на день ус'Ькновен1я главы Предтечи не ^ли 
ничего круглаго (ни р-Ьпы, ни луку, ни картофеля). Въ великШчет-
вергъ непременно закаливали соль съ квасной гущей, чтобы иметь 
къ пасхальнымъ яицамъ соль черную, четверговую. На Вознесенье' 
пекли изъ медоваго теста лесенки, и т. д. 

На первой неделе поста въ пищу шли ржаные сухари съ тер-
тымъ хреномъ и квасомъ, круто посоленые до густой пЬны—и толь-
ко на весь день. А то и одна редька-триха также съ солью и 
пеной, но безъ сухарей, а съ хлебомъ въ ломтяхъ. При этомъ та или 
другая изъ богомолочекъ замечаетъ въ слухъ: 

— Можно-ли эко кушанье сравнить со скоромью?! 
Другая ей вторила: 
— На силу-то, матушка, я дождалась до экихъ дней. Истоско-

валась совсемъ. 
векла до самаго четверга обыкновенно ничего не брала въ ротъ; 

въ четвергъ разрешала только на сухоядеше, и опять зарекалась до 
субботы, такъ какъ, на этотъ день, ипостуд1йскому,и по афонскому 
монашескому чину, поста не полагается. Въ субботу богомолочки на-
едались горяченькимъ до'-сыта и такъ, что на воскресенье либо у 
той, либо у другой ненременно побаливалъ животъ и покалывало въ 
бокахъ. Жаловались при этомъ обыкновенно все на гречневую кашу 
съ кононлянымъ масломъ и квасомъ. 

Къ векле Васильевне и въ этихъ случаяхъ ходили совсемъ за 
другимъ. 

— Можно-ли, матушка, ныньче на Влаговещеньевъ день рыбку-то 
есть?—привезли сушонаго судака. 

— Аще прилучится на страстной неделе—не ясти. 
— А ну-ка, разумница, какъ повелишь на счетъ еды съ масломъ? 
— Я разрешаю себе вареное съ масломъ только на субботы и 

воскресенья, дозволяю себе тс при моей старости, по уставу, и на 
Госпожинъ постъ. 

— Матушка векла! что мне съ ребенкомъ делать? И черезъ уголья 
вспрыскивала: нету сладу, измучилъ совсемъ. 

— Сходи въ церковь—причасти! 
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— Икону я выменяла, допрашивала иная: какъ освятить, али такъ 

жожно молиться? 
— Окропи богоявленской водой, а е^тъ у тебя—КО МН^ приходи: 

я тебе сама сделаю. Другой свяп!,оной водой иконъ не святятъ. 
И такъ далее. 
Еъ ней шли за советомъ и въ скорбный жизненный часъ, и при 

печальной жизни подъ тяжелой мужниной рукой, за что очень не лю-
этихъ богомолокъ деревенские мужчины. Подтрунивали они надъ 

ними и въ глаза подсмеивались, налагаяг на нихъ темъ новыя испы-
татя и еще более увеличивали ихъ молчаливымъ терпешемъ славу 
ж уважеше къ нимъ среди деревенскаго женскаго пола. 

Этотъ доверчивый и темный народъ отдавался вл1янш богомолокъ 
до возможной крайности и полнаго noy4eHiH. 

— Еуда, бабыньки, пробираетесь? спроситъ одна соседка другую. 
— Да вотъ, богомолочки-то наши на келью свою замокъ пове-

•сили, отвечают-^ бабы: все три на богомолье въ село потянулись. И 
мы за ними. 

— Какой же праздникъ-отъ будетъ? 
— А Господь его знаетъ. Оне пошли—знать и намъ надо брести. 

Жмъ про то знать лучше: оне намъ и указъ. 
— Вы бы поспрошали ихъ!.. 
— Полно-ка, мать^ еще прогневаются... 0екла-то, подико-сь, ка-

кая лютая на совесть-то. Начнетъ она тебя гонять: умрешь! 
Подъ вл1ящемъ такихъ богомолокъ и при участ1и семейныхъ сердо-

-больныхъ бабъ складываются желашя и выговариваются обеты у не-
излечимыхъ больныхъ, испытавшихъ все врачебныя средства и гото-
выхъ идти пешкомъ,? въ виду всякихъ лишенШ^ и при этомъ чемъ 
дальше, темъ лучше. 

Здесь вл1яше богомолокъ переходитъ уже и на мущинъ. 
За богомолками тянутся следомъ и эти, которыя хотятъ молиться 

Ü0 обещанш и не разбираютъ скорбннхъ и болезненныхъ случаевъ 
ютъ радостныхъ и удачливыхъ дней. Пришли за ними къ Угоднику 
м те, которыя собрались изъ дому отъ простаго и безотчотнаго по-
дражашя другимъ. 

— Все пошли къ угоднику: зачемъ же и мы останемся дола? 
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Хоть и н4тъ теперь большой нужды, а все впередъ пригодится: мо-
жетъ быть, какую беду и напередъ отмолимъ. Все оно какъ будто 
лучше. 

Такъ какъ больш1е праздники и монастырск1я богомолешя раз-
считаны на свободное отъ работъ крестьянское время, то весною,, 
между яровымъ посевомъ и обработкою озимаго поля, а равно в 
осенью, по окончан1и вс^хъ полевыхъ работъ, толпы богомольцевъ 
по обширному пространству Русской Земли особенно многолюдны^ 
шумливы и нарядны. 

Въ самомъ д'Ьле, деревенскимъ русскимъ людямъ всегда найдете;® 
о чемъ помолиться и попросить. 

Т Ш . 

Выходила на поляхъ свежая зелень озимей; торопилась березка-
разорвать почку и завлзать новый листъ. Звонко заиграли пташки; 
наступили теплые дни; приближалась весна къ Николину-дню. 

Проснулись утромъ—на дворе морозъ. Свернулся листъ на берез^ 
въ трубку; сморп1,илась молодая солома на озимяхъ. Захолонуло хо-
зяйское сердце: пришла беда. За каше грехи? 

— Еасьяновъ годъ—тяжо.1Ый годъ, толковали старухи въ успо-
коеше. 

— При чемъ тутъ Еасьянъ-отъ? 
— При томъ тутъ Касьянъ, что приставленъ онъ на томъ свете^ 

стеречь дьявола, чтобы онъ лиха людямъ не делаль.Стережетъ онъ 
зорко, не даетъ ему баловать целыхъ три года. На четвертый годъ 
даютъ Касьяну отдохнуть; вместо него приставляють другого. Этому 
съ непривычки углядеть за дьявололъ никакъ невозможно: на что-
дьяволъ ни взглянетъ — все вянетъ. Вотъ взгляаулъ на озими, по-
смотрелъ на березку — все познобилъ. Надо, добрые люди, Богу 
молиться. 

Во всехъ деревняхъ сходились къ часовнямЪ; привозили поповъ,. 



— 286 --

служили молебны съ водосвят1емъ и кол'Ьнонреклонен1ями: на душе 

»стало легче. 
Наступали теплые дни и во-время и въ меру перепадали теплые 

дожди: оделся лесъ, потому что запоздавш1я почкой деревья ра-
спустили листву, опередивши березы; вздохнула и озимь, и хотя 
не обеп1;ала соломы, но стала обнадеживать колосомъ и зерномъ. 

Перемежились дожди, начала затягиваться сухмень, началъ задер-
живаться ростъ озимаго и яровыхъ всходовъ. Стали жолкнуть и 
сохнуть травы. Изъ лесовъ наноситъ крепкимъ запахомъ гари, а 
-тамъ, где весной были болотца, показался дымъ и сильно чадитъ. 
Началась засуха. 

Стали ждать лесныхъ пожаровъ и сгоняли народъ рыть канавы 
и зажигать встречные костры изъ валежника на старой и густой 
хвое. Принялись опять Богу молиться: подымали изъ селъ иконы и 
>обходили луга и поля съ хоругвями и со свечами; дождили попы 
кропиломъ—что-то будетъ? 

Случается и такъ: 
После жаркаго дня сухого лета, на белесоватой матовой синеве 

аеба растягивались широк1я полосы тустыхъ облаконъ и рдели по 
краямъ пурпуровыми огнями. Било солнце изъ облаковъ этихъ вверхъ 
золотыми лучами, какъ венецъ изъ иконы. Затемъ облака очень 
быстро сгуш,ались, исчезалъ светъ, бегали по облаку змейки отъ 
молн1и: ждали громовыхъ раскатовъ, боялись «разбойничьей ночих 
Выгоняли кошекъ и собакъ изъ избы; на свяш;енные уголья бросали 
золу, обрезали себе ногти, чтобы не скрылся въ нихъ дьяволъ:— 
ч̂ ейчасъ Илья пророкъ погонитъ его огненными прутьями и загре-
митъ колесницей. 

Все толку мало. Громовые раскаты стали встряхивать избы;молшя 
iaffiглa дерево и убила корову. Вихри, въ которыхъ сидятъ злые 
духи, рвутъ крыши. Неудержимые потоки воды размываютъ поля и 
луга и низменные изъ нихъ заваливаютъ ни-весть где намытымъ и 
пи-весть оттуда принесеннымъ пескомъ. Высошя ели валитъ вихорь 
вверхъ комлемъ. Крупный, въ голубиное яйцо, градъ ломаетъ на по-
ляхъ солому и выколачиваетъ весь хлебъ съ корнемъ, забивая въ 
.землю оторванные-,колосья. 
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Тамъ, где ильиншя села И построены ВЪ очень давшя времена 
на р-Ьчныхъ подолахъ пятницшя часовни надъ родниками, въ осо-
бенности собирались густыя толпы и, не расходясь, молились целыми 
днями. Къ мощамъ угодниковъ и къ чудотворнымъ иконамъ тяну-
лись православные сотнями; и ц-Ьлыми тысячами скоплялись они тамъ, 
где приходило время храмовому празднику особо-чтимаго святого. 

На монастырскихъ дверяхъ разбирались: кто за ч^мъ? оказыва-
лось за разнымъ: одни о дожде, друпе—о вёдре. 

— Пытали все пробовать—ничего не помогло. 
— Смотрели бы на птицу, на скотину. 
— Вороны играютъ къ верху. Белая и рыжая коровы въ стаде 

все впереди; свинья чешется, галки собираются къ вечеру гурьбой 
и кричатъ. Толкуны комаровъ й мошки стоятъ столбомъ: не бывать 
дождю. 

— у старыхъ бы людей попытали: не болитъ ли спина, не ки--
питъ ли въ ушахъ сера, не залегаетъ ли носъ? 

— нетъ, говорятъ: все по старому, все-де икота мучаетъ. Все 
перепробовали. Вотъ сюда пришла — не поможетъ ли?—толковали 
блйжше богомольцы съ дальними и съ кротостш и терпейемъ от-
стаивали монастырск1я службы, изъ которыхъ цоздняя обедня съ мо-
лебномъ самая продолжительная. 

Все таковые, весь серый, молчаливый, съ затаенною мыслью и 
скрытымъ горемъ, бедный народъ наполнялъ собой церквз наран-
нихъ обедняхъ, съ преимуш;ественнымъ преобладашемъ женскаго 
пола, среди которыхъ выстаивали с.лужбу и присяжныя богомолки. 

Соборная арх1ерейская обедня привлекала почти исключительно 
чртый городской народъ въ смазныхъ и личныхъ сапогахъ, въ си-
нихъ сибиркахъ, ,въ;разнаго покроя пальто: все это—либо торго-
вый народъ, либо меш;ане съ разночинцами и чиновниками. Все они 
явились сюда по той5',̂ что ужъ очень близко, очень весело и любо-
пытно, и притомъ не столько помолиться, сколько поглазеть въ пол-
ное и продолжительное удовольств1е. Они и не скрываются въ томъ, 
обличая себя разговорами и движешями. 
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Изъ женскаго пола была все одна смешливая л игривая моло-
дежъ, въ красныхъ и яркихъ цвЬтовъ ситцахъ, пришедшая тожо 
больше поглазеть, чЫъ помолиться: матери будили ихъ къ раннимъ 
об4днямъ—оне не поднялись и не пошли. 

Вотъ одна ИЗЪ такихъ тараторить, стоя у крыльца при входЬ 
на паперть: 

— Палку-то въ церковь онъ внесъ простую—поповскую, а тамъ 
что'-то съ нимъ сделали, по церкви-то понесъ онъ другую, съ зубьями^ 
золотую, высокую-высокую, а за нимъ заговорилъ кто-то, да такъ- ̂  
то громко! А тамъ меня повернули къ нимъ за^лкомъ, я и не опом-
нилась, какъ изъ дверей-то меня сюда выпихнули. Пойду-ка на 

Обш;ее внимаше, действительно, сосредоточивалось на арх1ерее. 
Глаза всехъ напряженно устремлены были на то, какъ онъ обла-
чался среди церкви (при чемъ два иподьякона торопливо завязы-
вали ленты и застегивали на бокахъ пуговки), какъ умывалъ онъ 
руки, ставилъ въ стихарь молодого человека. При этомъ толпа на-
чинала тесниться и все вставали на цыпочки, безцеремонно обло-
качиваясь руками на плечи переднихъ. Особенное произошло дви-
жен1е и выразился усиленный интересъ въ то время, когда повели 
отъ алтаря новаго ставленика, который два раза поклонился въ 
поясъ, въ третй прямо упалъ арх1ерею въ ноги. 

На этотъ разъ въ толпе можно даже было слышать вопросы и 
разговоры: 

— Чей такой? 
— Гружининскаго стараго дьякона сынъ. Недавно свадьбу играли. 
— Во свяп1;енники? 
— нетъ, во д1аконы: техъ после стявятъ, этихъ завсегда^ 

прежде. 
— Какъ бы поглядеть? 
— А я посторонюсь, посмотрите! 
— Стрижетъ, что ли? и т. д. 
Съ крикомъ и взвизгами ринулась моляш,аяся толпа впередт^ 

когда очистилось арх1ерейсков место среди самаго торжественнаго 
и увлекательнаго пешя <Пршдите поклонимся>, и обнаружила такоа 
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же настойчивое и сильное обратное движете назадъ ЕЪ дверямъ и 
далеко потомъ, когда раздался изъ-за аналоя одинокШ голосъ говорив-
шаго проповедь. 

Ближн1е потеснились и сгрудились ближе къ солее, Въ заднихъ 
и среднихъ рядахъ началась толкотня, раздавались толчки и пинки 
во все стороны и вырывалась воркотня, упреки и даже сердитая 
брань. 

Проповедникъ—молодой человекъ, съ гладко выстриженными во-
лосами и въ золбтномъ стихаре, крикливымъ голосомъ, не владея 
интонащей, объяснялъ причины пришеств1я на землю Спасителя, 
ради нашего спасешя. 

Подыскивая доказательства во псалмахъ Давида, въ Пйсан1яхъ 
пророковъ, онъ всяк1й разъ выкрикивалъ свой вопросъ, положенный 
въ основаше хр1й,ина короткое время при этомъ промолкалъ. Потру-
дился онъ много, блуждая безъ конца въ заповедномъ круге; каза-
лo(Jf, могъ бы не кончить до аавтра, не щадя усилШ для доказа-
тельства истины, которая всемъ давно известна и общепонятна. Вотъ 
бы и прямыя доказательства передъ глазами—полная церковь ве-

' рующаго въ то и молящагося Спасу народа. Вотъ и прямой ответъ 
на существенный вопросъ проповеди. 

— Я ничего не понялъ, мудрено говоритъ. Да кто онъ такой? 
— Нашего попа сынъ, профессоръ семинарш: виделъ, отецъ-отъ 

изъ северныхъ дверей выглядывалъ все время. 
— Такъ; ведь, мы-то—не попы и не семинаристы! Кккъ пони-

мать слово его? 
— Каково ваше сужден1е по выводу впечатлешй? допытывалъ 

самъ проповедникъ подвернувшагося ему знатока, но получилъ ко-
ротшй ответъ: 

— На старую истину есть некоторыя новыя доказательства, но 
многое и упущено. 

Арх1ерей, благословивъ его после проповеди, тоже ничего не 
сказалъ. 

Потолковали немножко священники и похвалили проповедь те, у 
которыхъ дети еще учились въ семинар1и. 

Съ особенною, впрочемъ, торопливостью и усердтемъ клались за 
Бродячая Русь. " 19 
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обедней помоны, когда отпирались и запирались царсшя двери и 
ширкала но стальному пруту на медныхъ колечкахъ шелковая 
яркаго цвета завеса. На такой случай, какъ и на некоторые друпе, 
сколько известно, суш;ествуетъ въ народе особая молитва, Богъ 
весть-откуда взятая и к^мъ завеп1;анная, но ваемъ хорошо знакомая 
и богомолами усердно повторяемая: 

— Шаркни, Боже, по душе, по телу, по животу, по жене, по 
детямъ, по моему здоровью. 

Привычные къ церкви, прислушавппеся къ словамъ, но негра-
матные и темные люди придумываютъ и свои молитвенныя возгла-
шешя, спохватываясь во время отъ дремоты, чтобы перекрестить 
ротъ или спешно выговорить при томъ случае, когда во время каж-
дешя вспыхветъ у дьякона въ кадиле ладанъ огненнымъ пламенемъ: 

— Матушка Неопалимая Купина, не опали ты меня! 
Кончилась обедня, кончился и соборный молебенъ. 
Подъ веселой, громкой и продолжительной звонъ расходились 

молельпщки всяшй по своимъ местамъ и деламъ. Некоторые изъ 
нихъ прямо превратились въ торговцевъ и натягивали на железный 
аршинъ кумачи и ситцы. Самая- большая часть обратилась въ ту 
крикливую базарную толпу, которая неизменно выростаетъ после 
молитвы и подле места молен1я съ самыхъ древнихъ языческихъ 
временъ, И на этотъ разъ, и на этомъ месте оказалось тоже, чтовъ 
самыя отдаленныя дoиcтopичecEiя времена въ Ромнахъ, подъ Ильинъ 
день, значительно позднее въ Коренной, подъ Курскомъ, и вш;е 
ближе къ намъ, подъ Макарьевымъ наЖолтыхъводахъБолгиит.д. 

Въ толкахъ и хлопотахъ о насуш;ныхъ нуждахъ начинаетъ на 
базаре слабеть и улетучиваться то бодрое и свежее чувство, ко-
торое было возбуждено или подогрето всею обрядовою торжествен-
ностш праздника и блескомъ богослуженШ. 

Очбнь не вдолге начала шипеть гармоника и тринькать бала-
лайка. Еще не кончился монастырсшй звонъ, а уже стали встре-
чаться ОДИНОЧКИ; пары и тройки подгулявшихъ мужиковъ, горла-
нившихъ песни й пришедшихъ въ такое состояше тела и духа, ко-
торое невольно вызывало вопросы встречныхъ: 

— Где это вы 
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Дольше берегли поселившееся въ душе отрадное настроен1е те 
изъ усердныхъ, опытныхъ и умелыхъ, которые привыкли молиться, 
пр1упили себя вникать и прислушиваться, — словомъ, те, которые 
изъ богомольцевъ превратились въ монастырскихъ гостей и сидели 
по кельямъ до вечеренъ. 

Угоп1;ен1е было неизбежно и производилось съ полнымъ радуш1емъ 
и русскихъ гостепршмствомъ, но такъ скрытно и смирно, что со сто-
роны можно было думать, что служба утомила, и монастырь, исполняя 
вековечную задачу, погрузился, по обычаю, въ свою ежедневную 
мирную, тихую и однообразную дремоту, 

Вщж даже свои гости и у apxiepeя, 

IX. 

Въ серой муарантиковой рясе, въ клобуке, очень широко расхо-
дившемся кверху, время отъ времени поправляя панапю и ордена, 
сиделъ арх1ерей на диване передъ столомъ, обставленномъ съ двухъ 
сторонъ креслами, въ ожидаши гостей. 

Еогда онъ отправлялся за платкомъ въ карманъ подрясника и 
при этомъ распахивалъ полу рясы, видно было, что и этотъ подряс-
никъ былъ также шелковый, голубого цвета матерш, подпоясанный 
широкимъ, шитымъ шелками и бисеромъ, великолепнымъ поясомъ. 

МонастырскШ настоятель-архимандритъ только-что успелъ под-
нести владыке большую рюмку краснаго вина и богородиченъ све-
ж1й 1лебецъ и стоялъ, въ ожидаши благословешя. У открытаго окна 
виднелся стоявшй съ широкими плечами, круглымъ животомъ и вы-
сокою грудью протодьяконъ, тоже весь въ шелку и въ богатозиъ 
поясе. 

Искоса взглядывалъ онъ въ окдо, подъ которымъ тихо и сми-
ренно прохаживался монахъ, словщ йбронилъ что и теперь ищетъ. 
Едва скрывая улыбку, переносилъ протодьяконъ взглядъ со двора 
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на владыку ж переминался ногами и разъ даже поперхнулся и кряк-

нулъ. 
Владыка заметилъ это и понялъ: 
— Протодьяконъ! что ты тутъ праздно стоишь? Ступай! Теперь ты-

мне не надобенъ. 
Встрепенувшись, какъ бы отъ полусна, протодьяконъ быстро и 

ловко подошелъ подъ благословен1е и, ц-Ьлуя мягкую, какъ пухъ, 
руку, проворчалъ басомъ: 

— Пр1емлю дерзновея1е попросить святаго благоеловен1я. 
—• Ступай, ступай: ждутъ уже—поди! 
Отпустилъ онъ и настоятеля, обвивавшись позвать его, когда по-

надобится. 
Самъ; сталъ принимать гостей и посетителей, заговаривалъ съ 

ними и старался, сколькд возможно, быть любезнымъ хозяиномъ, но 
не уступалъ никому своего дивана. 

Зачало обычное: 
— Ныне православнымъ наипаче благопотребна иблаговременна 

молитва: очень горячее лето, все горитъ. Оттого, полагаю, столь ве-
лико стечете народа въ обитель, каковаго я уже и не упомню!— 
сказалъ онъ такую фразу, которую, въ это же самое время, можетъ 
быть, проговорили съ нимъ въ самыхъ отдаленныхъ монастыряхъ и 
городахъ не одинъ десятокъ разъ. 

При молчавш, съ благоговейнымъ внимашемъ председяп1;ихъ, 
владыка продолжалъ, оправляя обеими руками клобукъ и побряки-
вая крупными четками изъ тяжеловесовъ: 

— Въ храме душно было. Я уже приказывалъ въ алтаре все 
окна открыть. Въ старинныхъ храмахъ очень неудобно освежать 
воздухъ. Старинные люди любили тепло жить,—замечалъ арх1ерей 
съ легкой улыбкой, которая передалась и посетителямъ и ободрила 
ихъ. 

Одинъ заметилъ-было, что «паръ костей не ломитъ>, но другой 
перебилъ вопросомъ: 

— Утомиться изволили? 
— Еакое же утомлеше въ молитве?—довольно резкимъ тономъ 

отвечалъ владыка вопросомъ, и продолжалъ: 
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— Мояитва укрепметъ ж осв4жаетъ. 1оаннъ Богосювъ восхж-
щенъ былъ даже до третьяго неба. Я съ крестнымъ ходомъ обхожу 
половину нашего города и не ощ^щт ни малМшаго утомлешя. 

— Мне сидеть по долгу гораздо мучительнее, продолжалъ онъ. 
занимать гостей. 

Въ это время, молодой келейникъ разносилъ чай въ чашкахъ. • 
Первую поднесъ арх1ерею, а подавая прочимъ, кланялся, не разгибая 
спины, всей доской. При этомъ волоса его срывались на лицо, но 
онъ быстро встряхивалъ головой назадъ, отчего очень скоро и ловко 
размеш;алъ длинные волоса по своимъ местамъ. То же самое делалъ 
и следовавш1й за нимъ послушникъ, заведующей орлами и посохомъ, 
носившш теперь лотокъ съ нарезанными ломтями белаго хлеба мо-
настырскаго печенья, но не сдобнаго и не сладкаго — по монаше-
скому смирешю, нестяжашю и скудости. 

Разговоръ вертелся на обш;ихъ местахъ'и кое-какихъ замечашяхъ 
на вопросы, а потому былъ вялъ, натянутъ и неинтересенъ. 

Интереснее были самые гости. 
Придерживался на кончике кресла, не кстати и безъ причины 

улыбался толстый купецъ въ радужномъ жилете и не зналъ, куда 
девать свои руки. На оплывшемъ лице изображалъ онъ испуганный 
видъ, говоривппй, что попалъ сюда владелецъ его не столько по 
охоте и доброй воле, сколько по принуждешю или по обязанности. 
Онъ не зналъ что съ собой делать и положительно ничего не могъ 
говорить. 

Это—одинъ изъ многихъ. некогда богатый купецъ, онъ имелъ 
пристраст1е къ духовнымъ лицамъ или, собственно, къ церковному 
пенш, а по отражешю и преемству,—къ певческимъ хорамъ и «боль-
шимъ» певчимъ. 

Весь городъ, въ которомъ онъ жилъ, богатый и торговый городъ, 
заражонъ былъ, во всемъ купеческомъ сослов1и, однимъ любезнымъ 
развлечешемъ—хождешемъ по церквамъ, собирашемъ певческихъ 
хоровъ изъ любителей, разучивашемъ портеснаго пен1я и т. п. Разъ 
собрали деньги, послали депутатовъ, разыскали голосистаго баса, 
котораго арх1ерей и посвятилъ въ дьяконы. Граждане наслажда-
лись имъ долго, стараясь подражать ему всемъ городомъ, и были 
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очень счастливы и очень хвастливы передъ соседними городами, за 
что отъ этихъ прозваны были въ насмешку <колокольниками:». Вдругъ, 
арх1ерей, за долговременную службу, посвлтилъ. своего протодьякона 
во священники, потомъ сталъ прислушиваться и выбирать новаго: 
со всей епархш своей потребовалъ для испыташя и соревновашя 
всЬхъ голосистыхъ дьяконовъ. Первымъ имелся въ виду горо-
децшй. 

Городск1е купцы переполошились, опять собрали деньги, выбрали 
дов4ренныхъ, послали молить слезно и кланяться низко у владыки, 
чтобы не лишилъ ихъ города знаменитости. 

Владыка смиловался: дьякона имъ оставилъ. По старому дья-
кона поили и съ нимъ пили до того, что онъ занемогъ и скон-
чался. 

Вскоре после того, черезъ тотъ городъ проезжалъ знаменитый 
столичный протодьяконъ, сосланный за кашя-то прегрешен1я на 
место родины, въ почетное изгнан1е. 

Тогда не было телеграфовъ, не было послано и нарочныхъ эста-
фетъ, но, по людской молве и по ветру, узнали <колокольники> о та-
комъ важномъ для нихъ событш и о такомъ счаст1и для ихъ города, 
что проедетъ басистая знаменитость. Заусловлены были соборные 
священники, разставлены махальные на дорогу, на встречу высланы 
депутатами почотныя лица. Кланялись они проезжему, просили от-
служить обедню, и, получивши за хороппя деньги соглас1е, звонили 
въ будень въ праздничный большой соборный колоколъ. 

Сбежался весь городъ. Проезжй протодьяконъ показалъ себя 
и въ церкви, и на общественномъ обеде. Сытымъ и пьянымъ увезли 
его тело дальше, но духъ его остался въ городе: каждый сталъ 
стараться ему подражать, дойти до техъ густыхъ тоновъ, вырабо-
тать такк же пленительныя вибрацш. Весь горо/1.ъ забасилъ, пелъ 
и гуделъ, голосилъ на все лады и на всякомъ месте: и по домамъ, 
и но рядамъ. Вйзились и мучались такимъ образомъ долго, пока не 
дожелъ одинъ и не попалъ въ самую точку, и всехъ такимъ обра-
зомъ перехва<5талъ. 

Когда достигъ онъ таюй чести и счаст1я, все друг1е соперники 
замолчали, и затемъ дерзали пробовать и развивать себя лишь толь-
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КО дома, передъ праздниками, и такъ, чтобы победитель не могъ 
ихъ услышать... 

Победитель былъ именно тотъ одутлый купецъ, который отмал-
чивался, сидя въ гостяхъ у арх1ерея. 

Победа эта решила его судьбу. Онъ началъ гоняться .за певчими, 
собирать ихъ въ хоры и заставлять петь, конечно, съ темъ, чтобы и 
самому въ томъ участвоватьОамъ на свой счетъ завелъ онъ хоръ: потра-
тилъ много денегъ, но не выдержалъ, распустилъ певцовъ и началъ съ 
техъ поръ гоняться за городскими и арх1ерейскими. Угош;алъ ихъ, у го-
ш;ался самъ: При этомъ онъ сильно расходовался: певч1в его не П1;адили 
да и онъ самъ не скупился для удовлетворешя своей неутолимой 
страсти. Верхомъ блаженства считалъ онъ пеше басоваго соло ^ 
какомъ-либо изъ концертовъ Бортнянскаго, верхомъ счасйя—чтеше 
апостола за обедней, посреди церкви и многолюдства, и при пев-
чихъ. 

Эта неумолимая и неисправимая страсть довела его, наконецъ, 
до полнаго раззорен1я и поставила главъ на глазъ съ грядуп1;ей бед-
ностью. Догуливая последнее, онъ совсемъ переселился въ губерн-
сий городъ, и, где бы ни пели певч1е, онъ неизбежно являлся 
тамъ—не помогать, за утратою светлаго и пригоднаго для хоровъ 
баса, а уже просто насладиться и послушать. Онъ и въ монастырь 
къ угоднику на праздникъ пр1ехалъ только потому, что туда увезли 
городскихъ певчихъ, да сверхъ того, предполагалось пеше и мест-
ныхъ: каковы-то они—онъ еще не слыхивалъ. 

Онъ и къ арх1ерею въ гости залезъ лишь затемъ, чтобы выждать 
случай и осмелиться попенять вскользь на то, что владыка не раз-
решилъ петь съ партеса весь левый ликъ, а приказалъ только <за-
достойникъ» нотный, и ^то, вместо восьми-голоснаго концерта Борт-
нянскаго <Вси языцы>, разученнаго певчими, допустилъ какую-то 
скучную проповедь. 

Онъ съ наслажденгемъ и вдостоль наулыбался и натеръ руками 
свои колена, когда одинъ изъ гостей арх1ерея заговорилъ о сегод-
няшной проповеди и отозвался объ ней не совсемъ удовлетво-
рительно. 

— Понравились ли певще?—приласкалъ купца арх1ерей; 
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Много доволенъ,—ум4лъ придумать и сказать въ отвётъ 

любитель пФшя и затемъ уже не говорилъ во все время ни слова. 

— А я негодую, ибо торопились,—заметилъ съ своей стороны 

Щебетала за купца, когда поразмялся разговоръ, болтливая ба-
рыня изъ разряда т^хъ богомолокъ, которыя безразлично, въ за-
мужнемъ и вдовьемъ положеши, обрекаютъ себя на скитанье по 
монастырямъ. Он-Ь докучливо осаждаютъ всЬхъ настоятелей, часто 
добираются до арх1ереевъ и заводятъ съ ними бесЬды съ исклю-
чительною цел1ю потомиться подъ тяжестш обуревающихъ душу во-
просовъ. Собственно, до разр^шетя ихъ мало имъ д^ла. Получен-
ное или не усвоивается вовсе, по неразвитости, или скоро забы-
вается, по дворянскому и светскому праву, именно съ однимъ прь 
ятнымъ итогомъ и преимуш;еств.омъ, что съ этимъ же вопросомъ 
можно-де заново обращаться къ другимъ и новымъ лицамъ. 

Новыя лица, новые виды, новыя впечатл^шя для подобнымъ 
аанжей^ всего дороже и милФе. При этомъ вопросы, залегающ1е въ 
душу, бываютъ самые причудливые и неожиданные, ставящ1е сов^ст-
ливыхъ въ тупикъ и: вызывающ1е у см^лыхъ р^пштельные ответы, 
произносимые не безъ улыбки. 

— Можно ли, не гр-Ьшно ли, и разрешается ли святыми отцами 
пробовать на зубахъ яйцо до заутрени Св4тлаго Христова Воскре-
сенья? 

— Следуетъ ли читать очистительную молитву надъ осквернен-
нымъ околевшею мышью глипянымъ сосудомъ или полагается тво-
рить это по требнику Могилы только надъ деревяннымъ сосудомъ? 

Иногда оне обращаются за объяснешемъ сновъ, въ которыхъ 
проявится чт5-нибудь отъ божественнаго. Иногда принимаются 
хлопотать и докучать объ православ1и новой чудотворной иконы 
или объ открытш новоявленныхъ мощей, въ роде Анны Кашинской 
и Мароы Посадницы. При этомъ простодушно разсказываютъ о со-
вершившихся знамешяхъ надъ ними самими или надъ ихъ ближними 
о различныхъ исцелешяхъ, о чудодейственной силе могильнаго 
песку, и о прочемъ. 
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Такихъ святошъ изъ женскаго пола и дворянскаго звaнiя ко вся-
кому арх1ерею прикомандировываются цФлые десятки. 

У всякаго архимандрита также сидятъ, вздыхаютъ и. докучаютъ 
так1я же ханжи, по тому неотразимому закону, что ихъ «нич^мъ же 
избыти можно; ни молитвою, ни постомъ». Скорее м1ръ прейдетъ, а 
оне не переведутся на святой Руси, где такъ просторно для ша-
танья и такъ много монастырей и монаховъ. 

Прошлое такихъ госпожъ, обыкновенно, веселое и шаловливое, 
съ избытковъ грешковъ среди холостёжи, безъ разбора чиновъ. Та-
кихъ греховъ на одной голове скопляется иногда такъ много, что^ 
когда, издержавшись въ светской жизни, эти грешницы начинаютъ 
поверять себя и вдумываться, то выходитъ всегда на одно: надо отма-
ливаться. Избирается духовное лицо, всего чаш;емонашескаго чина,— 
ему вверяется всякая тайна, отъ него получаются поучешя и руко-
водства, какъ поступать и чтб делать. Выбирается одна церковь, 
на которую и устремляются любовь и попечешя: жертвуются вклады, 
производятся всяк1я починки. Церковь эта считается своею, какъ 
бы домашнею, где и молится жертвовательница не иначе, какъ впе-
реди всехъ и на коврике, съ печатной книжкой въ рукахъ. Сюда 
выносится дьякономъ отдельно на блюде просфора. Ей первой, при 
выходе, подается дьрестъ для цaлoвaнiя, къ первой пр1езжаютъ сла-
вить и т. д., по вековечному обычаю. Не въ своей церкви госпожа 
эта и молится неохотно. Изъ-за нея отлучается она только въ лю-
бимый мотютырь и позволяетъ себе иногда снисходить до торже-
ственныхъ арххерейскихъ служешй (какъ случилось и на этотъ разъ). 
Но и тогда она не отказываетъ себе въ привычныхъ удобствахъ: 
большой гайдукъ идетъ впереди и толкается, осаживая толпу и про-
лаГая путь. 

Высоше чепцы эти на трясучихъ головахъ съ развеваюш;имися 
оборками всегда торчатъ впереди у самыхъ иконостасовъ, где эти 
молельш.ицы постоянно отличаются особымъ нервнымъ безпокойствомъ 
и хлопотливостью. Оне либо лазятъ по лесенкамъ и прикладывают-
ся къ местнымъ иконамъ, безъ разбора, вб-время и безо-времени, 
либо толкутся у южныхъ дверей, где о чемъ-то всегда спорятъ и 
вздорятъ съ дьячками и, по долгу толкуютъ съ дьяконами: то пере-
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дутаютъ имъ поминальники, то маю вынутъ частицъ изъ просвирки, 
то и просвирка-то словно не та: она подала какъ^ будто побольше и 
покрупнее. 

Надо4ли эти молельш;ицн всЬмъ духовнымъ, но не какъ «Хри-
стовы невесты», а какъ ястинныя «ирод1ады>, которыхъ попы убла-
жаютъ <страха ради арх1ерейска>, такъ какъ эти лживыя «магда-
лины> болтливы и злы на языкъ. 

Въ качестве свяшхъ женъ, оне п];екотливы на обиду, капризы 
и мстительны во всехъ случаяхъ, когда не усноровятъ имъ первымъ 
подать крестъ, забудутъ вынести просфору, и т. д. Мстительность у 
нихъ прикрыта всегда простодушнымъ желан1емъ пеш;ись о чистоте 
нравовъ служителей алтаря. Доносы владыкамъ на неугодливыхъ 
поповъ у нихъ полагаются въ разряде благочестивыхъ подвиговъ 
и въ качестве радешя о церкви. Въ этомъ отношенш, оне очень 
опасны и сильны темъ своимъ свойствомъ, что рядомъ съ богомо-
лешями умеютъ показывать благотворешя и делать различные, 
иногда очень ш;едрые вклады. То и другое, конечно, делаютъ оне 
такъ, чтобы было всемъ видно. 

Выходятъ оне изъ церквей тихо и торжественно, опираясь на 
трости, какъ ходили, можетъ быть, только древшя благочестивыя 
московсшя царицы на богомолья. О н е , эти богомолки, своеручно даютъ 
милостыню калекамъ и ниш,имъ. Благотворлтъ сиротамъ, въ осо-
бенности девицамъ, изъ страстной любви отыскивать имъ жени-
ховъ и выдавать ихъ замужъ. Любятъ навеш;ать больныхъ и лечить 
домашними средствами, и непременно боготворятъ какого нибудь 
разслабленнаго урода, къ которому ходятъ съ подаян1ями за пред-
сказашями и для поучешй. У странницъ, прин6сяш;ихъ изъ Пале-
стины волшебные ¡ерусалимск1е жезлы и слышавшихъ, черезъ отвер-
ст1е въ храме, стонъ грешниковъ въ аду, проводятъ целые дни, слу-
шаютъ вранье и утопаютъ въ наслажденш, которое считаютъ бла-
годатнымъ. Словомъ, ведутъ оне ту жизнь и отличаются такими дея-
шями, которыя всемъ такъ хорошо известны, что нетъ нужды рас-
пространяться о нихъ больше. 

Не особеннщъ вниманшмъ награждалъ арх1ерей и ту, которая 



— 299 --

затесалась къ нему въ покои и сидела въ креслахъ противъ купца-

воспеваки. 
— Еуда обрекли себя, сударыня, нын4 на богоугодный подвигъ 

странствовашя?—спрашивалъ онъ ее только для того, чтобы быть 
любезнымъ и приветливымъ хозяиномъ. 

— Мног1е, сударыня, чрезъ так1е подвиги получаютъ успокоея1е 
во грФхахъ. Это—одинъ изъ путей ко спасешю. Евфросишя-препо-
добяая полоцкая, причтена къ лику святыхъ—пропов'Ьдывалъ вла-
дыка, получивъ ответъ. 

Онъ хорошо зналъ, что богомольная сударыня одного года не мо-
жетъ усидеть на одномъ м^стЬ безъ того, чтобы не предпринять 
какое-нибудь путешеств1е на далекое богомолье. Возвраш;алась она 
домой лишь зат4мъ, чтобы заручиться средствами изъ доходовъ по 
им^шю, и опять ехала либо въ Задонскъ и Воронежъ,либовъК1евъ 
и Москву, либо въ Оаровскую пустынь и Соловки; заезжала и сво-
рачивала съ дороги въ спопутные и ближн1е монастыри. 

Странствовала она запасливо, ела сладко, искала всякихъ 
удобствъ и гонялась за возможнымъ спокойств1емъ. При этомъ отли-
чалась барыня несноснымъ для спутниковъ характеромъ: мучала 
всемъ претенз1ями и капризами и даже скора и крута была на брань, 
а въ крепостное время—на п1ипки и побои. 

Вся цель остальной жизни для нея свелась теперь на одно: мо-
литься такъ, чтобъ было нескучно, благотворить такъ, чтобъ не 
было дорого и давался бы хорош1й нравственный приростъ, а стран-
ствовать удобно и весело, и по возможности такъ, чтобы не требо-
валось, труда и усилШ: текла бы молитва по маслу, надежда на спа-
сеше не покидала, упрековъ и сомнешй въ ханжестве и юродстве не 
слыхать было, да и самой объ нихъ не всходило бы на умъ. 

Оставлялъ эту богомолку арх1ерей и обрап1;ался къ другимъ го-
стямъ, ню озабоченное лицо его, обрап1;авшееся часто къ дверямъ, 
показывало, что онъ занятъ бщъ другими безпокойными «ыслями, 
не дававшими ему возможности сосредоточиться на наличныхъ ' го-
стяхъ. 

Наконецъ, показалась въ дверяхъ сухая, высокая и седая фигура 
въ чорномъ фраке, украшенная двумя звездами, солидно и важно 
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державшая себя при входе. Все сидевш1е повскакали съ местъ. 
Воспевака-купецъ поспешилъ быстро схватить благословеше и про-
лезь въ дверь, поторапливаясь къ певпимъ, которые осаживали уже 
вторую четверть съ холодными монастырскими огурцами. 

При входе новаго гостя, самъ apxiepet, видимо, оживился. Онъ 
уже ждалъ его,; будучи знакомь] съ Петербурга, когда былъ тамъ 
викар1емъ, и виделъ сегодня въ церкви стоявшимь у кожанаго ана-
лоя и следившимъ по книге: поверялъ чтб или любопытствовалъ— 
осталось неизвестнымъ. Съ соблюдешемъ достоинства и медленно 
хозяинъ привсталъ съ дивана и направился на встречу вошедшему. 
Благословилъ онъ его большимъ охотливымъ крестомъ, неохотно 
-далъ поцаловать свою руку, заминался и совестился, но поцаловал-
ся съ гостемъ въ уста и вообще, видимо, воспрянулъ и сделался 
добрымъ, какъ будто даже и помолоделъ. 

Въ келью вошелъ одинъ изъ техъ известныхъ чиновныхъ бого-
моловъ, который странств1ями своими одновременно прокладывалъ 
пути- и ко спасенш, и къ высшимъ должностямъ по духовному ве-
домству. Епарх1альнымъ владыкамъ рязсказывали даже по секрету, 
что онъ числился въ кандидатахъ на большую должность въ синоде 
и, странствуя теперь, уже только доучивается и доглядываетъ 
остальное немногое, чтобы стать подлиннымъ светильникомъ, кото-
рый горитъ пока подъ ноломь, а скоро поставленъ будетъ на высо-
кое место. 

Все это твердо зналъ и нашъ арх1ерей. Усаживая чиновнаго и 
"Знаменитаго гостя на диванъ, самъ онъ покусился даже сесть на 
кресло подле—и вообще конфузился и путался. 

— Благолепное служеnie вашего преосвященства перенесло мое 
воображеше въ отдаленныя времена нашей православной русской 
церкви,—началъ говорить чиновникъ темъ тономъ, который усвоенъ 
учителями-классиками, губернаторами, самомнительными чиновни-
ками и прочими ораторами не по призвашю, а по професс1и npi-
учонными къ слушатёлямъ и привыкшими слушать самихъ себя. 

Не только у арх1ерейскихъ посетителей, но и у самого владыки 
были, чтб называется, ушки на макушке. 

—• Подъ впечатлешями умилительности обрядовой части тайн-
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ственнаго литургжсашя,—продолжалъ гость и пр1остановился, спу-
тавшись и забывши то, чтб онъ еш;в не такъ давно въ т4хъ же сло-
вахъ отлилъ какому-то другому арх1ерею. Рядом% сидящ1й съ нимъ 
понялъ и подхватилъ: 

— Благодарю Господа, что открылась мне возможность и случай 
вспомош;ествовать вамъ... 

Но не то хотелъ сказать чиновный богомолъ, а потому и пере-
билъ ответъ: 

— Думалось мне: ветхопеш;ерная церковь. Ветх1я крещатыя ри-
зы. Деревянные сосуды, которые самъ же преподобный и вытачи-
валъ. 

Арх1ерей понялъ — и промолчалъ. 
— Йочь на молитве, день на работе до пота лица, всемъ въ 

благообразный примеръ и въ скромно-благолепное поучея1е. Предъ 
нимъ малое стадо до слепоты веруюп1;ихъ, мало подготовленныхъ. 
Очами р сердцемъ приковались они къ слабому голосу изможденнаго 
трудами и молитвами старца. 

Арх1ерей встрепенулся-было, но ораторъ не переставалъ: 
— Сколь должно быть плодотворно и боговдохновенно то про-

стое служеше! 
Арх1ерей совсемъ уже понялъ и, какъ опытный и бывалый въ 

спорахъ по семинарш, смело пустился въ разговоръ и прибиралъ 
возражеше о требован1яхъ века, о необходимости ббразнаго воздей-
ств1я и внешнихъ обрядовъ на младенчесше умы... 

— скажу более: умы, не зараженные притомъ духомъ ино-
вер1я и безвер1я. 

Хорошо зная, что архипастырь у него въ рукахъ, не по силе наи-
большаго богословскаго образовашя, а по житейскимъ случайно-
стямъ, богомолъ переменилъ разговоръ: ^ 

— Простите, владыко святой, я замешкался. Разсматривая ико-
ностасъ, виделъ иконы очень древняго пошиба. Есть строгоновской 
школы. Есть одна, видимо, корсунскаго письма. 

Начался тотъ разговоръ, который про.ч1е арюерейсше посетители 
не хотели слушать, и, принявъ напутное благословен1е, оставили 
сановныхъ собеседниковъ вдвоемъ. 
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При выходе богомолки, богомолъ еще разъ и особенно внуши-
тельно искоса взглянулъ на нее, да такъ, что взглядъ этотъ не нро-
шелъ незаметяымъ и для собеседника. Ходили слухи и указывали 
онределенныя доказательства, что рядомъ съ духовно-церковнымъ 
музеемъ, столь же усердно собиралъ богомолъ другую коллекцш, ко-
торую онъ решался показывать только избраннымъ и охотникамъ, 
что коллекц1я эта превосходила все до сихъ поръ виданное въ этомъ 
роде и что стоила она также несколько тысячъ рублей. Говорили, 
что страсть его къ женскому полу велика и, по мере накоплешя 
летъ, возростала, что это — одна изъ причинъ его неугомонныхъ 
передвижешй и скиташй. Знали объ этомъ и въ монашескихъ кель-
яхъ, ?ъ особенности, въ техъ, которыя украшаются портретами ар-
х1ереевъ, имеютъ крашеные въ шахматы полы, мягкую мебель, мяг-
к1е ковры и шитыя женскими руками подушки по канве шерстями, 
шелками и бисеромъ. 

По уходе свидетелей, разговоръ собеседниковъ вращался на об-
щихъ местахъ, всегда готовыхъ въ такихъ случаяхъ къ услугамъ 
Говорили о различныхъ епарх1альныхъ арх1ереяхъ: объ одномъ, уда-
ленномъ на покой за дурное ведеше казначейской части и сшшкомъ 
тяжолые и явные поборы духовенства, и оправдывали его темъ до-
вер1е1ъ, которое самъ же онъ, по лености и неосторожности, оказы-
валъ секретарю консисторш, а секретарь былъ родвои арх1ерейск1й 
племянникъ. Говорили о другомъ, денежный капиталъ котораго въ 
несколько тысячъ не могъ казаться поразительнымъ именно потому, 
что проповеди его имели въ продаже громадный успехъ, и совсемъ 
не потому, чтобы онъ, подобно другимъ многимъ, печатный пропо-
веди свои насильно навязывалъ епарх1альному духовенству и библ1о-
текамъ церквей, а, напротивъ, очень готовно и любезно благослов-
лял?» ими всякаго, посещающаго его скромную учоную келью: при-
этомъ, даже надписывалъ автографы. Кончина третьяго — явлев1е 
столь редкое-между людьми высшаго духовнаго сана, обыкновенно 
доживающими до самой глубокой и маститой старости^ также на не-
которое время остановила на себе вниман1е собеседниковъ и послу-
жила предметомъ для обоюдно-интереснаго разговора. 

При этомъ, владыка неребиралъ иперечислялъ своихъ товарищей 
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ПО духовной акадеши, а гость изуммъ подробными свед'6н1ями о 
каждомъ арх1ере4, зная и помня прохождеше ими различныхъ долж-
ностей: ректоромъ такой-то, и такой-то семинарш, потомъ такой-то' 
академш, викар1емъ тамъ-то,^епископомъ зд^сь, тамъ и въ третьей 
епархш и, наконецъ, арх1еписвопомъ въ щестомъ месте. Какой у 
него орденъ, на какой пожалована корона—богомолу было известно^ 
также въ точности и подробности. 

При этомъ, одинъ разъ ему цривелось пожалеть, что у сарскаго^ 
епископа до сихъ поръ только Анна. 

Другой разъ онъ могъ даже поспорить съ собеседникомъ и очень 
ясно ему доказать, что тотъ ошибается: либо забылъ о пожадоваши,. 
либо не досмотрелъ въ спискахъ^ чтб и неудивительно, такъ кaJкъ 
обо всехъ объявляется разомъ, въ одномъ нумере сСенатскихъ Ве-
домостейх 

Продолжительнее была беседа при воспоминан1и объ архиман-
дрите, прославившемся святою жизшю и известномъ не только на-
шимъ собеседникамъ, но и повсюду среди богомольнаго люда, не-
смотря на то, что монастырь его находился въ глухихъ и отдален-
ныхъ местахъ. Изречешя этого старца передавались изъ устъ въ 
уста, все признавали его одареннымъ даромъ предвиден1я и предска-
зашй и заживо почитали и называли его человекомъ праведнымъ. 

Богомолу удалось посетить его, и арх1ерей съ глубокимъ внима-
н1емъ следилъ за подробностями разсказа очевидца. 

— Дряхлый СЭДеЦЪ, удрученный болезнями, съ трудомъ МОГ'Ь 
подняться съ своихъ креселъ, чтобы приветствовать во мне преак-
няго своего знакомца. Рано утромъ я уже нашелъ его посреди бого-
мольцевъ, которые одинъ за другимъ приходили принять его благо-' 
словете. Каждаго принималъ онъ ласково, спрашивалъ имя, наде-
лялъ образкомъ и отпускалъ съ назидательнымъ словомъ. Я поди-
вился его терпенш при такомъ болезненномъ состояши. 

— Государь мой, сказалъ онъ мне: больше труда было этимъ 
усерднымъ людямъ прйти къ угоднику, нежели мне принять ихъ.̂  
Да и у чего же я поставленъ, если не бду благословлять ихъ во имя 
святителя? 

<Въ числе посетителей былъ докторъ.Онъ, видя страдашя архи-
мандрита, советовалъ ему мнопя средства для облегчен1я болезни.-
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Ажфйлох1й внимашемъ своимъ платилъ ему за участ1е и наконецъ 

сказалъ: 
— Милостивый государь, вотъ уже MHorie годы, какъ я страдаю: 

знаете ли, к а к о й единственный пластырь обр-Ьлъ я противу вс4хъ 
моихъ болезней? Терпите, государь мой, единое токмо тернен1е! По 
скольку его приложишь къ своимъ ранамъ, по стольку и почув-
ствуешь облегчешя. Поверьте, что другаго н^тъ для моихъ неду-
говъ. Жизнь человеческая, какъ лампада: когда сосудъ благо-
устроенъ, хороша свЬтильня и масло чисто, тогда ясно горитъ и 
лампада. Но когда все въ ней приходитъ въ ветхость, скуднеть 
елей и задуваетъ вФтеръ,—а ветеръ наши собственныя страсти,— 
тогда время ей погаснуть, и она гаснетъ сама собою. 

<При^ этомъ я невольно взглянулъ на лампаду, висевшую передъ 
иконами, 

— Въ какомъ благочестивомь обш;естве провождаете вы все дни 
ваши?—сказалъ я праведнику. 

— Извольте посмотреть, государь мой, смиренно отвечалъ онъ: 
вотъ на правую сторону отъ меня—святые угодники, прославивш1е 
своею жизшю Господа, а вотъ налево—благочестивые мужи, шедш1е 
до следамъ ихъ; но поелику они eni;e не удостоились нрославлен1я 
свыше,' то, чтобы не смешать горняго еъ дольнимъ, между ними 
утвердися здесь пропасть велика, — я самъ съ моими немоп1,ами и 
грехами. 

сПровожая меня за святыя ворота, онъ осчастливилъ меня такимъ 
напутств1емъ: 

— Желаю вамъ хотя некую часть того духа благодати, кото-
рымъ былъ исполненъ сей подвижникъ. 

, ^ «Еогда я переступилъ за ворота, онъ еш,е держалъ меня за руку. 
Я говорилъ: 
— О, святая обитель! Еакъ трудно съ тобою разставаться. 
ОЕЪ отвечалъ: 
— Чувствуете ли, что здесь за оградою совсемъ другой воздухъ? 

Вся свежесть, весь ароматъ ночи остались внутри стенъ, а здесь 
все дышетъ житейскимъ. Теперь, простите! Я стою на томъ пороге, 
где для меня долженъ кончаться м1ръ>. 
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Разговоръ еще долго продолжался въ подобдомъ род-Ь. 
ВесЬда кончилась, конечно, об^домъ, на которомъ главную роль 

играла стерляжья уха отм^ннаго вкуса (приготовленная, будто бы, 
какъ сплетничаютъ злые языки, ца мясномъ или'куриномъ бульон4) 
и тякая разварная осетрина, подоб1е которой можно встречать лишь 
на званыхъ и заказныхъ московскихъ об^дахъ. Жареная рыба так-
же была отборная, и только сладкое желе показалось гостю неслад-
кимъ и слишкомъ приправленнымъ рыбьимъ клеемъ. 

— Келейникъ сахаръ воруетъ—подумалось гостю. 
Арх1ерей сегодня хот^лъ уезжать, но ради большого гостя остался, 

чтобы лично ознакомить (да и самому кстати посмотреть) съ досто-
памятностями и древностями монастыря. 

Вечершй чай пили вместе и разошлись довольно рано, по 
монашескому правилу. 

После совершен1я обычнаго келейнаго правила, арх1ерей, ложась 
въ нагретую и мягкую постель, слушалъ своего келейника: 

— Къ вечерне выходили изъ монаховъ только четверо, да по-
слушники. некоторыхъ послушниковъ не было—обычно рапортовалъ 
долговолосый парень. 

— А изъ рософорныхъ? 
— Ни одного не выходило. 
— Отецъ настоятель? продолжалъ спрашивать владыка. 
— Почиваетъ съ вечеренъ, наушничалъ келейникъ и, получивъ 

благословеше, отправился въ садъ погулять и попеть что-нибудь 
отъ божественнаго, въ страхъ и поучеше прочимъ. 

Владыка заснулъ съ мыслш не налагать взыскашй, но принять 
все сообщенное къ сведенш и руководству. 

На другой день, во время посещешя церквей и ризницы, осмо 
трено было евангел1е, написанное полууставомъ рукою подвижника 

Бродятая Русь. 20 
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и имъ же опраыенное въ медные наугольники грубаго д^ла. Пока-
зали часословъ, также съ пометою руки преподобнаго, его краше-
нинныя ризы, деревянные сосуды, воздвизальный крестъ, служебное 
евангел1е и мнопя вещи, жертвованныя моско]вскими царями и, 
конечно, съ именами, завещанными царемъ Грознымъ, и съ неизбеж-
нымъ и красноречивымъ добавлен1емъ: <?помяни. Господи, иныхъ 
уб1енныхъ, ихъ же имена Ты, Господи, веси». 

Понялъ ли значеше монастыря посетитель—неизвестно: въ .сочи-

нешяхъ его остались только возгласы, украшенные яркими цве-

тами хрй. 

Въ сущности, этотъ вопросъ былъ простъ и разъяснеше его 

немудрено. 
После татарскаго погрома, пожоговъ и всяческихъ раззорешй 

въ населенной срединной и южной Руси, когда народъ разсыпалса 
по безопаснымъ местамъ въ лесахъ и за болотами, пришелъ въ 
северную лесную Русь неведомый человекъ. 

Выстроился онъ кельей на высокой горе, у поднож1я которой про-
текала река- Здесь пришлецъ очутился въ полномъ уединенш и стало 
быть,въ такомъ месте, которое никому не принадлежало. Онъ началъ 
валить и расчищать лесъ, приготовлялъ место для пашни, на кото-
рой неустанно трудился, а въ м ш также неустанно молился Богу. 
Здесь же нашли его случайно, но вскоре, друпе блудящ1е люди, 
известные въ те времена подъ именемъ «гулящихъ людей>,т. е. оста-
вивш1е раззоренные дома, не плативш1е никаких^ податей и ищущ1е 
пашни, при содействш и подъ защитою вл1ятельныхъ людей и 
опытныхъ хозяевъ. 

Отшельникъ, сделавшись духовнымъ лицомъ, могъ быть именно 
этимъ защитникомъ и оберегателемъ людского труда. Все уже знали 
тогда, что татарсшя власти особенно почитали русское духовенство 
и ему подвластныхъ. Они освобождали ихъ отъ всехъ податей и 
повинностей, позволяли судиться своимъ судомъ. Живущ1е на мона-
стырскихъ земляхъ свободны были отъ всехъ даней на вечныя вре-
мена, а также и отъ всякихъ пошлинъ. Такимъ людямъ дозволялось 
даже убить татарина, попавшагося на воровстве, и не отвечать за 
это никому. 
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Строили свободные люди усерд1емъ своимъ церковь Снаса. Про-
ходяицй игуменъ иостригалъ подвижника въ монахи; ближнй епи-
скопъ посвящалъ его въ 1ереи: ставился монастырекъ изъ пришлыхъ 
людей, изъ которыхъ одни делались хозяевами-монахами, друг1е— 
рабочими, т. е. бельцами; основатель—игуменомъ. Подъ деревяннымъ 
монастырькомъ выстраивалась изъ свободныхъ людей слобода, жители 
которой и тянули тягло на церковь и на князя. Они перестали 
называться <гулящими> и «бобылями», а сделались людьми тяг.шми, 
живущими подъ Христомъ—«хрестьянамих 

Они тынили монастырь и дворъ, сгономъ орали землю на монаховъ, 
с^яли, жали, возили сЬно, косили десятинами и также возили на 
монастырсюй дворъ. По большой р^к-Ь они же ставили зимой и ле-
томъ езы, ходили на неводъ по малымъ притокамъ, осеннимъ вре-
менемъ били бобровъ и забивали истоки; прудили пруды, оплетали 
сады. На Пасху и Петровъ день приходили къ игумену со вс4мъ, 
кто что могъ принести. 

Молотили рожь, пекли хлЬбы, мололи солодъ и варили пиво уже 
сами иноки, во главе которыхъ образцомъ и примеромъ стоялъ 
неусыпный настоятель. 

Соединенными и усердными трудами вскоре пришельцы достигли 
того, что могли ставить запасныя избы и назначать дворы, на кото-
рые и созывали новыхъ насельниковъ. Свободно располагавш1е выбо-. 
ромъ места для жительства особенно усердно шли сюда и оставались 
здесь. Безсемейные и престарелые постригались.̂ Въ монастыре вско-
ре объявился настоятель и брат1я со властями: келаремъ, трапез-
никомъ, ватажникомъ, дьякомъ и даже посольскими старцами въ 
то время, когда настойчивымъ трудомъ удалось врубиться далеко 
въ лесъ и устроить отдаленныя хозяйства. 

Одинъ разъ, идя на такое дело, въ одной стороне новые люди 
натолкнулись на соседа. Дело было такъ. 

Накосили монастырсше пришельцы сено, сложили въ стога, пр1-
ехали съ возами взять сено про зимшй запасъ, а оно все растаскано, 
и остожья вырыты и брошены. Стали допрашиваться, стали искать 
объявились так1е же новые пришлые люди, расчистйвш1е лесъ и за-
водивш1е пашню. Межи встретились и перепутались. 
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Едали соседи жежду собою такой обычный уговоръ: «что отъ пня 
къ дубу, а отъ дуба къ лесу да на березу, а на березе сукъ вис-
лой:»—то наше: и опять путались, опять начинали сдоры. Изъ чу-
жихъ людей выбирался любой пройти по меже и для доказательства 
призвать въ посредники и свидетели мать-сыру землю (т. е. положить 
на голову дернъ), но монастырп1;ина принимала то дело за языческое. 
Выбирался изъ нихъ одинъ: бралъ образъ Пречистыя, ставилъ себе 
на голову и шелъ по той меже, которая казалась ему справедливою, 
и решалъ споръ. Но и этого оказалось мало: надо было обраш;аться 
подъ зап1;иту властей. 

На беду и кстати, въ другой разъ и въ другой стороне, объявля-
лось новое горе: попались неведомые люди, черномазые, скуластые, 
сыроядцы. Земли они не пахали, а на лесъ была у нихъ вся надежда: 
тутъ и зверь, и птица, т. е. товаръ и пища. Тутъ и святыя места, 
где жили боги ихъ и стояли въ виде деревянныхъ чурбановъ. Эти 
шли съ упорствомъ и оруж1емъ, грозили пожечь все и всехъ выгнать. 

Надо было строить земляную крепость и искать сильной защиты: 
явилась вторая большая нужда. 

Самъ настоятель собрался въ путь. Трудными непроезжими доро-
гами добрался онъ до стольнаго города, где, при помощи благочести-
выхъ добрыхъ людей, доходилъ до властей. Объявляли ему госуда-
реву милость: въ сочельникъ на Рождество Христово становиться 
предъ государевы светлыя очи. 

Еогда на «стиховне:» начали певч1е государевы петь стихиры, 
дальнШ пришлецъ подходилъ со святыней. Государь сходилъ съ сво-
его места и, не отходя отъ него, принималъ своими руками ту свя-
тыню: образъ Спаса, просфору и святую воду въ восковойъ сосудце. 

Робкаго и смиреннаго старца жаловалъ онъ къ руке и самъ отъ 
него благословлялся; указалъ послать подачу; и старцевъ и слугъ 
кормить; думному дьяку выслушать челобитье и дать царскому бого-
мольцу грамату за печатью. 

Отданы были новому монастырю не только те земли и пустошй, 
куда доходили соха и топоръ, но записаны были за ратную службу 
иныя государевы волости съ людьми и угодьями, а съ иноверцами 
велено было поступить по общему правилу, говорившему: «всякое 



— 309 --

сеяо, въ немъ же требы язычесЕ1Я бываютъ или присяги погансшя, 
да отдавается въ Бoжit храмъ со всЬмъ им'Ьшейъ, елика суть Го-
сподевиз̂ . 

Прочно установился новый монастырь въ матер1альномъ отноше-
ши: оставалось удержаться въ немъ, пользуясь готовыми и подруч-
ными способами. Находились охотники брать часть воды^и земли на 
оброкъ съ платою денежными и натуральными продуктами подъ над-
зоромъ монастырскихъ прикащиковъ. Находились друпе охотники 
продавать свои земли и третьи — жертвовать ихъ вкладомъ на со-
борную церковь на поминъ души, для кормлешя ниш;ихъ и памяти о 
вкладчике, «а те вклады держать въ дому Спаса, а ни продать, ни 
променять, ни отдать никому>. 

Установились такимъ способомъ за монастыремъ вотчины и села. 
На память богомольцевъ пели старцы панихиды, служили обедни, 
ставили кормы, а имена благодетелей вписывали въ синодики. 

Бережливост1ю копились вещевые и денежные запасы; хозяйствен-
нымъ искуствомъ увеличивались поземельный владен1я. По прежнему, 
на новыя и никемъ незанятыя земли высылались для селитьбы изъ 
церковныхъ людей носельщики или принимались прибылые охочхе 
люди. Льготная грамата въ этомъ отношеши творила велишя чудеса: 
народъ, набираясь скоро и охотно, составлялъ около монастыря жи-
вую защиту отъ всехъ бедъ и напастей и ту великую силу, которая 
немедленно повела монастырь къ обогащешю. 

Устоялась обитель такъ, что не имела нужды записываться ни 
за князя, ни за митрополита, а оставалась общинною и общежитною, 
имела за собою обширныя и разнообразный земли. Она не упускала 
случая пользоваться дарами ихъ. 

Когда дише олени, собираясь въ лесу на одно и то же место, ука-
зали на что-то свое любимое, то и монастырстй скотъ следомъ за 
ними пошелъ сюда: жадно пилъ воду и тучнелъ. Монастырь поста-
вилъ здесь черную избушку и печь, вмазалъ сковороды и началъ вы-
варивать соль. Когда вблизи родника начали рыть колодцы и объ-
явилась такая же соленая вода, число йзбушекъ и цреновъ увеличи-
лось: монастырю открылось новое богатство—соляныя варницы. 

Когда болотная ржа указала рыхлую бурую землю и попробовали 
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накалить и расплавить ту зешлю на ручныхъ горнахъ, монастырь 
сталъ ковать гвозди, сталъ потомъ сдавать те болотныя залежи на 
откупъ умелымъ и охочимъ. 

Устанавливался новый промыселъ, заводился новый торгъ, объ-
являлись большая статьи доходовъ въ виде мукомольныхъ мельницъ 
и т. п. Прославлялся зоршй взглядъ и прозорливый крепшй умъ осно-
вателя, возносилось его святое имя. 

Собиралъ игуменъ опять монастырскую святыню: священную воду 
святилъ полнымъ соборомъ, на велишй праздникъ вынималъ заздрав-
ную царскую часть изъ просфоры, писалъ своими руками икону и 
снова шелъ въ Москву. 

Въ Москве становили его на переходахъ изъ государственныхъ 
налатъ въ церковь Благовещен1я; принималъ Государь святыню, на-
казывалъ молиться о здравш беременной Царицы и благополучномъ 
ея разрешеши. По рождеши Царевича, отпускали старца домой съ 
новыми вкладами, съ новой льготной граматой и съ указомъ о праве 
ежегодно приходить въ Москву и становиться въ Еавечер1е Бого-
явлешя въ ряду архимандритовъ московскихъ монастырей, ниже 
Троицкаго и Андроникова: умолилъ-де игуменъ Царю благовернаго и 
христолюбиваго сына. 

Стала обогащаться съ техъ поръ монастырская ризница и возра-
стать казна отъ вкладовъ московскихъ царей, а по ихъ примеру—и 
отъ бояръ. Первымъ вспомнилъ и щедро наградилъ обитель тотъ 
Царь, о рожден1и котораго молился основатель. Особенно же щедрыя 
жертвы шли отъ Грознаго, когда онъ убилъ сына Ивана и разрушилъ 
Новгородъ, отъ богомольнаго сына его Оедора и отъ шурина послед-
няго—Бориса Годунова, который особенно любилъ богатить мона-
стыри самыми разнообразными вкладами. Ветхую деревянную церковь, 
где погребенъ и объявился нетленнымъ учредитель обители, заме-
нилъ каменный соборъ и пристроился къ нему другой и ббльшихъ 
размере: ъ. Монастырсшя церкви и келш опоясала также каменная 
и высокая стена со сторожевыми башнями и бойницами. Присыла-
лись сюда изъ Москвы пищали и пороховое зелье, чтобы, принимая 
на себя удары отъ лихихъ людей: татаръ и Литвы, .монастырь за-
^таивалъ окольный православный народъ и все государство. 
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Ео первой в-Ьсти о воцаренш поваго Государя, ходили монастыре 
СЕ1е настоятели въ Москву, Зд-Ьсь старыя льготный и несудимыя 
граматы новый Царь велелъ записывать на свое имя си рушить ее 
нич4мъ не велелъ и вел-Ьлъ ходити о всемъ по тому, какъ написано;̂ . 
Воленъ монастырь возить и плавить по р-Ьк^ свой хл4бъ, свою соль 
и свое железо на продажу безпошлинно:снимЬста, ни явки, ни тамги, 
ни в^счаго, ни пом4рнаго, ни гостинаго, ни скуннаго съ денегъ, ни 
дворовыя пошлины, ни амбарнаго, ни подклЬтнаго, ни съ судовъ по-
бережнаго, ни съ кормщиковь корчмаго, ни съ носниковъ носоваго, 
ни со сначеевъ шестоваго не емлютъ съ нихъ ничего, а пропуп1;аютъ 
ихъ безъ зац4пкй>. Не требовалось пошлинъ ни съ рыбныхъ ловель, 
ни съ бобровыхъ гоновъ. Монастырсше крестьяне освобождены были 
даже отъ самой тяжолой для народаямскойповинности. Ером'ЬтЬхъ 
случаевъ, когда они потребны будутъ въ военное время, съ нихъ не 
велено брать ни проводниЕОвъ, ни подводъ: не надо было ни кор-
мить самихъ про'Ьзжихъ чиновъ, ихъ прислугу и лошадей, ни подвер-
гать себя всей тяжести постоевъ и проводъ. За все это «игумену съ 
брат1ею на мои имянины п^ти молебенъ соборомь и об4дню служити 
о нашемъ здравш, а по моихъ родителЬхъпреставльшихся по памяти 
п'Ьти панихиды и об-Ьдню служити, а на братш кормъ большой и 
милостыня». 

ЕрЬстьяне были довольны. Монастырь сталъ еш,е быстрее бога-
теть и входилъ въ ту силу, когда подъ его заш;иту [стали приписы-
ваться малые монастыри, разграбленные окрестными жителями, удель-
ными князьями и разбойниками. 

Ни тяжелыя времена лихолетья, ни отписка монастырскихъ кресть-
янъ въ экономичесше не потрясли монастырскихъ богатствъ. Онъ 
оставался на столько же сильны^ь, что могъ продолжать оказывать 
народныя и государственныя услуги. Н о в ы е настоятели целыми неде-
лями принимали имуш;ество и описывали только одни церковныя со-
кровиш;а: Бож1е милосерд1е въ окладахъ и съ прикладами, венцами, 
цатами и пеленами, съ каменьями и жемчугомъ на техъ, другихъ и ^ 
третьихъ; въ казне: деньги, серебряные сосуды, кубки, братины, ков-
ши, золотыя и серебряныя чарки; на погребахъ иледникахъ—котлы, 
противни, сковороды, блюда и ставцы; въ сушитахъ — хлебные за-
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пасы; на конюшенныхъ дворахъ—лошадей, на воловыхъ—воловъ и 
коровъ и всяк1Й мелкШ скотъ, и «хл^бъ, рожь и яровое, молоченой, 
и стоячШ, и въ земле сеяной>. 

Укрывая пришлаго, монастырь помогалъ и ближнему: дФлалъ не-
забвенныя услуги и совершалъ велише государственные и народные 
подвиги въ тяжолые годы голодовокъ и вражьихъ нашеств1й, во все 
до сихъ поръ памятныя народу лихолетья. 

ЗахудавшШ деревенскш хозяинъ бралъ всяк1й хлебъ изъ обиль-
ныхъ запасовъ <ш семены и емены» въ ссуду, съ отдачей после 
уборки полей и, по своему выбору и желашю, съ кабалой на мона-
стырск1я работы въ определенные сроки. 

Всяк1й, истощенный въ конецъ до безсил1я и искалечен1я и до 
скитальческой нищеты—могъ находить посмертную угреву въ бога-
деленныхъ хатахъ и во всяк1й день готовую трапезу въ большомъ 
притворе трапезной церкви, посреди назидательнаго чтешя изъ жи-
Т1Я святыхъ страннопр1емцовъ, целителей и ходатаевъ за велишя 
народныя нужды передъ сильными земли. 

Обездоленный нecчacтiями и неудачами въ жизни до насильствен-
ной смерти, строго порицаемой православною верою, могъ разсчи-
тывать на монастырск1я божедомки и усыпальницы, беззаветно при-
нимавш1я ихъ въ сырую могилу, надъ которою разъ въ году совер-
шалась общая служба и возносились^гримирительныя молитвы. Малыя 
дети и бездомовнйе сироты садились въ школы и получала настав-
лешя въ Божьемъ слове и церковной грамате, пр1урочивались без-
различно и къ м1рской жизни, и къ монастырской службе^ по ихъ 
желашю и произволу. 

Въ тяжолые годы вражескихъ нашествШ подъ монастырскими сте-
нами разрешались последше споры и всего чаще здесь-же разби-
вались непр1ятельск1я надежды и стремлешя. 

Съ монастырскихъ имуществъ собирались сверхсметный дани на 
случай татарскаго выхода. Изъ монастырскихъ сокровищъ уделя-
лись больш{я дачи на наемъ ратныхъ людей; отдавалось на пользу 
отечества все, чтб было ценнаго и пригоднаго: снимались и ризы съ 
иконъ, и самые иноки превращались въ воиновъ. Безчисленныя за-
слуги монастырей увековечились въ народной памяти и любви на 
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столько твердо, что монастыри стали считаться святыми местами,, 
основатели и устроители ихъ—народными благодетелями и, по смерти 
своей, защитниками и заступниками. 

Несмотря на все превратности времени и историческихъ судебъ, 
до нашихъ дней, на пространстве земли нашей, убереглись десятки 
старинныхъ обителей, къ которымъ, по старине, тяготеютъ ближше-
и дальные, какъ къ релипознымъ центрамъ, и не меньше десятка та-
кихъ монастырей, которые пользуются всенароднымъ высокимъ по-
читашемъ и неизменною и нерушимою любовш, въ такой мере, что 
ежегодно привлекаютъ къ себЬ тысячи богомольцевъ. Чемъ древнее 
обитель и более уберегла она святыни, чемъ заслуги еявъ народной 
жизни ценнее или многообразнее, темъ посещешя многочисленнее. 
Въ первую половину 1861 г. К1ево-Печерскую лавру посетили бо-
лее 80 тысячъ поклонниковъ, съ тою особенност1'ю, что изъ тысячи 
пришедшихъ въ январе и феврале (январь 1 ,193, февраль 1 ,088) 
и изъ двухъ тысячъ въ марте (2,067), въ апреле стало 12,758, а 
въ мае месяце возросло до 37,660, вместе со вздорожашемъ на 
рынкахъ съестныхъ припасовъ и увеличен1емъ нищенства 

Стремлешй и усерд1я ничто не сдержало, и народной веры никто 
не поколебалъ: ни люди въ ангельскомъ чине, не совладавш1е съ 
грехомъ и соблазномъ по человеческой немоши и слабости, ни осла-
б-юше помощи и уменьшеше заслугъ обители, когда по воле новыхъ 
царей изменялись права, уменьшалась власть и вл1яше монастырскихъ 
властей. 

Нарушали старцы обеты целомудр1я и воздержашя, переменяли 
прежшй монастырск1й уставъ: привозили къ нимъ вино горячее, сами 
они сытили и квасили медвяные квасы, и то пьяное питье пили и 
пьяными на народной соблазнъ по двору шатались и валялись на 
глазахъ всехъ, къ посрамлешю святого места. Въ томъ пьянствен-
номъ обычае, иные священники, и клирошане, и простая брат1я за-

*) при этомъ сл-Ьдуеть заметить то, что приводимыя цифры составились изъ 
отчетовъ лаврской гостинницъг. Останавяивающ1еся въ чсастныхъ домахъ и нуме-
рахъ неуловимы для счета. Приливъ богомольцевъ во 177 тысячъ ежегодно можно 
считать довольно близкимъ къ правд .̂ 
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КОСНЕЛ!. Оттого происходили вражда и мятежи и всяшя неустрой-
ства: соборные старцы держали у себя многихъ учениковъ, и подъ 
начало священникамъ и добраго жит1я престарелымъ старцамъ ихъ 
не отдавали, а жили съ ними въ монастыре кельями и заговоромъ. 

По старине судилъ эти дела самъ царь. Писалъ онъ граматы, по-
•сылалъ строгихъ настоятелей съ строгимъ наказомъ «смирять мона-
стырскимь всякимъ смиреньемъ, смотря по вине, кто чего доведет-
ся, чтобы впредь того не было>; но грехъ былъ неуступчивъ и упо-
ренъ: стихалъ онъ при строгомъ и возраждался при новомъ слабомь 
игумене. 

Долготерпеливый и мягшй сердцемъ народъ сохранилъ въ памя-
ти имена строгихъ строителей, но монастырсше видимые и крупные 
грехи отпустилъ и не запомниль. Излюбленное место попрежнему 
Бочиталось святымь. Остались следы греховъ только въ царскихъ 
граматахъ, да въ сказан1яхъ,'записанныхъ граматными. Только имъ 
•обязана истор1я, что вместе со строгими сохранилась память и о 
злыхъ, и между прочимъ о такомъ, который хозяйничалъ и въ опи-
сываемой нами обители-

Про себя онъ придумалъ роскошный образъ жизни: умывался не 
иначе, какъ кипяченой и процеженной сквозь тонкое полотно водой; 
•отъ своей кельи въ ограде до братскихъ келШ и церкви ездилъ на 
лошади, хотя бы то было и летнее время. 'Влъ онъ ячменный хлебъ. 
изъ зерна, кожицу котораго соскабливали ножичкомъ нарочно при-
твленныя къ тому делу женщины и девицы. Зерно мололи на мель-
ницахъ, нарочно для этой цели устроенныхъ, и всяк1й день пекли 
^улки и хлебцы свеж1е; уху варили не иначе, какъ изъ живой рыбы, 
^ лапшу на сливкахъ. 

Про монастырскихъ крестьянъ выдумалъ онъ свои новыя прави-
ла. Обманомъ и лестью уговорилъ онъ ихъ сменить денежный оброкъ 
на изделье, и когда взялъ съ нихъ въ томъ подписку, началъ обре-
менять возкою дровъ, сена, круглыхъ бревенъ и песку, и довелъ до 
нрайней нищеты и отчаяшя. При помощи подкупленныхъ подъячихъ, 
которыхъ одаривалъ и подкармливалъ^ выбылыхъ по указамъ кресть-
янъ и бобылей снова обращалъ въ монастырскихъ служителей. Мо-
настырь опять началъ быстро богатеть, но крестьяае стали жало-
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ваться: главныхъ чеюбитчиковъ выбии кнутомъ, вырвали имъ ноз-
дри и 50 человекъ послали въ каторгу. 

Остроумный л1зтописецъ присоветовалъ п^ть настоятелю: «Муче-
ницы твои. Господи, плетьми у меня во обители пострадавш1и> и за-
несъ это сказаше на память потомству/ 

Незлопамятный народъ и этихъ напастей не упомнилъ, хотя испы-
талъ на самомъ себе и вынесъ бЬды на своихъ плечахъ. 

Утолен1я печалей, утЬшешя въ скорбяхъ, целен1я въ бол4зняхъ 
и мира душе иш;етъ онъ тамъ, где указываютъ на то предан1я и 
примеры, не оглядываясь по сторонамъ, а устремляя всего себя къ 
завеп1.анной предками святыне. У нрославленной онъ ип1;етъ полу-
чить все, чтб имъ потеряно или чемъ его обидели, чт5 ему крепко 
нужно и чего ему никто уделить не можетъ. 

Для северной Росс1и объявились такими заветными святыми ме-
стами монастыри на островахъ: Соловецкомъ и Валаамскомъ, близъ 
озера Белаго, въ городахъ Тихвине, Новгороде и Тотьме. Въ 
Средней Россш: Троицко-Серг1ева Лавра, Новый Ьрусалимъ, Са-
ровская Пустынь, Лаврентьевъ Монастырь, Коренная и Оптина Пу-
стыни, со всею московскою святынею въ соборахъ и большомъ числе 
монастырей. Въ Южной Росс1и: Святыя Горы, К1ево-Печерская и 
Почаевская Лавры со всею святынею, сохранившеюся въ городахъ 
Шеве, Воронеже и Задонске. 

' Въ эти монастыри собираются богомольцы, дальше и блйжше, въ 
замечательномъ многолюдстве, со всехъ концовъ Россш. 

Въ значительное большинство другихъ, какъ въ места централь-
ный, идутъ только окольные и ближн1е, но также въ приметномъ 
многолюдстве. 

Немного можно указать такихъ монастырей, которые забыты и 
редко посеп];аются, но зато, въ определенное время и известные 
юроки, изъ этихъ, менее прочихъ прославленныхъ, входитъ въ славу 
какой-нибудь одинъ со вновь открытыми мош;ами новаго угодника. 
Такое явлен1е съ безпримЬрною быстротою и могучею силою охва-
тываетъ и увлекаетъ все богомольное православное населеше, изъ 
конца въ конецъ всего Русскаго Царства. 
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XI. 

Въ отЕрытомъ тарантасе, представленномъ губернаторомъ, очень 
красиво и нокойно развалясь на мягкихъ нодушкахъ, на другой 
день после выезда арх1ерея, возвращался изъ монастыря чиновный 
богомолъ. Его соцровождалъ и оберегалъ, въ качестве курьера, при-
командированный губернскимъ почтмейстеромъ почтальйонъ. Стан-
щонные смотрители сами высаживали проезжаго на крыльцо или 
безъ шапокъ выходили къ тарантасу, покрикивали и поталкивали 
ямщиковъ скорее пошевеливаться. Почтовыя лошади давно уже сто-
яли въ ожиданш, въ сбруе и на коренныя дуги подвязано было по 
два зазвонныхъ колокольчика. Капризничая на станц1яхъ и потора-
пливая почтальйона на ускоренную езду, ехалъ онъ, въ душе совер-
шенно довольный темъ, что получилъ въ подарокъ и желаемыя ста-
рыя иконы, ""и. ловко выговоренную имъ древнюю церковную вещь 
и несколько редкихъ старинныхъ свитковъ, какой-то деревянный от-
ломокъ древняго алтарнаго украшешя, каменное круглое ядро — 
одинъ изъ техъ боевыхъ снарядовъ, которые бросали со стенъ въ 
непр1ятелей: сначала—въ чудь, потомъ въ литву и ливонцевъ и, на-
конецъ, въ воровскихъ людей русскаго племени, и т. д. 

Также ворчливо и капризно возвращалась богомолка барыня, уто-
павшая въ пуховыхъ подушкахъ, на которыхъ никакъ во всю дорогу 
не могла она улечься и успокоиться: безпрестанно останавливала она 
своихъ.лошадей и приказывала перетряхивать и переукладывать до-
рожное ложе. При этомъ она ругала неподобными и злыми словами' 
и свою женскую прислугу, примостившуюся кое-какъ въ ея ногахъ, 
и длиннаго гайдука, шестомъ торчавшаго рядомъ съ ямщикоиъ на коз-
лахъ. Съ испорченнымъ и сумрачно-озлобленнымъ состоян1емъ духа 
ехали все трое, не смотря на то, что двое переднихъ искренно хо-
тели успокоиться и помолиться, хотя бы о мире души избалованной 
и капризной грешницы-барыни. Сама она недовольна была и пр!-



— 317 — 

емомъ арх1ерея, въ бес4д^ съ которымъ желала душевно потомнться, 
и яолвлен1емъ сановнаго богомола, который пом-Ьшадъ этому ея обыч-
ному д-Ьлу. Въ шолковомъ м-Ьшечке везла она несколько -нросфоръ, 
ноданныхъ за здрав1е ж за упокой за ранней ж поздней обФдней^ 
икону угодника, на которой у ногъ святого виднелись маленьк1я 
стены и церкви созданнаго имъ монастыря, украшенныя белою и 
зеленою красками. Везла она масло, везла литографированный видъ 
монастыря, стихи какого-то монаха въ честь и славу угодника, и 
очень много резныхъ изъ можжевелаго и кипариснаго дерева кре-
стиковъ. 

Увязался за певческими тройками на своей наемной лихой и бо-
гомолъ-купецъ. Онъ часто окрикалъ «большихъ», приворачивалъ къ 
кабакамъ, покупалъ кизлярку, зазывалъ певчихъ въ трактиры спо-
путнаго торговаго села. Шлъ онъ здесь съ ними хриплымъ басо^ъ 
по нотнымъ тетрадкамъ, сверхъ всего, военныя песни: сЧто не соколы 
крылаты», и ей подобный; пели устарелые романсы, въ роде: «Въ 
реке бежитъ гремучй валъ» и забубенныя светск1я песни, въ роде: 
«Акулинка къ обе̂ 1.не шла, пехтерь пироговъ несла, еш;е курицу жа-
реную, требушину перевареную» и т. д. 

Облегчонныя вздохами и пропитавш1яся самодовольствомъ бого-
мольнаго подвига на людяхъ, въ такой большой праздникъ и на 
самомъ святомъ месте, плелись въ свою избушку богомолки, также 
съ просвирками, огарочками свечей, теплившихся у гроба преподоб-
наго, и малою толикою маслеца изъ лампадки въ пузырьке. 

векла говорила: 
— Благодать-то ведь переходитъ: и то свято место, по которому 

угодникъ ходилъ, а ну-ко что про масло-то скажете, что у его гро-
ба горело? 

— Ну, матушка, кто что про то скажетъ!—ответила, позевывая, 
Ненила. 

— Господня благодать!—подтвердила Аннушка, тоже изнервив-
шаяся и зеваюш;ая во весь ротъ отъ усталости пешаго хожден1я по 
песку и кочкамъ. 

Ближше богомольцы, совершенно довольные собой, счастливые 
темъ, что и на нынешной годъ на память преподобнаго удалось имъ 
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не отстать отъ другихъ и помолиться вместе, возвращались съ ве-
селымъ духомъ и легкимъ сердцемъ, положивши въ немъ об4тъ по-
бывать въ монастыре еще разъ: на день преставлешя угодника, 
осенью. Изъ этой массы веселымъ взглядомъ на лицахъ выделилась 
ж та кучка дальныхъ богомольцевъ, которые, помолившись здесь, 
решились брести дальше, попробовать утолить на другомъ святомъ 
месте душевную немочь. 

По ихъ веровашямъ, у всякаго святого своя благодать и осо-
бенные дары, и лишь у самыхъ прославленныхъ и великихъ чудо-
тБорцевъ неограниченно можно просить всего, въчемъ нуждаешься. 
Одинъ скоръ на помощь въ разрешеши неплод1я, другой—въ дарова-
нш разума детямъ, трет1й—въ умоленш у Бога плодород1я земли. 
Четвертый освобождаетъ женъ отъ труднаго рождешя, сохраняетъ и 
здравитъ младенцевъ и, въ то же время, сберегаетъ всехъ отъ по-
жара и молнш; пятый избавляетъ отъ злаго чарования, а потому 
паперти его церкви и дворъ монастыря преисполняются безпредель-
ными воплями и корчами кликушъ и другихъ порченыхъ женщинъ 
и даже мужчинъ. Больше десяти всероссШскихъ угодниковъ скоры 
на всякую помош,ь и раздаютъ дары благодати въ самомъ разнооб-
разномъ и неисчислимомъ количестве. Впрочемъ, оделяютъ благо-
датными дарами и все проч1о притекающихъ къ нимъ съ твердою 

Эта вера, которой обещана и предсказана сила переставлять 
горы, ежегодно поднимаетъ съ места тысячи людей, выговорившихъ 
твердые обеты въ т^жк1я минуты жизни, въ виду опасностей, и по--
могаетъ имъ одолеть тысячи невзгодъ на тысячахъ верстъ стран-
ствш. Самыя дальныя полагаются именно такими, которыя обезпе-
чиваютъ душевное спокойств1е, и потому все невзгоды переносятся 
безропотно и принимаются за обязательное и неизбежное испыташе. 

Несмотря на то, что всяшй богомолецъ, въ глазахъ остадьныхъ, 
делается благочестивымъ человекомъ, возбуждающимъ yвaжeнie и 
обязывающимъ па посильную помощь—дальное богомолье требуетъ 
более или менее крупныхъ денежныхъ запасовъ. Безъ того никто 
не пускается въ путь, помня отъ вековъ неизменное правило-по-
словицу <монастырь докуку любитъ»,т- е. и молитвы, и приношешя. 
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Въ npÍ0CKHBaHÍH денегъ для дальнаго монастыря заключаются для 
богомольнаго нравославнаго люда первыя тяжелыя испытан1я, когда, 
съ одной стороны, голосъ совести нонуждаетъ ПОСЕ4ШИТЬ неполно-
н1емъ об-Ьта, а обидная нужда и безъисходная бедность безжалостно 
заставляютъ медлить и откладывать не только на месяцы, но и на 
целые годы. 

— Давно уже васъ угодникъ Вож1й ожидаетъ, — съ ласковымъ 
упрекомъ, но съ полною уверенност1ю, имеютъ право говорить всяко-
му изъ такихъ монастырсше настоятели свою обычную фразу, въ 
смысле которой простодушные веруюш;1е всегда готовы видеть про-
зорливость. 

Собранныя деньги бережливостью въ заработкахъ, чаш;е займомъ, 
еш;е чаш;е доброхотными вкладами соседей, обезпечиваютъ путь и 
ведутъ на новыя испыташя, такъ какъ дальнее богомолье обязы-
ваетъ сборами на последнее зимнее время ко вскрыт1ю рекъ или на 
суровое осеннее, къ началу зимнихъ морозовъ. 

И вотъ, на первые опыты йспытан1я въ вере, эти зимн1я дороги 
въ труш;обныхъ лесахъ, где двумъ встречнымъ нельзя разъехаться, 
где и спросить не у кого о томъ, куда идти, и по целымъ днямъ 
негде обогреться. Въ глухихъ лесныхъ местностяхъ, народъ жиль-
ями своими удалился къ рекамъ, оставивъ длинные и широше во-
лока совершенно пустынными и необитаемыми. 

Въ самомъ деле, только со слепой верой и твердой надеждой 
можно осиливать эти сугробы и обходить эти ухабы и всяшя ямы. 
по колена, а иногда и по поясъ въ снегу, наталкиваясь на одино-
юя лесныя избушки, более похож1я на утлыя деревенсшя баньки. 
Угару въ нихъ много; угрева самая сиротская. Этими, неизвестно 
кемъ выстроенными и потому никому не принадлежаш;ими, прштами 
можетъ пользоваться всяшй, не испрашивая позволеши: затемъ ими 
и застроены все безконечныя глух1я дороги въ безпредельныхъ тру-
П1;обныхъ лесахъ; затемъ же и приспособлены къ нимъ разные бла-
гочестивые обычаи. 

Въ нихъ ранее прошедш1е оставляютъ кое-что изъ съестныхъ 
припасовъ, кое-какую посуду, и всегда—трутъ и кремень. Конечно, 
всего этого немного; все это, большею частш, что-нибудь соленое, за-
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мороженое ж зачерствелое, но уже дороги избушки и т^мъ, что мож-
но въ нихъ затопить печь, обогреться, отдохнуть и переночевать. 
Все же лучше, чемъ съ опасностью хвори и ознобовъ ложиться въ 
яму между пнями и снегомъ на проталине подъ деревьями, где обы-
кновенно снегъ не прилипаетъ, или прямо зарываться въ снегъ, 
пробивая палкой лишь одну отдушину и закапывая ноги такъ, что-
бы было имъ тепло и удобно, или, наконецъ, усевшись подъ дере-
вомъ и опершись въ него плечами, дремать въ полузабытьи часъ-
другой и, почуявъ въ теле ознобъ, снова вскакивать, брести даль-

- ше, не разбирать ночи. 
Надежда, подкрепленная верою, выводитъ страдальцевъ - стран-

никовъ на селен1я и на веруюш;ихъ. 
Изъ ближняго дома первой, высыпавшейся на поляне, деревушки 

•слышится голосъ: 
— Кого Богъ несетъ? 
— Богомолецъ, къ Соловецкимъ. 
— Заходи, переночуй. 
Еормитъ добрый человекъ до отвалу, подчуетъ водкой. 
Собирается прохожш въ дорогу, хочетъ уходить—опять просятъ 

поесть на дорожку. Хочетъ онъ деньги платить за угоп1;ен1е—ниче-
го не берутъ, а еп1;е предлагаютъ свои копеечки поставить угодни-
камъ свечку, вынуть просвирку и за нихъ, грешныхъ, тамъ помо-
литься. 

Охотливо даются и берутся эти копеечки и, какъ милостыня, 
подепоряюш;ая благочестивому подвигу и пособляюш;ая на тотъ щ -
чай, когда певозможенъ разсчетъ и нелегка предусмотритель-
ность. 

Мирскимъ даян1емъ удается многимъ бережливымъ и опытнымъ 
достигать самыхъ дальнихъ целей богомолья, именно потому, что 
богомольцы въ пути сливаются въ народномъ представлеши съ ни-
ш,ею брат1ею. А этимъ, по свидетельству умилительнаго народнаго 
стиха, самъ Христосъ, возносясь на небо, не оставилъ ни горъ золо-
тыхъ, ни рекъ медвяпыхъ, ни Ъдовъ-виноградовъ, ни яблокъ куд-
рявыхъ, ни манны небесной, а далъ одно только свое святое имя 
Христово. 
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Съ т4хъ поръ стали и:у1ъ милостыню подавати, 
ВсяЕш ихъ пр1обуетъ и пр1одеяетъ5 
Хлебомъ-солью напитаетъ, 
Всякш ихъ отъ тенной ночи оборонитъ, 
Путь-дорогу указуетъ. 
Стали они сыты, и од4ты, 
Обуты, и теплою обогреты, 
И отъ темныя ночи пр1уЕрыты. 

Мадыя лесныя дороги выводятъ на бояьнг1я и, мимо мелкихъ де-
ревень, на крунныя и людныя селен1я. 

Здесь пристаютъ новые товарищи, которые идутъ съ тою же 
цЫю ж въ то же м4сто, но некоторые бредутъ съ большею опытно-
стш, а потому и съ добрымъ руководяш;имъ советомъ. 

У богомольцевъ, неприметно для нихъ, плотится артель, которая 
съобш;а и начинаетъ воевать и отбиваться отъ новыхъ невзгодъ и 
притеснешй, которыя въ особенномъ множестве скопляются тамъ 
где пошла прямая и нахоженая людская дорога. Здесь бого-
мольцы — оброчные люди: на нихъ начинаютъ смотреть уже, какъ 
на денежныхъ плательп1;иковъ, и потому съ нетерпешемъ ждутъ ихъ 
въ урочное время, заготовляютъ и предлагаютъ имъ всякую помощь 
за разменныя деньги. Неопытнымъ здесь можно заблудиться и по-
теряться вернее, чемъ въ дремучемъ лесу: въ артели легко идти 
стена на стену и отбивать всякШ шагъ и заш,ищать всякую ко-

Повеяло весной. Вскрылись реки. 
Предлагаютъ богомольцамъ нанять большую лодку, на которой 

можно плыть вплоть до морскихъ монастырскихъ судовъ, л место 
на лодке для каждаго темъ дешевле и выгоднее, чемъ многолюднее 
артель и чемъ неудобнее можно всемъ разместиться. Предлагаютъ 
и такъ, что, если кто хочетъ плыть тгуномъ>, т. е. желаетъ ис-
полнять всяк1я черныя на судне работы, выходить по нужде на бе-
регъ и тянуть лямку, тотъ можетъ плыть даромъ и получить еще 
хозяйск1е харчи. Ето хочетъ плыть «леженцомъ», съ того требуются 
только деньги и никакихъ постороннихъ услугъ, но зато и не дает-
ся никакихъ особенныхъ преимуществъ, кроме техъ, что можно 
спать, если удастся улечься, можно согреваться, если есть во что. 

Бродячая Русь, . 2 1 
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Одна артель приходитъ зд4сь на выручку: согласная складчина кор-
митъ ухой и свежимъ хлебомъ, взаимный договоръ оберегаетъ отъ 
неожиданныхъ и неразсчитанныхъ затруднешй и неприятностей. 

Всякая артель требуетъ заповеди и за нарушен1в ея, по обще-
му уговору, кладетъ взыскашя, хотя бы въ такомъ старинномъ 
смысле: 

Еотора калика заворуется, 
Котора калика заплутуется, 
Которая сбзарится на бабицу 
(Кто пустится на женск1й блудъ), 
Отвести того добра молодца во чисто поле, 
Копать ему ямище 'глубокое, 
Зарывать его во сыру землю по белымъ грудямъ, 
Ч[истъ-р^чнстъ языкъ вБгнять теменемъ, 
Очи яснБья косицами. 
Реуиво-сердце промежду нлечей. 

Положеше богомольцевъ въ артеляхъ отчасти улучшается и об-
легчается, но испыташямъ еще далеко не конецъ даже и на тотъ 
разъ, когда принимаютъ богомольцевъ казенныя монастырск1я суда 
и подъ ногами разверзается непривычная морская бездна, всякой 
весной бурливая, безпокойная и страшная множествомъ смертей, отъ 
представлетя которыхъ замираетъ сердце и вступаетъ въ умъ гре-
ховная мысль раскаяшяи сетовашя на себя самого. 

Зато сколь учащены поклоны и размашисты крестныя знаменк, 
когда на тускломъ и серомъ фоне севернаго неба ласково и при-
ветливо засверкаютъ звездочками золоченые кресты и забелеютъ 
голубками все шесть церквей этой самой дальней и самой чтимой 
нравославнымъ лвдомъ обители Преподобныхъ Зосимы и Савват1я, 

темъ не менее, все эти дальные и бедные богомольцы въ родныя 
места свои возвратятся несомненно успокоенными и умиротво-
ренными, именно потому, что имъ удалось совершить трудный бла-
гочестивый подвигъ за себя, за своихъ родныхъ, за чужйхъ закащи-
ковъ и за весь щъ православный. 



V. 

СКРЫТНИКИ 

Х Р И С Т О Л Ю Б Ц Ы . 
Жзъ быта старов^ровъ. 

(ПОСВЯЩАЕТСЯ ИВАНУ НИКИТИНУ АНДРЕЕВУ). 

— Церковь не въ бревнахъ^ а въ 
> ребрахъ {раскольничья пословица), 

— Дома спасайся^ а въ церковь 
ходи! {от&п>шная пословица право^-
славныхъ). 

Ео старой вгьр^ъ, да по новой 
модгь {поговорка). 





1. 

На крутой горке, видной очень издалека, расположился Погостъ, — 
просто погостъ, такъ какъ окрестный народъ уснелъ забыть прида-
точное прозвище, которое отличало его отъ другихъ соседнихъ 
успЬвшихъ уже превратиться въ обыкновенный села; т. е. наезжали 
крестьяне, обстраивались новыми избами, затребовали кабакъ, понуж-
дались въ лавке съ дегтемъ, солью и веревками, настроили кле-
тушекъ, бань и овиновъ. 

Втотъ Погостъ, стоя въ глухой лесной местности, скудно населен-
ной, уснелъ сохранить за собой все старинные признаки это рода 
древнихъ русскихъ селешй: деревянная, рубленая въ шесть стенъ, 
церковь окружена была всего только четырьмя, домами которые все 
считались м1рскими и принадлежали церковникамъ. Сюда окольный 
народъ являлся только за церковными требами: на лошадяхъ, пого-
няемыхъ въ хвостъ и гриву и съ колокольцами подъ дугой, сколько 
можно было собрать ихъ въ своей и соседней деревне, въезжала 
веселая, полупьяная свадьба съ молодцами въ перевязанныхъ черезъ 
плечо полотенцахъ. Кое-когда, и также очень редко, отсюда, съ 
крутой горки, тащила лошаденка телегу или сани съ бабой, у кото-
рой толстая оттопыренная пазуха указывала всемъ встречнымъ, 
что везутъ изъ Погоста окрещонаго паренька или девочку, Такъ 
же редко и таЁая же'заморенная и истомленная крестьянская лоша-
денка втаскивала на погощенскую гору досчатый некрашеный гробъ 
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покончившаго и съ жизнью, и съ Погостомъ все деревенсшя обяза-
тельства и теперь прибывшаго отдать последшй долгъ: свои кости 
сырой глинистой земле, отмежеванной отъ самой церкви внизъ по 
горе подъ божью ниву—подъ кладбищенски погостъ. 

Ильинская церковь, съприделомъ Николы, даетъ намекъ на то, что 
учреждеше Погоста очень древнее, когда веру народа въ большого 
бога, низводившаго на землю дождь, громъ и молшю, надо было пе-
реводить на Илью-Пророка, а за свою жизнь при озере большомъ, 
бурномъ и рыбномъ надо было молить не кого другаго, какъ батюш-
ку Николу-угодника. Ставила ли Погостъ м1рская воля въ складчине 
всехъ окольныхъ деревушекъ, которыя темными кучками обсели 
церковную гору, серели по низменности и сторонились другъ отъ 
друга и отъ погоста, или благочестивый московстй князь, или ра-
деюпцй христовой вере арх1епископъ Вольнаго города выбрали и 
указали тутъ жилое место—теперь о томъ дознаться и доискаться 
трудно: деревянная церковь не одинъ разъ, на своемъ долгомъ веку, 
горела до тла. Разъ ее молн1я зажгла. Другой разъ дьяконъ разма-
хался кадиломъ и заронилъ подъ престолъ уголекъ. Въ трет1й разъ 
пономарь забылъ затушить передъ иконостасомъ свечку. Церковь 
вспыхивала какъ порохъ и сгорала, середи прихода и въ виду его 
какъ свечка, со всею утварью, съ храмозданными граматами и съ 
антиминсами, по которымъ узнается время основашя. Разъ сгорелъ 
вместе съ нею и разбитый ногами старикъ-сторожъ, живпий подъ 
колокольней и обязанный выползать изъ своей конуры каждыя 
сумерки, чтобы потянуть за веревку и позвонить на окольную мер-
твую пустыню столько разЪ; сколько вздумается. 

Сгоревшая церковь скоро возобновлялась: въ одинъ день благо-
честивыми м1рянами свозились бревна изъ ближнихъ лесовъ, обыден-
кой же обтесывались и распиливались бревна и доски, обыдёнками 
рубили стену подъ самую стреху, обшивали крышей, прирубали 
колоколенный срубъ, ставили иконостасъ. Такъ выстроилась и та, 
которую видимъ,. но и она успела уже застояться и вся почернела, 
и такъ загнила, что по всемъ угламъ .обшита была досками, повен-
дамъ залеплена новыми накатными кряжами. Колоколенка, похожая 
да остовъ ветряной жельницы, покривилась, и обрешетились крыши. 
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На привычной глазъ это—дурной и знакомый признакъ: либо при-
ходск1й народъ съ неплодородной, неблагодарной почвы частш высе-
лился совсемъ (пожалуй, даже и въ далекую Сибирь), частш жи-
ветъ въ дальнихъ местахъ отхожимъ промысломъ, либо совратился 
въ расколъ и, вместо одной церкви, выстроилъ несколько домовыхъ 
часовенъ съ чугунными билами на »переднихъ углахъ. 

Гораздо поновее и приглядн-Ье погостинской церкви казался 
даже домъ священника, стоявпий прямо противъ колокольни, да и 
то, говорятъ, потому, что священникъ приводился племянникомъ 
прежнему арх1ерею и только нынешнимъ присланъ сюда на смире-
ше, однако, съ назначен1емъ въ благочинные. 

• ^ 

Онъ свое жилище подновилъ и прирубилъ къ нему новую горен-
ку. Дома другихъ церковниковъ, по той же причин-Ь, какъ и церковь, 
представляли такую же плачевную в4тошъ, въ которой съ трудомъ 
улавливались оттЬнки 1ерархичвскихъ степеней: впрочемъ, хибару-
шка пономаря была гораздо дряннее дьяконской. 

Надъ Погостомъ видимо висЬла непокрытая бедность, нужда и 
(бездолье: всмотревшись даже и въ покривившееся крылечко священ-
ническаго дома не за ч4мъ ходить далеко за подтверждешемь вы-
говоренной народомъ присловки: «лежитъ деревенька на горке—въ 
ней хлеба ни корки; звону много, а хлеба нетъ>. 

нетъ хлеба—нетъ жизни, и стоитъ невозмутимая тишина. Въ 
избахъ и горницахъ домашше разсчетыисвары людей, близко и сов-
местно живущихъ и успевшихъ надоесть другъ другу до редечной 
горечи. На улице, на виду и на народе, погостенская жизнь подлин-
но монастырская: тихая и безразговорная, только со звономъ и пе-
шемъ, и даже безъ собачьяго лая для довершейя полнаго сход-
ства. 

Два раза въ году, съ солнечнаго восхода до заката, гудела и 
шумела погостенская улица, образованная порядкомъ домовъ церков-
никовъ и церковной оградой изъ плетня. Съезжался народъ Богу 
молиться, чествуя икону Николы-угодника, которую въ древшя вре-
мена принесъ изъ Новгородчины первый насельникъ этихъ месть 
и пожертвовалъ передъ смертью въ церковь. Эту икону стариннаго 
темнаго письма народъ сталъ считать чудотворною, и приезжали 



— 328 — 

МОЛИТЬСЯ ей даже т^, которые складывали крестное знамен1е пол-
ной ладонью и возили съ собой свои чашки и ложки. Церковники ^ 
ждали этихъ дней за недели и встречали съ распуп1;енными, выправ-
ленными изъ косицъ волосами, во всемъ новомъ, и даже пономарь, 
на время обедни, благословлялся въ стихарь и неугомонно и суе-
тливо бегалъ по церкви и изъ алтаря на колокольню. На другой 
день, и онъ и всЬ проч1в жильцы-церковники весело и радостно 
считали прибылые пятаки и яйца, размФрми и делили холстъ, 
ленъ и нитки—посильныя приношен1я богомольныхъ бабъ. На зи-
мняго Николу приводилось делить даже живыхъ куръ и барановъ 
и староста продавалъ желающимъ бычка и ш корову, привязывав-
мыхъ неизвестными дателями къ церковной ограде. Прежде, на 
вешняго Николу, скотину тутъ же, на Погосте, и убивали, и пла-
стали, и жарили, и ели сами мужики, выделяя церковникамъ поло-
вину, но возсталъ на обычай арх1ерей и запретилъ, назвавъ обычай 
языческимъ требйш;емъ. Съ техъ поръ сталъ народъ приводить, 
по старому, живой скотъ, но уже отъ него отступался: хотели по-
пы—съедали, не хотели—могли продать и разделить промежъ 
себя вырученныя деньги. 

После никольскихъ праздниковъ опять замиралъ Погостъ, по-
гружаясь въ заветную тишину и беззаветную тоску и кручину. 
Появлеше Ч5жихъ людей, и въ особенности на лошадяхъ, представ-
ляло уже событие, порождавшее догадки и толки, а потомъ длин-
ные разговоры. 

Можно себе представить напряжонность интереса и необычай-
ность событ1я, когда такихъ саней появилось на погостенской горе 
целыхъ семь, какъ на этотъ разъ. 

Семъ заиндевевшихъ лошадей, запряжонныхь въ городсшя са-
ночки, съ накинутыми на большихъ сиденьяхъ ковриками и войло-
чками, сфыргавали отъ мороза и у свяп1;енническаго, и дьяконскаго 
крыльца. 

Не пропустили этого безъ внимашя, на вечномъ безлюдье Пого-
ста, и те двое мужиковъ, которые заходили къ отцу-дьякону испить 
винца и теперь пробирались къ домамъ (дьяконъ этимъ бешенымъ 
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товаромъ поторговывалъ для случайныхъ захожихъ изъ сосЬдей, 
знавшихъ тайну). 

Одинъ мужикъ, толкая локтемъ въ бокъ товарища, говорилъ 
ему: 

— Глянь-ко, парень, все кобылки! 
— Собиралися попы изъ приходовъ девяти,—весело прон'Ьлъ 

товарищъ. 
И оба засмеялись. 
— Ты где экое-то слцхалъ? 
— Въ городу въ кабакъ заходилъ: одинъ, шустрой такой, на 

торбане выигрывалъ и такъ-то смешно подбиралъ: все нутро избо-
лело со смеху. Трёшникъ ему и съ меня сошелъ. 

Оба стали спускаться подъ гору. 
На горе, въ горнице новой пристройки благочиннаго.разсевшись 

по плетенымъ, съ раскачавшимися ножками, стульямъ, действитель-
но собралось семь священниковъ изъ ближнихъ приходовъ, со все-
го благочишя. Кроме старейшаго, котораго пяти-десятилетшй 
юбилей священства, ознаменованный присылкой фюлетовой скуфей-
ки отъ арх1ерея, праздновали соборной обедней, проповедью и пи-
рогами, кроме его, страдавшаго водяной и грыжей, и не только ни-
куда не ездившаго, но и переставшаго служить, все остальные 
приходсше священники погостенскаго благочин{я были налицо. 

ВысокШ, до того высок1й, что, при проходе въ царсшя двери 
всегда нагибался, отецъ Разумникъ бросался въ глаза прежде дру-
гихъ и этимъ нескладнымъ ростомъ, и густымъ ворчливо-рокочу-
щимъ басомъ. На немъ былъ нанковый подержанный подрясникъ, 
подпоясанный соловецкимъ изъ нерьпы широкимъ ремкемъ съ желез-
ной петлей, подареннымъ богомольцемъ, котораго онъ накормилъ 
щами и кашей. Сверху подрясника накинута ряса просто изъ самой 
грубой, домотканой крестьянской сермяги. Человекъ молчаливый, 
съ угловатыми манерами и, несмотря на неотесаный складъ тела, 
съ добрымъ выражен1емъ лица, съ загнаннымъ робкимъ взглядомъ, 
очень тих1й и смиренный. Не понадеявшись на стулья, сиделъ онъ на 
кончике кожанаго дивана 

Белокурый и худеньк1й, изъ мо.лодыхъ, отецъ Евтих1й, исключен-
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ный изъ духовной академ1и <за сварливость нрава и противореч1е> 
и не удержавш1йся при церкви губернскаго города, прежде прочихъ 
бросался въ глаза, какъ контрастъ Разумнику, именно этимъ тще-
дупгаымъ видомъ, непоседливостью и особеннымъ огнемъ въ живыхъ, 
бегающихъ глазахъ. Взглядъ этотъ какъ бы говорилъ собой: 

— Вотъ начинайте, вотъ говорите, чтб хотите—препираться и 
возражать не укосню. На всякое умозрительное положен1е — возра-
жеше и, въ подкреплеше доказательствъ, изречен1я отъ Писашя 
въ требуемомъ избытке и неопровержимой точности: не угодно ли 
кому? 

Но видимо этого никому еще не было угодно, ж торжественную 
молчаливость никто нарушить не решался. 

Сухо перемолвились вопросами о томъ, каковъ умолотъ ячменю и 
овсовъ, чинно сидели отцы, успевш1е еще до выезда изъ домовъ 
распустить косы и расчесать волоса. У однихъ, которые были по-
моложе, лежали волоса эти по спине мелкими волнами, точно лёнъ 
изъ'подъ трепала; у другихъ перекинуты были черезъ плечи на 
грудь моднымъ способомъ и по-городскому: съ проборомъ назади и 
по средине. Только одинъ попъ Иванъ, самый смирный и молчали-
вый, одеть и причесанъ былъ такъ, что трудно было догадаться: 
попъ ли онъ, или мужикъ-церковный староста. Вместо рясы, на немъ 
прямо надета овчинная шуба, у которой и самые рукава были воль-
нодумно объужены; муфты не употреблялъ; вместо высокаго околыша 
съ длиннейшей плисовой тульей, свихнувшейся, по-казачьи, на бокъ, 
онъ привезъ обыкновенную мужичью пыжичью шапку съ ушами 
(а летнимъ временемъ любилъ меп1;анск1й картузъ съ козы:рькомъ). 

Суетливее прочихъ былъ самъ хозяинъ-благочинный: благообраз-
ный человекъ, съ козлиной бородкой, въ подряснике, застегну томъ 
на крючки, но безъ пояса и безъ рясы—по-домашному и по-началь-
шшески. Казалось и по гладко - приглаженнымъ волосамъ, и по рас-
кр1№невшемуся отъ хлопотливости лицу, что онъ какъ будто сей-
часъ только вышелъ изъ бани. 

Благочинный хюпоталъ о закуске, просовывался и выбегалъ въ 
приспевшую къ попадье поторопить стряпней, и въ особенности, 
самоваромъ, и надоелъ матушке страшно. 
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— Ну, не суета лн ты? Не пополза?—говорила ему. 
— Повремени, не осуждай, не с4туй! упрашивал-ь онъ. 
— И чему радъ: подожди, все сожрутъ, дай срокъ. Сид^лъ бы 

съ ними. 
— Не срами, не говори громко: и по звашю моему, спаси Хри-

стосъ, могутъ быть со стороны сомн-Ьтя—осудятъ. 
— Ну, какой ты благочинный: разв-Ь на шестк-Ь благочинье - то 

твое? Ерша, что ли, проглотилъ: суетишься? Убирайся! 
Благочинный отчаянно махалъ рукой, попадья показала ему мяг-

к й и белый кулакъ. Благочинный сталъ стихать: сорвется со стула, 
да и вспомнитъ, и задержится. 

Сидя на стуле въ нетерпеливомъ ожидаши, онъ мелькомъ ви-
делъ," какъ попъ Разумникъ высморкался въ полу, а Агафоникъ 
обычно потряхивалъ время отъ времени головой и съ искуствомъ, 
по сорочьи, прочиш;алъ зубы — дурная привычка, вывезенная имъ 
изъ семинарш и хорошо всемъ знакомая. 

Благочинный не обраш;алъ на нихъ особеннаго вниманк, оста-
навливая его исключительно на почтенномъ седомъ и плешивомъ 
старичке Еорнил1е. 

Корнил1й былъ уроженцемъ здешнихъ местъ, где уже и свяш;вЕ-
ствовалъ онъ трет1й десятокъ летъ на исходе. Онъ даже и имя но-
силъ того святаго, котораго местно чтили и мош;амъ котораго, по-
чиваюш.имъ подъ спудомъ въ монастырьке за лесами, ходили по-
кланяться издалека два раза въ годъ: въ день памяти (преставле-
тя) и въ день тезоименитства его съ темъ святымъ греческой цер-
кви, имя котораго принялъ на себя угодникъ Бож1й при постриже-
ши въ монашество, 

Попъ Еорнил1й пользовался всеобп1;имъ уважешемъ. Отъ него и 
советъ, и добрая помощ;ь. Еш;е когда онъ былъ молодымъ и слыяъ 
въ народе подъ отенемъ <маленькаго попа>, а у озорниковъ подъ 
назван1емъ шкалика>, уважеше къ нему зародилось темъ, что онъ 
не былъ жаденъ, не имелъ техъ завистливыхъ до кресЧ1:ьянскаго 
добра поповскихъ глазъ, которые такъ озлобленно не любитъ на-
родъ. Приглашонный на требы, онъ не торговался, предпочиталъ 
ездить по деревнямъ на своей лошадке, и къ лошадямъ, и ко вся-



— 332 — 

кому животу оказывалъ большую любовь. Потомъ, когда онъ цос4-
д^лъ и постар^лъ, когда нажилъ круглое наполеоновское брюшко и 
неотвратимую грыжу, благодушное, солидно-степенное отношеше къ 
людямъ выразилось еш;е определеннее. 

Передъ погостенскимъ благочиннымъ сиделъ отецъ Еорнил1й 
въ синей суконной рясе, въ плисовомъ подряснике, подпоясанномъ 
по сытому и совсемъ круглому брюшку поясомъ, расшитымъ разно-
цветными шерстями и бисеромъ. 

— Не соблаговолите ли начать собеседоваше наше, отецъ Корни-
лШ?—весело спрашивалъ благочинный, подсаживаясь къ нему и 
суетливо поднявшись вновь. 

— Въ соборахъ-то поместныхъ первое слово кому предлагается: 
не первенствуюш;ему ли?—ласково смеясь, отвечалъ Корнил1й и огля-
дывался на Евтих1я: 

— Отецъ ЕвтихШ! какъ по 1ерархическому-то чину: благочин-
ному начинать подобаетъ? 

И опять ласково и благодушно усмех;нулся. 
Ввтих1й оживился и закипелъ. Потокъ началъ выхлестывать изъ 

краевъ, но на беду съ переборомъ (у Евтих1я былъ перебитый 
языкъ и неясная речь, за чт5 у мужиковъ онъ слылъ подъ прозви-
щемъ «индейскаго петуха> и «водяной мельницы>). Кулаки шестерни 
застучали и могли бы заглушить всякую человеческую речь, да 
опытный мельникъ, отецъ Корнил1й, во - время успелъ предусмо-
треть: 

— Помедлите мало. Время покажетъ, когда прен1ямъ настанетъ 
череда. Благоволите, отецъ благочинный (не безъ серьёзности и не-
которой торжественности говорилъ отец«» Корнилй): — благоволите 
прочесть указъ консисторш съ резолющею и пометою высокопре-
освященейшато владыки (местный арх1ерей титуловался apxieпи-
скопомъ). 

Прочитанъ былъ указъ, предписывавшй дать сведешя о состоя-
нш въ приходахъ раскола, съ указашемъ и определетемъ наиболее 
вредныхъ сектъ, вл1яшя раскольниковъ на православныхъ и объот-
ношешяхъ ихъ къ самому духовенству. 

— Съ прдобающею свяш;еннической совести откровенностш, про-



— 333 

должадъ р-ЬзЕш теноръ благочиннаго чтеше указа: — предписывается 
изв^ствовать о вс4хъ вышереченныхъ тлетворныхъ лжеучен1яхъ, 
возмнившихъ колебать целость матери нашей — православной Хри-
стовой церкви. 

Помета на поляхъ, надписанная самимъ владыкой, заключала въ 
себе следуюп1;ее: «не леностяаго равнодуш1я, но отечески-пастыр-
скаго тп1;ашя ожидаю отъ служителей храма въ семъ д М , въ коемъ 
едва ли благовременно будетъ творить дФю Господне съ небре-
жешемъ>. 

Еогда благочинный кон чилъ, все привстали и подошли смотреть 
на указъ не изъ желашя удостовериться въ подлинности его, а изъ 
любопытства полюбоваться на арх1ерейск1й почеркъ: не отразилось 
ли на немъ гневнаго состоян1я духа писавшаго владыки? 

Поднимались, впрочемъ, напрасно: мертвыя, коротеньшя, круглыя 
буквы, более похожхя на точки, походили, какъ две капли воды, на 
обыкновенный почеркъ всехъ учившихся въ семинар1яхъ, успев-
шихъ переписать не одну сотню тетрадей, ш ъ разсчета, при доро-
говизне и недостатке бумаги>, мелкимъ бисернымъ почеркомъ. Все 
нашли сходство арххерейскаго почерка со своимъ, исключая Еорни-
лк, у котораго старческ1я руки давно обмозолились и заскорузли 
при сохе и на косе и несовсеиъ повиновались ему по старости летъ, 
лежавшихъ на его плечахъ шестымъ десяткомъ. 

— Благоволите же, святые отцы, преподать свои сужден1я и мне-
шя,—заторопился непоседливый благочинный, когда все опять раз-
местились. 

— Умозрительно, или на основаши оиытныхъ наблюдешй? —су-
нулся-было Евтих1й, но былъ остановленъ Еорнил1емъ, съумевшимъ 
обратить на себя внимаше всехъ заявлешемъ готовности говорить, 
выразившейся тъмъ, что онъ откашлялся и оперся руками на круг-
лыя, полныя колена и поднялъ голову. 

— Не устоять намъ въ тайне нашей: все видятъ и знають, что 
приходы нашего благочин1я разсеяны въ самомъ ядре расколь-
ничьихъ злоучешй. Не скроемъ и того, что плевелы его ростутъ и 
опутываютъ невежественные умы, какъ сетями, уловляя... 

На этомъ месте, отвыкшш говорить по учоному, Еорнилй за-
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1 Евтшой, зам4тивъ слабое м^сто, всполохнулся вс4мъ 
т4ломъ, чтобы кинуться въ атаку, но старикъ нашелся и опять опе-
редилъ: 

— Отъ церкви Бoжieй сталъ народъ отбеженъ и храмы стоятъ 
вОустФ: молись ты о м1рЬ всемъ, а о своей веси хоть и не упоминай. 

Легкая улыбка, пробежавшая по лицу Еорнил1я, передалась и 
всемъ другимъ и окончательно победила и угомонила Eвтиxiя. 

Улыбка поо1црила докладчика. 

— Право, святые отцы, гляжу я когда въ окнб и идутъ мимо 
бабы, согрешу, подумаю: коли нетъ, молъ, тутъ апостола, грядуп1,аго 
на проповедь, такъ уже два попа, наверное, есть, а трет1й—устав-
П1;ица, Меситъ, молъ, она тесто-то для хлебовъ, а сама сердится и 
думаетъ: постой-де, косой чортъ, ты меня уловилъ на сугубой алли-
луйи, а я, вотъ, когда опять собрате будетъ, загну тебе вопросъ о 
пятницахъ: отчего, молъ, избавленъ будеши, ап1;е постишься предъ 
Косьмой и Демьяномъ, безсребренникахъ Господнихъ. Право, ей-ей! 

Батюшки вслухъ засмеялись. 

— Слепой слепаго водить, а плевелы лжеучешй ростутъ. Разве-
лось этихъ наставниковъ такое множество, что я, вотъ въ храме-то 
Бож1емъ, кроме своей просвирепки, никого уже и не вижу. Да и у 
другихъ то же самое! Этого всего не скроешь хоть бы и предъ ли-
цомъ самого владыки: к ^ устоимъ прямо стрегуп];аго безгласны? 

— Не укоризненно ли будетъ извеш;ать о томъ владыку письменно: 
не умолчать-ли? — подалъ мнеше благочинный. 

— Зачемъ? Не умолчимь никогда, а по тропарю этому скажемъ: 
ктб же насъ избавитъ отъ толькихъ бедъ,ктожеисохранитъ? Вотъ, 
вопросите отца Разумника, у него-де весь приходъ православный. 
Отецъ Разумникъ, много-ли нынче исповедовалъ-то? 

— Человекъ съ двадцать было,—пробасилъ Разумникъ и трях-
нулъ головой. 

— А ко святому причаш;етю сколько изъ нихъ удостоилъ? 
— Да двое пришло, и то — бабы. 
— Вотъ каково счастье его и въ православномъ приходе! Какъ 

у тебя они крестятся-то? 
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— Теперь БсЬ стали Ересжь^пождй ладонью, раскольничьимъ 
крестомъ, и те, чтб года три назадъ наливались нашимъ-

— Ну, теперь я отъ себя скажу. Прислушайтесь-ко, святые отцы: 
къ делу нашему слова мои будутъ пригодны. У меня въ приходе 
богачъ-отъ заводчикъ нашъ Разграбленой пропалъ. 

Вопросительные, недоумеваюпце взгляды слушателей обратились 
къ разска^чику. 

— Пропалъ онъ въ одну ночь и семью покинулъ (а въ семь4 8 
душъ, и все—отроки). Кланялась жена со свекровью и его благо-
городш, господину нашему становому приставу. Искалъ онъ — не 
нашолъ. Кручинилась и богатымъ, и сильнымъ м1ра нашего: скор-
бели все, розыскивали, но и они не обрели. Годъ истекъ — нетъ 
Ивана Семеныча. И на лесъ подумывали — не заблудился-ли? И на 
реку подоврете клали— не утонулъ ли? Пришло на свекровь, на 
почтенную старицу, наит1е: семъ-ко обрашусь съ прошешемъ къ 
Тихонычу-Еонокрадову. Силенъ онъ у насъ, больше губернатора въ 
немъ силы... 

— Филиповскаго соглас1я! — заметилъ кто-то. 
— Говорятъ, арх1ерейство ему изъ-за границы предлагали, да 

не въ томъ его могущество: у него на заводахъ сотъ пятĴ  народу 
живетъ. Поехалъ онъ по всемъ заводамъ, собралъ рабочихъ, топ-
нулъ, да крикнулъ. Если, говоритъ, Разграбленаго Ивана Семеныча 
вы мне не представите, кто изъ васъ знаетъ про то: я, говоритъ, на 
целой месяцъ по всемъ заводамъ работы прюстановлю и разсчета 
никому не дамъ. Знаю, говоритъ, что есть промежъ васъ таше, что 
придерживаются этой сопелковской пакости. Чтобы, говоритъ, Иванъ 
Семенычъ, живъ или мертвъ, въ свою семью предоставленъ былъ 
завтра. На утро, въ возочке крытомъ (и окошечки рогожкой затяну-
ли) представили беглеца живаго: Иванъ Семенычъ, да не тотъ. Оди-
чалый, какъ вепрь, и грозный: дня не прожилъ — все разбивать, де-
тей и жену колотить, и на свекровь посягнулъ. И было последняя 
горше первыхъ. Лучше бы-де его въ лесу-то такъ и оставить со-
всемъ. 

Разсказъ опять подживилъ слушателей вызваннымъ имъ искрен-
нимъ смехомъ. 



— 336 — 

Белая, сытая допадья обносила гостей чаемъ, кланялась н упра-
шивала не церемониться — кушать. На столе, на множестве таре-
лочекъ, разложена была разнообразная снедь: орехи и круглые су-
х1е прянички съ оттиснутымъ груздочкомъ; были и битые пряники, 
и мелконьшя валдайсшя баранки, нетленные и несокрушимые, и 
сотовый медъ, которымъ кланялась матушке-благочинной другая по-
падья, и варенье малиновое изъ отборной ягоды, также поклонна-
го приноса отъ сердобольной прохожанки. Между сладкимъ доволь-
но и горькаго съ солеными принадлежностями. И тутъ все больше 
поклонное, дареное, начиная съ пеннику и кабацкой настойки и на-
ливокъ до соленыхъ груздей и рыжиковъ. 

Рыжики въ техъ местахъ пр1обрели громкую славу, и потому 
благочинному надо было гостей удивлять: выставлены были отбор-
ные маленьше, отвареные въ уксусе, и кадочные изъ-подъ пресса 
столь улежалые, что хрустели на зубахъ и припали языкъ. Попадья 
гостей ждала, а потому озаботилась и рыбникомъ съ семушкой, и 
жареной рыбкой—лещомъ. И жареное коровье вымя заняло на столе 
свое неизбежное место рядомъ съ огурцами, круто заправленными 
чеснокомъ и очень твердыми и холодными. Довольно было и сдоб-
наго, и пряжонаго. 

Все это поставлено было на одинъ столъ, и все это пилось и 
елось вместе: пили передъ чаемъ и за чаемъ; поразвеселились, од-
нако, вб-время спохватились. 

— Не пора-ли уже послать за дьякономъ-то? 
Послали за дьякономъ. 
Благочинный досталъ бумаги, чернильницу съ заплесневелыми чер-

нилами и скоробленнымъ лебединымъ перомъ: надо отбирать све-
дешя и писать ответъ въ консистор1ю и ко владыке. 

ПришедшШ дьяконъ обошолъ всехъ отцовъ: у всехъ перецело-
валъ руки и остановился у двери, съ покорнымъ видомъ, съ прекло-
ненной головой, проникнутый скромною ролью секретаря съезда. 
Благочинный поподчивалъ водочкой, дьяконъ поломался немного и 
выпилъ, безъ закуски. 

Отецъ Корнил1й приласкалъ и пошутилъ: 
- - Ну кккъ твои пчолки, дьяконъ? 
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— Нынче, ваше благошвен1е, хорошо роились, сильно: л4то 
св'Ьтлое, произрастеше злаковъ преобильное. . . 

— Ну, да ведь ты на пчелу слова таЕ1я знаешь... 
— А молитвенныя словк, ваше благословен1е, знаю. 

— Ш т ъ , вонъ мне про тебя одна ваша баба разсказывала, что * 
так1я-де молитвы читаешь, что она отъ страха и трепета едва на 
ногахъ устояла. 

Дьяконъ отвечалъ подначальнымъ хихиканьемъ и маханьемъ 
рукой. Взглядъ его говорилъ: 

«Экой добрый пастырь, экой добродетельный: все шутитъ, нами 
не брезгуетъ. Вотъ бы кого на благочин1е-то, а не нашего зм1я — 
василиска и аспида>. 

— Ну-ка, дьяконъ, садись—пиши! говорилъ этотъ зм1й-васи-
лискъ, обычнымъ, несколько грубымъ и повелительнымъ тономъ. 

Стали отбирать мнешя, 
Дьяконъ писалъ: 

<По харахтеру своему раскольники разнятся между собою въ 
вероучешипо двумъ толкамъ: сектанты-филиповцы и сектанты-стран-
ники. Изъ последнихъ не все находятся въ странствоваши, а 
большая часть ихъ, въ силу своего учен1я, занимаются пристанодер-
жате-1ЬСтвомъ скрытниковъ>. 

Дьяконъ выташ,илъ изъ-нодъ полы обломанный ножичекъ, прила-
дилъ на ноготокъ левой руки ращепъ перышка, подвелъ къ св^ту,. 
скосилъ левый глазъ, отрешъ и подточилъ. 

Этимъ воспользовался Евтих1й: 

— Я бы полагалъ тутъ присоединить догматическое положеше: 
все раскольники безноповш^инской секты, т. е. законнаго свяп1;енства 
не пр1емлютъ, равно какъ и христ1ансше браки отметаютъ. Яко 
несть во устехъ ихъ истины, сердце ихъ суетно, гробъ отверстъ 
гортань ихъ, языки своими льщаху. 

Все согласились, и дьяконъ приписалъ. 
— Теперь, во исполнен1е консисторскаго указа, упомянуть о 

вл1яши ихъ,—предложилъ благочинный. 
. — Ваше мнен1е, отецъ благочинный? 

Бродячая Русь. 22 
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— Расколъ здесь отличается фанатизмомъ; все преданные ему 
грубы, чрезмерно горды и угрюмы по виду. 

— Въ Грудинке па базаръ хоть не показывайся—огорчаютъ, 
вставилъ Еорнилш:—малые ребята начали ржать и сзади бегать. 

Благочинный сильно тряхнулъ волосами и, сердито расправляя 
плечи, диктовалъ: 

— Такой харахтеръ (писалъ за нимъ дальше дьяконъ) воспитала 
въ нихъ филиповская секта, которой они издавна преданы и 
упорно держатся. 

— Полагалъ бы добавить, перебилъ Евтихй.—Вл1яше расколь-
никовъ на православныхъ сильно и выражается главнымъ образомъ: 
первое въ отклоненш всехъ родителей отъ обучен1я грамате детей 
въ дерковно-приходскихъ школахъ; второе. . 

— Садитесь-ко, отецъ Евтих1й, къ дьякону-то поближе: ему 
будетъ вразумительнее. Пиши-ко, дьяконъ, не торопись, не наври 
Выпей-ко для вразумлешя-то!—благословлялъ отецъ благочинный 

Дьяконъ высморкался въ полу, выпилъ и опять писалъ. 
<Второе—въ укрепленш прихожанъ въ томъ лжеученш, что нетъ 

нужды въ церкви. Въ грехахъ не нужно каяться передъ священ-
никомъ, а надо каяться передъ единымь только Господомъ, каковое 
лжеучете, кроме того, что, отлучая нерадивыхъ прихожанъ отъ 
исповеди и св. таинъ причаст1я, и совращаеть въ расколъ, но и 
составляетъ главную причину различныхъ въ приходахъ пороковъ>. 

— Чтб достигается положешемъ этимъ?-вмешался КорнилШ. 
— По пророку Давиду: «-Суди имъ. Боже, да от надуть отъ 

мыслей своихъ, по множеству нечест1я ихъ изрини я, яко преогор-
чиша тя. Господи!»—-воздохнулъ Евтих1й. 

— Пократче-бы записать-то надо, возразилъ Корнил1й—да и 
вопросъ столь многозначителенъ, что не излишне бы было собрать 
мнетя. По нимъ гражданское начальство действовать будетъ и 
можетъ впасть въ заблуждете. Я такъ вотъ какъ написалъ про 
себя дома; прошу прислушать: <отношен1я къ местнымъ властямъ 
гражданскимъ—'хладнокровныя>. Не то, кажется, слово-то, ну, да 
отецъ ЕвтихШ пособить! <хладнокровныя съ опасен1емъ и ма.т10-
доверчивыя, почему они и стараются избегать обращен1я и собеседо-
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вaнiя съ нами, считая, по своей сект-Ь, какъ бы гр4хомъ правильное 
со властями отношеше. Отношешя православныхъ людей къ расколь-
никамъ вообще почтительныя и уважительныя; такъ какъ люди въ 
расколъ поступаютъ большею част1ю въ старости и, поступивъ, 
показываютъ видъ степенный, оберегаясь и въ словахъ и поступкахъ 
очернить себя, то простой народъ и почитаетъ ихъ на особенномъ 
счету на пути какъ бы спасительскомъ, по подобш пустынниковъ, 
и нередко слушаетъ ихъ со вниматемъ>. 

И это писалъ дьяконъ. Наклонивъ голову подъ столъ, онъ заря-
дилъ носъ табачной понюшкой. 

— Всякой злакъ на службу человекомъ,—торопливо сказалъ 
Евтих1й, словно икнулъ. 

— Вы какъ, отецъ Разумникъ, объ' этихъ положен1Яхъ пола-
гаете ? 

— Раскольники мои къ местнымъ властямъ непочтительны, наи-
паче бегуны, а православный народъ къ раскольникамъ снисходи-
теленъ. 

— А духъ раскольническ1й? 
— Духъ раскольничесшй на простой православный народъ пре-

зрительный,—пробасилъ Разумникъ. 
Это решили не вписывать, на чемъ и Разумникъ не настаивалъ. 
Дьяконъ такъ и просиделъ, навостривъ ухо съ заложеннымъ за 

него перомъ. 
— А впрочемъ, православнаго въ домъ на ночь не примутъ 

и пищи не дадутъ, заметилъ Корнилй, оглядываясь на Агафо-
ника. 

— А вы, отецъ Агафоникъ, какого мнен1я? 
— Своего. Пожалуй, спишите:—вотъ моя нотатка! 
Онъ вынулъ бумажку изъ-за пазухи. 
Дьяконъ списалъ следующее: сотношеше къ местнымъ властямъ 

и православному населенш не враждебно и не отчужденно, а подобо-
страстно и приблизительно для своихъ целей, равно и отношеше 
православныхъ раскольникамъ близко и уважительно, и потому со-
вращеше первыхъ последними въ раскольничесшя заблужден1я очень 
легко и удобно. 
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— Теперь бы уже м^сто и время и умозаключенш, предсЬда-
тельствовалъ благочинный:—попадья поторапливаетъ. У ней въ пе-
чи все вскипало и "поспало. 

— Къ уменьшен!» раскола могло бы способствовать распростра-
Еен1е грамотности. 

ВсЬ единогласно согласились, и записали. 
— О сод'Ьйств1и гражданской власти следовало бы упомянуть. 
— Мзду емлющей и греховная творяш,ей, заметилъ съ самодо-

вольной улыбкой благочинный.—Благоволите упомянуть! 
— У нашего Кирилыча, добавилъ Корнилй:—недремлюш;ее око, 

Подъ велик1е праздники ходитъ, да высматриваетъ: не тайнодМ-
ствуютЪ'ЛИ? А, впрочемъ, спаси Богъ, иносказательно о томъ упо-
мянемъ. 

Упомянули, съ прибавкой: <къ прекрап1;енш тайныхъ собран1й 
раскольниковъ и отправлен1я богослужешя^." 

— Богослужеше-ли1 Прилично-ли великое слово къ бабьимъ-то 

Поспорили. Евтихш въ диспуте слово отбилъ, и дьяконъ его за-
писалъ даже съ чернильными брызгами. 

— И опять писалъ онъ: «равно и требоисправлешя расколоучи-
телями». 

— Вотъ и согласно съ истиной! прип1,йлкнувъ языкомъ, заме-
тилъ ЕорнилШ.—И владыка не возгнушается: требоисправлешя — 
тонкое слово и вразумительное. Причеркни-ко, дьяконъ: <а также 
принуждеше къ исполнен!» христ!анскихъ обязанностей техъ при-
хожанъ, кои принадлежатъ церкви>. 

— Не иш;утъ истины и не хотятъ слышать о ней, заметилъ Ев-
тих1й. 

— И это хорошо приписать. 
— По заповеди Христовой, не имеютъ христ1анской любви ко 

всемъ и каждому, а только къ самимъ себе. 
— Строчи, дьяконъ! 
Дьяконъ опять распахнулъ полу и, доставъ берестяную тавлинку^ 

попюхалъ табачку, 
— Какой потребляешь-то? послышался голосъ Корвил!я. 
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— У этапнаго солдата покупаю: — не знаю, ваше благословеше. 
— Костромской лучше — хлеп];е забнраетъ. Онъ — зеленый. Я 

тотъ предпочитаю, протодьяконской-то. 
Отецъ Корнил1й нюхнулъ. Закашлявшись, онъ продолжалъ: 
— Вотъ и о трекллтомъ-то зель^ этомъ нельзя - ли упомянуть 

въ дополнен1е:—все бы въ кучу. Не любятъ они его, какъ бесы ла-
дону. 

— Я о родителяхъ желалъ упомянуть. 
— Упомянемъ, да и къ аминю поскорей. У меня ужь что-то го-

лова заболела, шутливо заметилъ Корнил1й, 
— Складывайте-ка, отепъ Агафоникъ, что желаете присообш;ить 

о родителяхъ. 

— Духъ раскола преемственно переходитъ отъ родителей къ де-

тямъ. 
— Неопровержимы слова ваши. Якоже слышахомъ, тако же и 

Бидехомъ—по Давиду. Мотай, дьяконъ, на усъ! А отчего такъ? 
— Вследств1е невежества и неразвитости людей, по сильному 

подражая1ю предкамъ. 
На этомъ месте Евтихш опять удалось завязать споръ, подер-

жаться на высоте книжныхъ знашй передъ другими и опять ниспу-
ститься победителемъ. 

Однако, благочинный, лукаво улыбаясь и оговорившись, что гово-
ритъ не для дьяконскаго писанья, не спустилъ Евтих1ю: 

— Отцы святые! замечу нечто. Одного я увещевалъ; съ нимъ 
по три дня мы сходились, на четвертый сказалъ онъ мне: <все это 
л знаю давно, все это вижу. Да спрошу, васъ, батюшка: если бы вы 
когда сами убедились, что вера ваша не права, согласились бы се 
переменить? Я родился въ расколе, воспитанъ въ немъ, родители 
меня благословили остаться въ вере предковъ>. Сколь пропитанъ 
«ознашемъ! А молодой человекъ, довольно умный, начитапъ, и бо-
гатый. 

Среди обш;аго молчашя и после обш,ихъ вздоховъ, благочинный 
диктовалъ: 

— Характеръ его—держаться старыхъ обрядовъ^ане доверять 
учен1ю церкви. 
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— Хорошо бы тутъ про антихриста теперь упомянуть,—улыбаясь, 
пробасилъ Разумникъ. 

— А ты самъ вотъ и скажи, какъ надо. 
Разумникъ застыдился и промолчалъ. 
Его выручилъ Корнилш: 
— Повремените мало. Это, впрочемъ^ не ради дьякона. Скажу 

объ антихрист! Кончили въ городе работу беличью. У рабочихъ 
самоваръ—первое утешеше, и безъ чайнаго пит1я не шьется, не по-
рется. Артельный самоваръ въ мастерской остался: взять бы его хо-
зяевамъ, да и спрятать. А хозяева-то оба по филиповскому согласу 
живутъ: два брата и на два дома. Самоваръ—ни одинъ въ домъ свой не 
пр1емлетъ. Хотели даже выкинуть: поняли самоваръ за антихриста 
(одинъ братъ такъ его и называлъ). Не пожелади допустить, чтобы 
царствовали у нихъ вдругъ оба антихриста—духовный и чувствен-
ный. Хотели довольствоваться однимъ, однако, отдумали: ребята-то 
опять-де воротятся белку кроить. Поэтому-то чувственный медный 
антихристъ и остался у нихъ царствовать вместе съ духовнымъ, ка-
жется, навсегда. 

— Вотъ теперь вы, отецъ Евтих1й, благоволите о духовпомъ ска-
зать. 

Евтихш ^^иктовалъ: 
сПо лжеучешю филиповп1;ины, которымъ все они пропитаны, смот-

рятъ на всякую власть и на православное населеше, какъ на слугъ 
антихристова царств1я, каковыхъ всехъ неминуемая участь, по убеж-
дешю ихъ, вечная погибелы. 

— В&тъ тутъ €аминь>-то какъ разъ приличествуетъ, самъ выско-
чилъ. Теперь вопросимъ мнен1я матушки Евпракс1и. 

— Пожалуйте-тко!—откуда ни взялся ея мягк1й голосъ и мягшя 
белыя руки, шевеливш1я тарелками и ложками. 

— Вотъ, отцы, и предлагаемое! 
— Однако, о бегунахъ-то ничего и не выразили, — заметилъ 

Корнилй, подбирая правый рукавъ рясы, чтобы налить настойки и 
ие уронить спопутныхъ рюмокъ. 

— Ну, да надо такъ говорить! заметилъ Агафоникъ, следя гла-
зами за матушкой, разливавшей горячую лапшу, которая визгливо 
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шипела по щелямъ и ямочкамъ надтреснутыхъ л подержаныхъ та-
релокъ. 

— Раскольничй духъ надъ православнымъ преобладаетъ. 
— А ослаб4ваетъ-ли? 
— Но д^йствхе этого духа еще глубоко таится. Уловлять на-

родъ удобно. Безъ затруднешй учители скрытниковъ достигаютъ сво-
ихъ целей. 

— Выдь-ко, дьяконъ, припиши!—обратился благочинный къ по-
слушному секретарю, смиренно сидевшему на кончике стула и на 
самомъ краю стола. 

— Про странниковъ я бы полагалъ... началъ-было Агафоникъ, 
но Евтих1й быстро и внезапно перебилъ: 

— Не полагайте, надо из.10жить всю истину. 
— Что касается до... сталъ было продолжать диктовать Агафо-

никъ, но Евтих1й не уступалъ: 
— Не <касается>; зачемъ, касается? вотъ поэвольте! 
— Какъ? 
— Умолчите, батюшко! 
— Не приличествовало бы мне предъ юнымъ возрастомъ... воз-

вышая голосъ, продолжалъ-было Агафоникъ, но удержанъ былъ бла-
гочиннымъ, на этотъ разъ буквально исполнившимъ свою обязан-
ность, предложивъ Евтихш выразить то письменно, что хотелъ сло-
весно. 

Дьяконъ потомъ записалъ нижеследующее: 
<Самые состоятельные, а следовательно, и самые вл1ятельные жи-

тели приходовъ, част1ю по корыстным:̂  видамъ, а част{ю по сочув-
ств1ю къ страцвич^ству, сделались пристанодержателями бродягъ-
странниковъ и чрезъ то открыли широкое поле для распространешя 
въ приходахъ учешя страннической секты>. 

Решивъ, по возвращен1и въ домъ, собрать цифровыя сведешя о 
количестве ^находящихся въ безъизвестномъ сходе>, гости благо-
чиннаго съ большимъ усерд1емъ принялись за трапезу. 

— Въ сети сей, юже скрыша, увязе нога ихъ, — добавиль уче-
ный Eвтиxiй уже для себя, а не для дьякона, и темь порешилъ во-
просъ и окончилъ разговоръ. 
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За об-Ьдомъ разговаривали уже объ житейскихъ интересахъ: про 
консисторскаго секретаря, державшаго въ рукахъ уже третьяго вла-" 
дыку. Вспоминали случаи находчивыхъ прицепокъ для немилости-
выхъ поборовъ протодьякона. Вспоминали изречен1я и зам^чатя 
самого владыки во время объездовъ имъ епархш; поговорили о гу-
бернскихъ соборныхъ прото1ереяхъ и о самомъ стар-Ьйшемъ и на-
ходчивомъ острослове, не уступавшемъ ни въ чемъ невзлюбившему 
его нын4шному архипастырю. 

Все, однимъ словомъ, выговорилось и протолковалось по чину и 
по обычаю при такихъ веселыхъ и редкихъ съ^здахъ. Весело и го-
ворливо досиживали гости день у благочиннаго, и пошутили и попе-
ли, начавъ съ заветной хоровой песни, сочиненной митрополитомъ 
Платономъ, <Оредй самыхъ юныхъ летъ», и кончая «Среди игры, 
среди забавъ, среди благополучныхъ дней>. 

П. 

Пр1ехавш1е съ батюшками, въ качестве кучеровъ, дьячки и поно-
мари въ вислоухихъ малахаяхъ и со связанными волосами въ косички, 
разделились на два лика: часть разселась у погостинскаго дьячка, 
другая придерживалась около кухни благочиннаго. 

Дьячекъ гостямъ радъ. Радъ онъ поразмять языкъ, избитый на 
чтешяхъ и пешяхъ, и истрепаный на перебранкахъ съ дьячихой 
и дьяконицей: знакомые люди съ новыми вестями пр1ехали. Надо 
съ холодку и съ дороги промочить горло: досталъ у дьякона въ 
долгъ, до первыхъ делёжекъ, четвертную. Съ погребицы притап1;илъ 
онъ ведерко, съ груздями; въ солоницу новой соли присыпалъ и хлеба 
нарезалъ. 

— Приступите къ сему и лица ваша да не постыдятся! 
— Слушай-ко Кононычъ: какимъ ветромъ-то сегодня всехъ въ 

кучу сбило? 

— Толковали бабы про владыкинъ гневъ. 
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— Изъ чего восшуме органская п4снь? 
— Фхалъ онъ но селешямъ, где все номорскаго толку. Увидалъ, 

что собрались мужики кучей и шапки сняли. Велелъ остановиться, 
хотелъ благословлять — они не пошли. Въ разговоръ съ ними сту-
пилъ и договорился до того, что къ обедне позвалъ. Я-де буду слу-
жить^ а вы посмотрите только, хоть не молитесь. Одинъ и вышелъ 
ОТЪ нихъ: отчего-ста не посмотреть, ты попой, а изъ насъ можетъ 
кого дома не случится. Еъ этому другой присталъ: чего-ста мы, го-
воритъ, не видали? ш;епоть-то вашу, чтб ли? Никонъ-ста помутилъ 
вашу в'Ьру и «Христовъ крестъ переменилъ». Дальше да больше 
владыка и велелъ, во гневе своемъ, этого-то сгрести протодьякону 
за шиворотъ и передать становому Еирилычу, чтб сзади ехалъ. 

— А ему бы простить, да отпустить съ миромъ: за что ты мне 
нагрубилъ? Такъ ли не такъ ответилъ: иди съ миромъ. Гляди, кото-
рый бы и пришелъ къ нему самъ, безъ понуждешя, и благословешя 
бы попросилъ, 

— Ну, вотъ, мели, Емеля, твоя неделя! Такъ его по стриженой-
то макушке и погладить. Тебя бы, вишь, послать туда, гляди, не до-
гадались взять въ помоп1;ь протодьякону-то. Воистину такъ: собака 
на владыку лаетъ. 

— А вы, братцы, о такихъ делахъ помалчивайте. Неравно попъ-
отъ Аеоня услышитъ: ухо у него востро, да и языкъ, отцы и брат1е, 
очень длиненъ. Мы про это знаемъ съ доказательствами. 

— И все, господа, совсемъ не за темъ благочинный звалъ. 
Ныне — раскольнич!й праздникъ: Трифона-бандуриста и матери 
его Хну — первыхъ изобретателей табаку, чтб значится въ бабь-
емъ патерике: такъ велели по книгамъ нашимъ-то <5правиться: 
такъ ли эта? 

— Ты не шути, Демьянычъ, а верно такъ! Оказывалъ самъ-отъ 
мой: умножились беззакошя ихъ, превзыдоша главу ихъ: нельзя ли 
смирить чемъ? 

— Я не шучу, а ты дай-ко табачку-то: я наложу трубочку. 
— Умножились беззакон!я, вотъ какъ умножились! По нашему 

приходу проявился некШ мужъ Антошка. Сталъ уводить бабъ изъ 
жильевъ въ лесъ. Одну такую матерую и сдобную свелъ, что все 
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осердились и доносъ послали. Штъ-де,ужь ты этимъ предметомъне 
шути. А онъ совсемъ не шутить: сталъ чудеса творить. Знаетъ бу-
душ;ее, пророчить, когда будутъ поиски. Придетъ да и скажетъ: <ну, 
рабъ Бож1Й5 сегодня пр1едутъ твой домъ обыскивать^, и самъ уйдетъ 
въ л-Ьсъ. Ж точно, того дня прибывалъ кто-либо изъ начальниковъ: 
становой, исправникъ. Единожды случилось такъ, что становой-отъ 
прйхалъ съ подвязаннымъ у дуги колокольцемъ. Какъ тутъ быть? 
Антошка-то сидитъ въ подъизбиц'Ь, и н^тъ ему оттуда выходу — 
точно въ темнице узникъ темничный. Выскочилъ онъ оттуда: ско-
ренько потребовалъ бо-тьшую чашу ендовы, плеснулъ въ нее до кра-
евъ воды; поставилъ ее въ большой уголъ, да и нырнулъ туда: 
только брызги залетали. И вдругъ, невидимъ бысть, когда уже на-
чальникъ былъ на крыльце, который, не найдя никого, уехалъ безъ 
ничего. 

— Точно такъ и въжит1яхъ пишется,—серьезно заметилъ одинъ 
изъ пономарей. 

— На другой день, продолжалъ разсказчикъ-дьячекъ: — сей 
скрытникъ Антонъ явился къ содержателю, раскольнику-старо-
обрядцу въ деревне Семеновской. Сказывалъ ему, что онъ cié чинитъ 
молитвъ ради своихъ, по Божьему изволу. Тогда честь ему была бо-
лее и более. Бъ честолюбш-то этомъ, когда хозяйска дочь, пошедши 
въ клеть за своимъ деломъ одна, скрытникъ зашелъ за нею въ клеть. 
Припалъ къ ея ногамъ; сталъ склонять: «вотъ тебе денегъ елико̂  
угодно >. Честность девическая возгнушалась, не прельстилась ни на 
его ласкИ; ни на подарки и закричала громко: <Батюшко, батюшко: 
поди-ка сюда!> Родитель-то выскочилъ, да какъ воззрелъ на без чин-
ство чародея, прогналъ его изъ дому вонъ. И съ техъ поръ возъ-
имелъ сильное отвраш,еше къ симъ антих^истовымъ предотечамъ. 
Никакихъ скрытниковъ къ себе въ домъ не пускаетъ и позпашя 
съ ними не имеетъ. Есть ли живъ сей чародей, или нетъ, того не-
известно. 

~ Живъ,—поддержалъ твердый голосъ одного изъ собеседни-
ковъ: держится теперь около ковригинской веси. Оттуда опять двухъ 
девокъ увелъ въ лесъ. 

— Хорошо тамъ будетъ теперь белку бить ж рыжики искать— 
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весело! Ну, какъ они всЬхъ-то бабъ и д'Ьвокъ уведутъ—какъ жить 
будетъ? — вопросилъ маленьшй пономарёкъ, проводникъ Евтих1я^ 
еще холостой и молодой, нагуливающ1й себе пронзительный басокъ.. 

— За кого Богу молить, кому обедни п4ть? 
— Да мы ужь давно это оставили. 
— А мы, подкр'Ьп.тялъ молоденькш пономарь: — маленьшя разо-

гр^ваемъ, да больше для одной попадьи и поемъ, и то, когда она. 
сама велитъ. Когда и сама подойдетъ къ звоните и потиликаетъг 
если дома случишься—бежишь; вдвоемъ съ ней и служимъ. 

— Ну, да ври больше, пока не услыхали: вотъ, постой, за так!я 
хулы забр^ютъ тебя въ солдаты. 

' Теперь арх1ерей не тотъ: это Элпидифоръ брилъ. 
— Ставливалъ онъ вашего брата и на кол-Ьни середъ церкви,, 

во время торжественнаго служен1я, при всемъ честномъ народе. 
— Ну, да ведь одинъ изъ такихъ-то и задавился. 
— Ой, прилепи, скудоумный, языкъ твой къ гортани твоей! 
— Вотъ, господа и брат1е, сколь трудно житье стало!—вздохнула 

старый дьячёкъ изъ пр1езжихъ. 
— Да,—какъ въ геенне огненной. Я вотъ шестую неделю варева-

то не видалъ н забылъ, какое оно такое. Фдимъ съ дьячихой въ су-
хомятку. Ъхали возы съ рыбой, выбегалъ, кланялся: две рыбины 
трески съ возу сбросили. 

— У насъ старый попъ умелъ походомъ на этихъ разбойниковъ-
то выходитъ; едали мы тогда и убоинку. Теперь отъ этого соловец-
каго сухоядешя колотья въ животе ежедень не проходятъ: гудетъ,. 
точно по гати на колесахъ телега едетъ. 

— Ты вотъ выпей-ка чашу-то утешешя: раздробитъ она слежа-
лое то, говорили пономарю. 

— И ее перестали видеть, какъ откупъ течеше свое скончалъ. 
— Все перестали. А ты разсказывай-ко, какъ вы походомъ-то со 

старымъ попомъ ходили. 
— Ходили ведь мы путно: всегда на свои храмовые праздники. 

Они это знали: и, чтб зайцы, припадутъ за угломъ въ избе, чтобы 
и въ оконцо но взглядывать — и ждутъ. Я волоку святой воды са-
мый большой чайникъ, чтобы все избы опрыскать: такой ужь самъ-
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ОТЪ Ж чайБикъ купилъ, нарочно за таковымъ ^здилъ. Мужикъ на 
Ерылецъ, и гуменцо у него обрито: «не брызгай-де, а, вотъ, нолучи>.— 
Д а сколько, молъ?—А сколько улажено, по старому. — Е^тъ, гово-
рдт^ ^— не таковъ нонешиШ праздникъ: этотъ родители ваши чре-
дили, какъ матушку-церковь ставили, этотъ втрое дороже, по той 
<;амой причине, что предковской и досельной, а. втрое стЬитъ, потому 
что вы церковь-то эту бросили и забыли, да мало того, и обруги-
ваете. Воротись-ко въ избу-то, отсчитывай. А самъ за порогъ, да и 
за притолку рукой; я епитрахиль ему расправляю, а онъ за крестъ 
берется. Бабы изъ избы кубаремъ со вс^хъ ногъ, а самъ тафтичку 
-отдергиваетъ и рукой по за своими-то угодниками шаритъ^ и мзду-то 
египетскую достаетъ. См^лъ былъ старый попъ и дерзостенъ. Мы 
н а дворы то и книги подкидывали, и отступное брали; чего не 
делали?! 

— Иные, пожалуй, и ноне не прочь. 
— Не греши, Миронычь, дабы не покаяться. 
— Не ото льсти словеса моя! 
— Ну, да ладно, а ладнее, какъ на уста-то хранен{с положишь. 
Распухнулась покривившаяся наружу тяжолая дверь и, уныло 

«скрипнувъ, предъявила толстую бабу въ сарафане—работницу отца 
благочиннаго. 

— Точно зерцало въ гадаши, заметилъ пономарёкъ на это явле-
н1е:—мы объ ней, а она сама тутъ. Что надо? 

Баба не слушала и не давала ответу: отфыркиваясь и отплевы-
ваясь, она закрыла и носъ и ротъ рукавомъ телогрейки, и съ тру-
домъ выговаривала: 

— Начадили, надымили, нехристи!.. Съ души претъ отъ^ таба-
чищу-то: слова не вымолвишь.,. 

И закашлялась. 
— Значитъ, изъ этихъ?—догадался веселый повгомарь въ слухъ 

я, быстро приложивъ большой палецъ къ мизинцу и безъимянному 
въ открытой ладони, выразилъ раскольничье крестное знамеше. 

— Словно вы, нехристи, таракановъ жгли. Ой, задохнуся! По-
дите-ко, леппе, къ благочинному... звать дьячковъ велелъ... 

— А пономарей не надо? 
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— Кому тутъ васъ разбирать съ бабьими-то косицами: вс4 иодь-
те, будь вамъ всЬмъ пусто! 

Работница скрылась за дверь, которая на этотъ разъ, видели 
все, тяжело стукнула ее по спине. 

Оправились и отправились все къ благочинному на кухню. 
— Подьте, долговолосые, въ покой, да безъ трубокъ: вонъ и Ра-

зумникъ на крылецъ курить выходилъ,— встретила пришедшихъ 
работница, кокетливо улыбаясь и отпихиваясь правымъ локтемъ отъ 
шутокъ веселаго пономаря. 

Раскачиваясь всемъ теломъ и не твердо стоя па ногахъ, вы-
двинулся на встречу вошедшимъ отецъ Корнилй. Онъ открякивался 
и непрестанно широко махалъ правой рукой внизъ и вверхъ, вправо и 
влево, и говорилъ съ веселою улыбкою и раскрасневшимся лицомъ 

— Ну-ко, доместики, становись: споемъ ^богородиченъ>. 
Мгновенно дьячки стали откашливаться и, толкаясь боками, уста-

навливаться: веселый пономарь позади всехъ, но Корнилй досталЪ' 
его оттуда рукой и сильнымъ порывомъ выташ,илъ впередъ. 

— Ты, пономарёкъ, встань на своемъ месте! 
И пихнулъ его на право. 
— Начинайте «Иже тебе ради» — и задачку припустилъ: до-

соль-ми-до. 
Двинули и понесли: сБогоотецъ пророкъ Давидъ'>, но очень не-

складно, потому что и сидевш1е попы не утерпели и пристали: Евти-
х1й съ теноромъ, Разумникъ съ громовымъ нескладнымъ бггсомъ, ко-
торый заскрипелъ до того, что все вошедш1е певцы стали смотреть 
ему въ ротъ и глядеть, какъ насупливались его брови, раздувался 
носъ и вздрагивала, встряхиваясь, борода. На «песненно о тебе про-
возгласив все согласились, попали ловко въ тонъ и накинулись всей 
силой такъ, что отъ теноровыхъ взвизговъ загудело одно стекло въ 
дальней раме и заныло другое въ ближней. 

«Провозгласи> подхватили съ полнымъ усерд1емъ басистые голоса-
и, словно подкинувъ на высоту, бережно сдержали это слово тамъ-
на октавныхъ тонахъ и оборвали, словно сбросили ницъ и разомъ. 

Благочиннаго работница выскочила на крыльцо и забежала къ-
дьяконице, бросилась тамъ па лавку и успела выговорить: 
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— Прорвало, мать: и—Господи! Словно несытые волки! 
На <велишя тебе сотворп1ему> опять-было певцы разбежались 

шо куда, но сильные басы снова привели всехъ въ одно место къ 
<;оглас1ю и дружно гудели и хрустели спреста царица одежную тебе>, 
отделывая и налегая на те слоги, где попадалось р. Веселый поно-
шрёкъ временами судорожно потряхивалъ правымъ плечомъ, выде-
лялся яснее прочихъ, несмотря на то, что заливной теноръ Евтих1я 
4^илился обсыпать дробью и оглушить: для чего певецъ вытап1;илъ 
всю свою шею изъ-подъ стоячаго стеганаго высокаго воротника под-
рясника и вытягивалъ ее, какъ гусь, стараясь петь въ голову, какъ 
адавленый. 

Дальше по знакомой дорожке потянулись все дружно и ладно, 
словно ухватились въ плетешокъ руками и шли нога въ ногу, даже 
не осматриваясь, Басилъ пономарь, шевеля подбородкомъ, который 
розыскивалъ высошй воротникъ радужнаго цвета жилетки, чтобы 
опереться на него съ кадыкомъ вместе и вызвать изъ горла более 
неестественные, густые или, какъ говорятъ мужики, толстые звуки. 
ЕвтихШ продолжалъ вытягивать въ струну правый бокъ и правую 
ногу и, не сдерживаясь на цыпочкахъ, время отъ времени пошаты-
вался и поправлрся. Когда дошли до словъ <вочеловечитися благо-
-воливый Вогъ>. на этомъ месте взыграли и порезвились тенора, по-
•торапливались ж закручивали голосами, и по первому слову пробе-
жали словно въ припрыжку. Даже старый дьячокъ Миронычъ, давно 
девппй козла (и на этотъ разъ прихв атывавш1й ладонью левое ухо, 
чтобы не крепко отдавало въ голову), пелъ съ самодовольной улыб-
кой и съ наибольшимъ старашемъ и участ^емъ. Когда добрались до 
^«заблудшаго горохищнаго погибшаго овча», басы превзошли себя, и 
сама попадья, бросила убирать посуду и прислушивалась, какъ про-
катили съ громомъи хрустомъ €горохип1;ное>, какъ взобрался Раз-
умникъ до глубоких^ ок1авныхъ тоновъ со словами сна рамовоспрь 
имъ, ко отцу принесе>, и видела, какъ даже и у старика Мироныча 
до сихъ поръ неподвижно торчавшая бородка (словно и не его, а 
взятая у кого-то на прокатъ и пришитая прямо къ воротнику) 
<5ильно встряхнулась и поднялась кверху. Въ конце тропаря хоро-
водникъ и заводчикъ Корнил1й самъ ужь и не пелъ, а только у си-
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леннФе ж размашистее вскидывалъ обеими руками, и то отодвигался 
назадъ, то надвигался на поюш;ую кучу. Еогда она кончила, онъ опять 
кричалъ: 

-— Ну-ко опять: ^Ето тебе не ублажитъ>. 
Этотъ догматикъ не задался: все остались недовольны. Сбили и по-

мешали попы, которые теперь все до последняго пристали къ певцамъ: 
не устоялъ даже и благочинный. На <Въ Чермнемъ мори> помири-
лись все и успокоились. 

Дья^асвъ и пономарей услали, а сами стали собираться домой; 
розыскивали свои барашковыя и пыжичьи высошя съ ушами шап-
ки и длинныя плисовыя муфты: у кого на заячьемъ или беличьемъ 
меху, у кого просто набитыя куделей. 

Весело бежали поповы лошадки съ погостенской горки; похле-
•стывали ихъ дьячки и пономари, сидевш{е на облучкахъ и козлахъ. 
Шибче всехъ бежала пара поеныхъ и кормленыхъ лошадокъ отца 
Еорнил1я, съ пристяжной на правой руке и съ двумя стригунчи-
ками жеребенками позади саней. Тише прочихъ и, совсемъ не спеша, 
•ехалъ отецъ Разумникъ, безъ кучера, одинъ, въ простыхъ кресть-
лнскихъ рукавицахъ съ голицами, полнее другихъ нагрузивш1йся и 
половину дороги до села крепко и беззаботно просйавш1й. 

На открытый бой съ вывереннымъ оруж1емъ или въ тайную, 
тп1;ательно прикрытую засаду, вооруженные терпен1емъ и опытомъ, 
ехали отцы съ погостенскаго съезда? Или, въ виду открытаго 
^врага, успевшаго занять на поле битвы все надежные пункты, без-
с̂ильные отцы, припрятавъ оруж1е, останутся по прежнему подневоль-
ными зрителями и будутъ лишь пугливо озираться на свеж1я под-
креплешя, идущ1я по окраинамъ пустынныхъ лесовъ и изътемныхъ 
подпольевъ жилыхъ селъ и деревень? 

Всехъ меньше знаютъ про то сами отцы—эти восемь воиновъ, 
имеюш;ихъ каждый за спиной своей для зап1;иты и cпaceнiя свои 
толпы домочадцевъ изъ безпомощныхъ женш;инъ и безси-1ьныхъ де-
тей. Въ виду голодной смерти и погибели, все находятся въ страхе, 
и энерпя борьбы и нападешй давно уже сменилась чувствомъ само-

.эапщты. 
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Каково при этомъ самое воинство, столь малое числомъ, но, мо-
й:етъ быть, крепкое духомъ и внутреннею силою? 

До4демъ вместе съ ними до аванпостовъ, наглядно проверимъ 
наличность, да кстати приглядимся и къ непр1ятельскому лагерю. 

Ш . 

Рыженькая кобылка привезла Разумника въ село къ низенькому 
дому, перешедшему къ нему отъ предм^стника-тестя, выговорив-
шаго себе уголъ въ кухне на печке. Разбудила его сама попадья^ 
доставшаяся ему вместе съ этимъ неказистымъ, но теплымъ до-
момъ. 

Нескладный высошй ростъ—ничтожное, повидимому, обстоятель-
ство—составлялъ самое крупное несчаст1е всей его жизни. Когда 
онъ еш;е учился въ семйнар1и и проглатывалъ уже премудрость бого-
словскаго класса, его едва не забрали въ солдаты: то было время^ 
когда на учившуюся семинарскую молод^жъ сами епарх1альные арх1-
ереи вдругъ стали смотреть, какъ на рекрутовъ, пригодныхъ для 
гвардш, и семинарсше классы чуть-чуть совсемъ не превратились 
въ рекрутск1я присутств1я. Разумаикъ уже стоялъ передъ арх1ереемъ 
и былъ бы отправленъ подъ мерку, если бы придерживался чарки 
и буянилъ: но кротшй нравъ и смиренство, засвидетельствованное 
ректоромъ, спасли его отъ лямки и ранца. 

Ему задали задачу, съ трудомъ разрешимую, искать невесту съ 
местомъ и, конечно, со свяш;енническимъ. Искалъ ояъ долго, ходя 
пешкомъ и присаживаясь на облучке у проезжихъ мужиковъ, вы-
спрашивалъ и 'прислушивался, и дознался до одной такой, которая 
¿ыла и безобразна, и перестарокъ, и всеми женихами была обой-
дена. Она успела уже обозлиться на свое долгое девичество, и 
сделалась капризною. Сочетался онъ съ нею бракомъ на тестевъ 
счетъ, а вскоре, поталкиваемый кулаками въ спину и съ трудомъ 
нагибаясь, услышалъ надъ своей головой великое слово <акс1осъ>. 



— Вотъ, у насъ и Разумникъ въ попахъ! А мы его и не слы-
шимъ, и не видимъ,—толковали селъсше мужики, когда новоставле-
никъ уси'Ьлъ пообжиться, попасть подъ башмакъ попадьи и съ разу 
показать себя со вс4хъ четырехъ сторонъ прихожанамъ. 

— Больно нескладной, точно оглобля, а смирный попъ, курицы 
яе обидитъ,—хвастались посл^дше сосЬдямъ на словахъ, но не на 
деле. 

Думая, что коли самъ есть не просптъ, значитъ сытъ, мужики 
смирнаго попа забыли, а когда онъ своимъ ростомъ напоминалъ о 
себе на улицахъ и базарахъ, смеялись надъ нимъ и ребятишекъ 
своихъ не останавливали делать тоже. Толпама бегали они за по-
помъ съ криками «иго-го», но еще ни разу Разумникъ на нихъ не 
обиделся и пи разу не отмахнулся, отвечая на вопросы товариш;ей 
коротко и ясно: 

— А я по евангельскому слову: прохожу мимо, не взирая. 
Мужики того не знали, что, появляясь на большихъ базарахъ и 

ярмарочкахъ, Разумникъ покупалъ четверочку чаю да фунтика два 
сахару—и только всего, и то на случай наезда отца благочиннаго. 
Товариш;и знали, что не отъ скупости, а отъ той-же «неизглаголан-
ной» скудности, у него и сермяжная ряса на плечахъ, и глубоко, и 
искренно вздыхали, когда заходила объ немъ речь. 

чемъ онъ жилъ и пробавлялся—онъ и самъ на этотъ мудреной 
вопросъ не съумелъ бы ответить. Одно было всемъ известно, что 
умудрилъ его Богъ на слесарное дело, и къ механике онъ имелъ 
склонность: въ ближпемъ городе часы поправлялъ и чистилъ и разъ 
починилъ целый орг^нъ. Для мужиковъ чинилъ ружья: мужики 
техъ местъ ходили за белкой, били чухарей рябчиковъ и белую 
куропатку. Птицу сбывали они прасоламъ, белку подбирали въ меха и 
держали для того особыя мастерск1я избы: опускали въ квасы, 
бросили и пялили распускали и топтали на волосъ^ и 
наконецъ разбирали по еодамъ и кроили меха: черевые и хребто-
вые. Разумнику и около этого дела не удалось устроиться, по недо-
статку практичности и неуменью смыслить то, что, если голодно на 
большой и м1рской дороге, значитъ, надо сворачивать на проселки 
и тамъ поискать и попытаться. Слесарная работа и починка часовъ 

Бродяюя Русь. 23 
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увеличивали временами количество м-Ьдныхъ и серебряныхъ денегъ, 
но бедъ и нуждъ далеко не предотвращали. 

Не таковъ былъ Еорнилй. Года выучили и укрепили въ немъ 
знан1я и страсть къ хозяйству и, въ особенности, къ лошадямъ. 
Спозналъ онъ эту науку до тонкостей. Когда с4ять овесъ, когда 
развешивать ячмень по прясламъ, чтобы дозревалъ на в^тру ж 
солнышке, не успевъ доспеть на корню, Корнилй могъ посовето-
вать вернее и лучше всехъ. Его взять—оценить лошадь, посове-
товать мужику въ этомъ самомъ важномъ и труднейшемъ вопросе 
хозяйственной жизни. По крестьянскимъ поняиямъ, онъ сталъ че-
ловекомъ очень нужнымъ, потому что былъ несомненно полезенъ^ 
и темъ резко выделился изъ ряда своихъ товарищей. Мужики въ 
немъ попа позабыли, стали видеть такого человека, какимъ онъ и 
самъ, можетъ быть, сделаться не желалъ, но куда привели обсто-
ятельства его жизни и быта. Мужики перестали подходить по̂ ъ̂ 
благословеше и целовать его руку; стали поговаривать: «гляди, 
попъ Корнишй не то и поетъ, что надо и чему его учили:̂ ; но зато 
шапки стали скидать при встрече съ нимъ далеко раньше и ста-
ли кланяться ему гораздо ниже. 

Попъ вошелъ въ почотъ и сталъ всемъ нуженъ. Въ конце кон-
цовъ, сталось такъ, что на базарахъ и ценъ не знаютъ, пока не 
пришелъ попъ Корнилй, а прошелъ онъ разъ между возами, про-
шелъ два—и загалделъ базаръ на сотни голосовъ. А то оглядитъ 
продажнаго коня, выхватитъ изъ-подъ рясы кнутъ, вскочитъ на 
спину, чмокнетъ да свиснетъ и поедетъ пробовать не на счастье 
мужику-покупщику, а на верную прибыль: смело бери узду въ полу 
и хлопай по рукамъ хоть съ самимъ цыганомъ, если попъ похва-
лилъ коня. 

За развязку дела и за подспорье ему мужики были не только 
не прочь выделять магарычъ или отсталое въ такомъ размере, 
сколько самъ попъ заговоритъ и захочетъ. И мошны охотно и то-
ропливо распутываются, и въ глаза ему глядятъ съ почтешемъ, и 
по плечамъ гладятъ, и по спине хлопаютъ съ полнейшей охотой, 
удовольств1емъ и съ нашимъ цочтен1емъ. Темъ КорниЛ1й и жилъ, 
а бтъ перекупки лошадокъ держалъ большую конюшню, и кому надо 
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было подобрать тройку, подыскать рысачка: къ нему ходили къ 
первому. Сами барышники сознавались въ томъ, что этого попа на 
лошадяхъ не обманешь; обмишулился онъ одинъ разъ, но и тогда, надо 
полагать, пьянъ былъ. 

Изъ-за конюшни Корнилй, впрочемъ, и другихъ д^лъ не про-
глядывалъ, не заваль, когда и б^лку собирать придетъ время. Взгля-
нетъ онъ и сразу смекнетъ, каковы черева выйдутъ въквасахъ, и хреб-
тамъ определить цену настояп1;ую. Глазъ его не ослабь и видить 
всякую беличью воду: которая синяя, подсиняя, темная, межеумоч-
ная, головная белая и подголовная съ желтоватой подводкой. Еогда 
подбирать начнутъ—его зовуть, потому что никто лучше, вернее 
и экономнее этого труднаго дела не сделаетъ. По его указашямъ 
веди кройку смело: и на одну, и на обе. 

Любуясь на проворство и знан1е его, кто и покрепится, а всяк1й 
непременно сказываетъ: 

— Тебе бы рясу-то снять, надеть нашъ мужич1й полушубокъ, да 
торговымъ деломъ заняться: въ самую пору. 

Поговаривали, что онъ ходилъ въ доле съ самымъ богатымъ за-
водчикомъ и держалъ за нимъ деньги для содержан1я мастерскихъ 
избъ и самъ такую хотелъ на задахъ у себя выстроить, да побо-
ялся владыки, и о компаши своей никому не сказывалъ, и отъ всехъ 
скрывалъ. 

Подойдетъ ЕЪ руке перекупка соленыхъ рыжиковъ—не побрез-
гуетъ Еорнилш и этой статьей, и позоветъ скупга,ика поглядеть 
товаръ^ а зашелъ поглядеть—попъ товаръ сбудетъ выгоднее дру-
гихъ. Отъ этихъ делъ сталъ онъ съ достаткомъ обезпеченъ, по край-
ней мере, на столько, что держалъ два самовара, разводилъ цветы 
въ комнатахъ и выхолилъ китайскй розанъ и ерань въ такомъ 
виде, что похвалилъ ихъ самъ арх1ерей—знатокъ и любитель цве-
товъ, про котораго у этого попа всегда находилась заветная буты-
лочка иностраннаго вина въ высокую цену. Пр1едетъ жданный 
гость, между прочими разговорами, после обеда, насчетъ лошадокъ 
пошутить и—запреш;ешя не положить, проститъ. 

Въ виду Еорнил1я и по сравненш съ нимъ, друг1е священники, 
соседи его, далеко отстали. Евтих1й, напримеръ, пр1ехалъ съ лю-
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бовью ЕЪ Енигажъ, а изъ-за нихъ со спорами и безконечною страстью 
къ наставюшямъ и поучешямъ. Изъ-за страсти къ пoJчeпiямъ онъ 
исчудачился до того, что мужики считали его полуумнымъ, не по-
нимая его мертвенной книжной ученой р^чи. Всего меньше годился 
онъ въ пастыри и проповедники неграмотнымъ людямъ. Всего 
меньше могъ онъ внушить къ себе уважен1е по той распуш;енности 
и равнодуш1ю къ земнымъ благамъ, не исключая и собственнаго 
продовольств1я и пропиташя, чтб составляло большое горе попадьи и 
предметъ удивлешя сельскихъ крестьянъ. Днями онъ не поестъ 
совсемъ, а ' когда приведется—естъ много, и все безъ разбору. 
Еогда нападетъна него «говорунъ»—ничемъ его не уймешь, и дру-
гой смелый такъ и оставитъ его середъ улицы договаривать про 
себя и на ветеръ. Ряска на боку, надетая криво, поясъ подпоясанъ, 
когда напомнятъ; волоса не всегда причесаны; самъ неизменно 
суетливъ и съ судорожными движешями. 

— Скорей бы жить въ монастыре, чемъ на приходе,—думали 
все, да разъ это же самое сказалъ ему въ глаза и самъ арх1епископъ, 
посетивш1й приходъ его. 

Чтб дадутъ за требу, только тб у Евтих1я и въ корысти, если не 
догадается сердобольный сметливый человекъ пособить ему по-
сильнымъ приношен1емъ. Если нужно было его попадье ответить 
сетуюш,ей на бездолье, трудную жизнь и безденежье, она отвечала 
слезливой печальнице: 

— Поженила бы я тебя на своемъ попе Евтих1е: не тактя бы 
еш;е слезы проливала. 

Тяжолая жизнь съ непрактическимъ ученымъ мужемъ не сделала, 
однако, изъ нея ни простой стряпки, ни поломойки, но такую, ко-
торая смотрела въ оба и вовсе не зевала тамъ, где можно было по-
живиться. 

На досуге она, между прочимъ, успела выучить наизустъ полные 
святцы: открывай любую страницу, требуй любое число въ подрядъ 
и въ разбивку—она имена всехъ святыхъ высчитаетъ, и безоши-
бочно скажетъ. Къ ней ходили за справкой; она сама не опускала 
изъ виду ни одной именинницы, не забывала ни одного пирога. Только 
два слабыя места знали за ней: имена святыхъ, почиваюп1,ихъ въ 
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к1евскихъ ееодос1евыхъ пещерахъ, она не знала, въ антошевыхъ 
помнила нетвердо, зато имена всЬхъ сорока мучениковъ и 70 ano-
столовъ хорошо знала и пересчитывала. Особенно прославилась она 
отчетливымъ знашемъ всЬхъ каноновъ. Съ ними ходила на войну 
противъ старухъ-раскольницъ и одерживала надъ ними победу, 
всегда съ усп^хомъ, не выходя въ спорахъ изъ тропарей, кондаковъ 
и икосовъ. 

— Вы сметану-то да творогъ небось на себя собираете?—умйла 
она разъ спросить просфирню и. сторожиху, собиравшихъ петров-
п];ину, т. е. молочные скопы и овечью волну. 

— А где это указано?—не давала она .спуску ни этимъ бабамъ, 
ни раскольнипамъ.—Ч[т5 въ писаши-то говорится? 

И ей вспомнилась толстая книга «Маргаритъ^—любимое чтеше 
всехъ попадей, а въ ней Златоустаго слово .<0 лжеучителяхъ>, и, 
какъ живая, встала передъ глазами та страница «Олова» и въ ней 
строки со словами; 

«Волну и млеко отъ стадъ емлюп1;е, а о овцахъ не пекуп1;еся». 
Въ доказательство и эту тяжелую книгу притащила, и это место 

указала. Сталось большое дело, совершился переворотъ: начали но-
сить петровсшй приносъ въ пользу причта не только того, къ кото-
рому принадлежала евтих1ева попадья, но и во всехъ соседнихъ 
приходахъ. 

Агафоникъ жилъ прижимками и вымогательствами и зорко высма-
тривалъ, куда можно налететь и где хапнуть. 

дело нехитрое, бы.1а бы охота: запрещешй на раскольниковъ 
вышло много, такъ много и такихъ крутыхъ и резкихъ, что и но 
придумать способовъ набраться силъ, чтобы подчиниться имъ и при-
мириться. Агафоникъ зналъ ихъ все на память, даже изъ техъ, 
которые всеми были забыты. Такъ, напримеръ, не велено было вы-
носить л̂ ела умершихъ раскольниковъ на ихъ собственный кладбища: 
онъ не воспрещалъ, гляделъ сквозъ пальцы; когда просили его раз-
решешя—продавалъ его; когда хоронили, не предупредивъ, нале-
талъ и бралъ уже втрое. Поговаривали, что онъ записывалъ ра-
скольничьи браки въ книгу, но не венчалъ. Въ набегахъ своихъ 
онъ доигрался до того, что все его считали кляузникомъ и донощи-
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комъ, чеювекомъ неуживчивымъ. Его переводили изъ прихода въ 
приходъ, какъ человека безпокойнаго, и т^мъ еще больше раззориля 
его и возбудили въ товарищахъ всеобщуюкънему нелюбовь. Про по-
хождешя его разсказывали многочисленные анекдоты; мужики го-
ворили свое: 

— Самое зелье! Этотъ попъ, что худая баба—и не приведи, ты 
Господи! 

— Когда бы убрали, то-ли бы д^ло было! 
— Съ вострымъ ногтемъ попъ, что коршунъ! 
Неуживчивое скитанье по разнымъ приходамъ развило въ немъ 

лихорадочную жадность ко всякимъ легкимъ стяжашямъ, достаю-
щимся безъ труда и не требующимъ терпен1я. Въ добавокъ, отъ 
семинар1и сохранилъ онъ странныя манеры кривлянья и дурныхъ 
привычекъ, которыми прорывался и во время служешй, вызывая 
улыбки и насм-Ьшки. Вс^ми былъ нелюбимъ и съ раскольниками 
ладилъ лишь т^мъ, что, находя въ приход-Ь стараго письма образа 
или старой печати книги, не считалъ ихъ заветными. Поговаривали 
даже, что онъ этимъ кормился и, если бы остановился на одномъ 
какомъ-нибудь м^стФ, им'Ьлъ бы теперь и деньгу. 

Попъ Шшъ-Чадо (прозванный такъ за то, что за обидней, после 
сугубой эктеши, возглашалъ старинное добавочное прошеше <0 ча-
дехъ и домочадцехъ>, выпивая его при этомъ съ особеннымъ усер-
д1емъ) ничемъ особеннымъ не отличался. Онъ, какъ и на погощен-
скомъ сов4щанш, упорно промолчалъ, покряхтывалъ и сплевывалъ, 
и никто не позаботился узнать его мнете, такъ и на приходе былъ 
молчаливъ и угрюмъ. Онъ принадлежалъ къ отживавшему типу 
малограмотныхъ, отправлявшихъ церковныя службы не по книгамъ, а 
больше по памяти. За раннее развито громкаго голоса его изъ рето-
рики поставили въ дьяконы; изъ дьяконовъ, за безответное смирен-
ство и изъ соетрадан1я къ необыкновенно большому семейству, посвя-
тили во священники. 

Когда ОБЪ попалъ въ приходъ, где преимущественно распростра-
ненъ былъ расколъ, судьба его тамъ разрешилась просто. Фили-
повск1е начотчики, расходясь въ толковаши слова или текста, смеясь, 
^говорили между собою: 
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— Не пойти яи къ Чаду? 
— Не попъ ли Иванъ такъ разум4етъ: не онъ ли обупалъ? 
И когда, ради шутки, обраш;ались къ нему за толковашемъ, Иванъ 

отвечалъ одно: 
— Не дразните меня—не люблю. Покиньте вздоръ, ступайте къ 

бабамъ. 
Не ц-Ьня себя, какъ пастыря и учителя, онъ ценилъ въ себе право 

свершителя обрядовъ и тайнъ. На запутанную свадьбу былъ простъ 
и охотливъ. Точно также не отказывался отпивать покойниковъ по 
раскольничьему обряду, а одного изъ ихъ наставниковъ не заду-
мался даже проводить на раскольничье кладбище. Его смиряли за 
то въ монастырской кельФ, но попъ Иванъ до сихъ поръ вопрошаетъ: 

— За что? 
Погостенск1й благочинный т-Ьмь только и жиль, чт(̂  досталось 

ему изъ сбережентй дяди арх1ерея и чтб сносилось обычнымъ ноклон-
нымъ̂  отъ товарищей—сослужителей его благочишя. Не им4лъ онъ 
ни нужды, ни желашя прибегать къ тФмъ способамъ, которыми про-
бавлялся его предместникъ. 

Тотъ, заручившись требникомь Петра Могилы, подъ рукой и 
тайно и, конечно, за возвышенную плату, отчитывалъ по немъ и ру-
ководился имъ во всЬхъ случаяхъ, где было приглашете и вызовъ. 
Знали про то въ отдаленныхъ окрестностяхъ и пр1езжали къ попу 
подводы изъ чужихъ приходовъ: 

— ПогостенскШ попъ знаетъ и читаетъ ташя молитвы^ кото-. 
рымъ другихъ поповъ не учили. У него на всякую притку отказъ 
есть. 

Требникъ Могилы, после смерти попа, достался по наследству 
его сыну—погощенскому дьякону: сталъ требникъ кормить изъ-за 
хлеба на квасъ и дьякона. Дьякону это кстати: по науке отца онъ 
и прежде умелъ гадать на псалтыри, подвешивая ее на ножницахъ, 
цодбирад и растолковывая вскрывш1еся на случай стихи псалма 
всемъ темъ, кто его о томъ просилъ и кто верилъ, что и дьяконъ, 
какъ и пркойникъ-батько—и колдунъ, и знахарь. Да и не верить 
^ыло нельзя: дьяконъ былъ охотникъ до пчолъ (весь огородъ устав-
лень былъ пчелиными колодками), и еще ни одинъ рой отъ него не 
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улет^лъ. Ходитъ онъ съ курчавой рыжей головой и хохлатой бо-
родой промежъ ульями, какъ по цер1сви съ кадиломъ; ходитъ безь 
сЬтки середъ гаумливыхъ роевъ, и ни одна пчела его з жалить не 
см^етъ. 

Старый безголосый дьячекъ успелъ приспособиться къ огороду 
и вырап];ивалъ такую капусту, что на базарахъ ее считали самою 
лучшею. Городсше меш^анишки-маклаки приходили даже къ нему 
на домъ, перебивали и переторговывали ядреный товаръ на корню. 
Старикъ былъ доволенъ, но кучился и жалобился встречному и по-
перечному, когда стали путать цену и сбивать его со счету, заведя 
новую моду—докупать капусту не по грядамъ, а по сотнямъ кочней. 
Одинъ такой маклакъ въ соблазнъ даже ввелъ его, когда пришелъ 
торговаться въ церковь и изъ алтаря вызвалъ на клиросъ. Пока 
старикъ на пальцахъ считалъ да въ уме пересчитывалъ, перекла-
дывая гряды на сотни, свяш;енникъ велелъ начинать часы и воз-
гласъ далъ: вместо «аминь» и «Слава Тебе Боже нашъ, слава Тебе»,, 
вышло въ слухъ всей церкви и всехъ предстоящихъ: шестью шесть— 
тридцать шесть. 

Осталось сказать вш;е про пономаря, да лучше его самаго не ска-
жешь: «слякохся отъ ниш;еты», говаривалъ онъ самъ съ полною откро-
венностью. Въ самомъ деле: сыновья его, ходивш1е въ епарх1альный 
городъ за 250 верстъ съ вакащй и на вакацш всегда пешкомъ, не 
уносили съ собой больше 3 — 4 гривенъ медными деньгами, и чемъ 
жили—отецъ и думать боя.лся. Стаивалъ онъ на перекресткахъ^ 
выпрашивая у проходяш;ихъ подаян1я, бродилъ по базарамъ между 
возами, собиралъ высыпавш1яся крохи, и не разъ видали его въ пи-
тейномъ доме пляшуп];имъ и поюп1;имъ шаловливую пееенку не за 
вино, а за те же медныя деньги. Одинъ сынъ сделался впослед-
ств1и арх1ереемъ, другой— большимъ столичиымъ чиновникомъ: стали 
отцу помогать, да ужь тогда, когда ему ничего не было нужно. 

Дьячкова вдова-теш;а круто месила по суботамъ тесто и пекла 
просфоры—и этотъ заработокъ до того казался серьёзнымъ и важ-
нымъ, что, когда благочинный хотелъ произвести въ просвирни 
сестру дьякона, старую деву, дьячекъ несколько разъ приходилъ 
валяться у него въ ногахъ: 
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— Не будетъ милости-^ко владыгЬ по^ду! 
Еончилось, вцрочемъ, т^мъ, что м^сто осталось по старому. Оо-̂  

перницы стали избегать взаимныхъ встр^чъ, а при случайяыхъ ко-
рились и переругивались. У дьячка выродилось на попа косое ме-
двежье взглядье и выросъ зубъ, который онъ, однако, старательно-
затравливалъ и не давалъ ему ныть и разыгрываться. 

Итакъ, вотъ эти воины, выставленные въ передовую цепь лицомъ 
къ лицу съ непр1ятелемъ, и, какъ видимъ, безъ всякаго прикрыйя,. 
а въ добавокъ еще обезсилевш1е и усталые. 

Въ виду ихъ тяжелаго и невыгоднаго положешя, конечно, самымъ. 
существеннымъ и важнымъ является вопросъ о томъ: кто непр1ятель,-
и каковы его силы? 

Погостамъ и селамъ, выродившимся изъ погостовЪ; уже сама судь-
ба судила стоять въ техъ глухихъ местахъ, где славянск1я поселе-
шя очень древн1я и народъ пребываетъ въпатр1архальной простоте 
нравовъ, цепко держась за прадедовск1е обычаи и веровашя. Тамъ,. 
где уцелели погосты, несомненно сохранилась и старая Русь, не-
тронутая чужеземными обычаями, и для археологовъ здесь богатая 
и интересная почва: этого имени селен1я—прямые тому показатели 
въ настоящее время. 

Въ старину, когда объявилось на Руси никоновское исправлен1е 
церковныхъ книгъ и перемена некоторыхъ церковныхъ обрядовъ, 
въ погостенскихъ приходахъ сильнее всего выразилось противодей-
ств1е и отстаиванье старыхъ обрядовъ, особенно техъ, которые за-
висели отъ церковныхъ постановлешй и правилъ, названное борьбою 
за старую веру, высказалось наиболее крупными проявлешями, вос-
ходящими до поразительнаго героизма. Сюда бежали и здесь нахо-
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дили готовый прштъ и угреву все те, которыхъ притесняли въ го-
родахъ и въ густонаселенныхъ пунктахъ. Когда преследовашя до-
стигли и до этихъ местъ невозмутимаго покоя и очень надежныхъ 
укрыт1й и откуда уже некуда было скрываться, упорство, доведен-
ное до отчаяшя, не задумалось высказаться ужасающимъ количе-
ствомъ самоубШствъ въ виде добровольныхъ самоистязашй голодомъ 
ж самосозжен1й и самопотоплешй «веры ради» не десятками, а сот-
нями ярыхъ фанатиковъ. Г д е больше сгрупировалось погостовъ, 
какъ въ Олонецкомъ Краю, туда охотливее сбегались гонимые и 
т:амъ крупнее и чап1;е успело выразиться количество самосжигате-
лей, морельш;иковъ, топителей и т. п. Въ виду мученичества, старая 
вера укреплялась и, прикрытая отъ гонителей тайной, какъ весен-
няя вода снегомъ, медленно, но верно подтачивала и осаживала 
этотъ снегъ. 

Сталось такъ, что где брошены были семена въ те дaвнiя време-
на, тамъ и теперь прозябають плоды въ виде ревнителей древняго 
^5лагочест1я. Чемъ древнее место, темъ ихъ больше, чемъ сильнее 
ж чаш;е ихъ преследовали, темъ они делались упрямее и озлоблен 
нее. Сначала, по старой привычке, не отставали отъ свяш;енства и 
держались поповъ до-никоновскаго пострижешя, а когда те попы 
вымерли, прикармливали беглыхъ, исправленныхъ по старымъ кни-
гамъ и по особому чину. Когда поповъ стали ловить, а доставать 
ихъ представлялось деломъ значительной трудности, свяш;енство со-
всемъ отвергли. 

Выросли безпоповп];инск1е выгорецше скиты: всяшй благочестивый 
м1рянинъ, грамотная и целомудренная женш;йна стали за поповъ со-
вершать тайны. Совершая ихъ, начали оправдываться и сомневаться. 
Оправдывались примерами и жизнью первыхъ христ1анъ, усумни-
лись и задумались надъ таинствомъ брака. Одни встали за бракъ 
(секта поморская), друпе отказались признавать его святость и на-
божность (еедосеевп1;ина). Разбившись на два лагеря, враги стали 
отчаянно ненавидеть другъ друга, презирать, преследовать, не со-
обиваться ни въ молитве, ни въ беседе, ни въ nnnie. Затемъ, въ ви-
ду неустанныхъ и усилившихся преследовашй, опять сошлись на 
одномъ, что наступило антихристово предреченное царство, что го-
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нительная власть—слуги антихриста; исполнять еявел4шя—неумо-
лимый гр4хъ (въ современномъ царф Петре Великомъ стали видеть 
самаго антихриста) и, наконецъ, вбвсе перестали молиться за пре-
держащую власть. Словомъ, изъ поморской секты выродился новый 
толкъ—филиповщина или пилипоны—самаго. мрачнаго, непримири-
маго характера, отличивппйся множествомъ самосозжешй, искрен-
нимъ и полнымъ отвращешемъ ко всему не своему, какъ къ ерети-
ческому. Эта озлобленность отчуждешя дошла до того, что фили-
повцы не только чуждались православныхъ и не Фли изъ одной чашки 
и одной ложки съ поморцами и оедосеевцами, но стали носить съ 
собой и свои иконы за пазухой. Когда же за это тяжесть нелюбья 
и гонешй надъ ними усилилась, самые ревностные еедос4евцы ре-
шили совсемъ бросить этотъ м1ръ, для котораго настали последн1е 
дни и антихристъ духовно уже воцарился. 

Они, покинувъ оседлую жизнь, решили скитаться, странствовать, 
скрываясь отъ людей въ непролазныхъ дебряхъ дремучихъ лесовъ 
или въ темныхъ подпольяхъ подъ землею. Проявилась между фили-
повцами новейшая секта сопелковскаго соглас1я, странниковъ, пу-
стынниковъ, христовыхъ людей, бегуновъ, скрытниковъ, голбешни-
ковъ, подпольниковъ, нырковъ, смотря по тому, подъ какимъ звашемъ 
захотели признавать ихъ окольные жители. (Мы будемъ, относительно 
бегуновъ, руководствоваться теми новыми и еще не обнародованными 
данными, которые собраны и доставлены намъ изъ Каргопольскаго 
уезда Олонецкой Губерши). 

Поморцы, оедосеевцы, филиповцы и скрытники—вся основная без-
поповщина, разойдясь до непримиримаго раздражетя и озлобленк, 
согласно и твердо остановились вместе на одномъ: не признавать 
господствующей церкви и не иметь со служителями ея и верующи-
ми въ нее ничего общаго, если бы даже грозили за то горчайш1я 
мучен1я и беды. Не только войти въ церковь, но и встать подъ тень 
ея—великъ грехъ даже и на тотъ случай, когда застанетъ пролив-
ной дождь. 

Исповедниками трехъ старыхъ безпоповщинскихъ толковъ окру-
женъ былъ Погостъ, и съездъ у благочиннаго вызванъ былъ появ-
лешемъ въ техъ местахъ новаго толка — четвертаго, неизвестнаго 
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Ж неожиданнаго, какъ печальное доказательство, что расколъ ро-
стетъ ж паправося въ ту сторону, где его не соследишь и не̂  от-
кроешь. 

Стали, однако, следить и разузнавать. 
Къ самимъ сектаторамъ не пойдешь—и на дворъ они не пустятъ. 

Случается такъ, что, проходя мимо, неожиданно получишь оскорбле-
ше: либо заржутъ по-жеребячьи, либо скажутъ неподходяш;ее слово, 
условную и очень злую брань. Случайная встреча, въ нейтральномъ 
доме или где-нибудь въ лавке, легко укажетъ вора, на которомъ 
горитъ шапка, укажетъ темъ, что воръ сделаетъ косое взглядье, 
отвернется въ сторону, выйдетъ вонъ, а если и останется, то упорно 
промолчитъ и выждетъ твоего выхода. 

Да и чт5 ужь говорить про свяп];енниковъ?М1рянина взять: пусть-
ко любой у нихъ хлеба выпроситъ, даже прохожШ путникъ! Не толь-
ко хлеба, воды не дадутъ изъ колодца. Не слышно даже, чтобы кто 
у нихъ не того прихода и веры провелъ ночь, выпросилъ воды. 

Таковы они все безъ различ{я, и отделить тутъ оедосеевца отъ 
фи.1ип0вца трудно. Выжидай, когда филиповецъ, при входе въ чу-
жую избу, не молясь хозяйскимъ иконамъ, вытап1;итъ свою изъ-за па-
зухи; иш,и случая, когда поморецъ отличится отъ оедосеевца темъ, 
что на работахъ съ православными станетъ жидк1я кушанья есть 
изъ особыхъ чашекъ и только густыя изъ одной, выговоривъ свое 
правило: «вино да каша—одна чашах 

Личными наблюдешями не убедиться: надо обратиться къ прихо-
жанамъ, которые по-неволе близко стоятъ къ односельцамъ и потому 
больше видятъ. Иные, пожалуй, по именамъ всехъ назовутъ, но в ер -
но ли? Конечно, нетъ. Нетъ, именно по тому, что тамъ, где расколу 
раздолье, тамъ въ одной семье все три веры вместе, и всякШ естъ 
изъ своей чашки, и всякШ молится своей иконе. Бабушка держитъ 
поповп1;инское распят1е, съ изображешемъ на самомъ верху Господа 
Оаваоеа, подъ нимъ Св. Духа и крестъ съ титломъ: I. Н. Ц. I . , а у 
большухи—тоже осьмиконечное распят1е, но поморское: вместо Са-
ваоеа, образъ Нерукотвореннаго Спаса; Духа Святаго нетъ и, вме-
сто титла, написано: 1с. Хс. Царь Славы, а самъ хозяинъ иконы 

" своей никому и не покажетъ, какъ истый филиповецъ. Умершихъ-
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все кладу тъ въ гробъ, выдолбленный, по древнему русскому обычаю, 
изъ цельнаго дерева (изъ колоды), завернутыми въ саванъ; но бабка 
разрешаетъ похоронить себя на православномъ кладбище, а «:сама» 
ни за чтб на это не согласна: хоть въ лесу подъ пнемъ, но не со 
«щепотниками». 

Бываетъ и такъ, что все члены семьи согласятся на одномъ толке, 
-но одни, дозволивъ себе при нужде и по-неволе обм1ршиться (по-
есть съ православными, побывать въ ихъ церкви и т. п.), налагаютъ 
на себя исправу: несколько лестовокъ (несколько разъ сотню покло-
новъ), отлучаются въ молитве, въ пище. Друг1е ничего этого съ со-
бою не делаютъ. Свекровь, купленную на торгу пищу, освящаетъ 
молитвами, сноха — стряпаетъ и такъ, неосвящоную. По однимъ, 
сарафаны и больш1е платки надо носить непременно одинаковаго 
степеннаго цвета: либо черные, голубые, либо сите, по другимъ— 
нетъ греха и въ пестрыхъ веселыхъ цветахъ. На молитве въ од-
нехъ семьяхъ стараются все стоять рядомъ и поклоны класть ра-
зомъ, а не врозь, по образцу птичьяго полета,въ другихъ—молятся, 
кто какъ знаетъ, ностарп11е—особенно и прежде, младш1е—потомъ, 
после всехъ. 

некоторые выдумали, что хороша и богоугодна та молитва, къ 
словамъ которой прибавлять <гохъ-охо-хо»: проч1е надъ этимъ под-
смеиваются. Такимъ образомъ, и въ одной секте разные толки,—ни-
чего не разберешь: все спуталось, и сами исповедники мало себя по-
нимаютъ. Это вводитъ въ соблазнъ наблюдателей, и въ данномъ слу-
чае очень легко ошибиться и другихъ ввести възаблуждеше.Мудр-
cтвyющie священники попадались тутъ всего легче, именно темъ, 
что раздробили основные толки на мелк1я подразделен1я: явились 
у нихъ и охохонцы как1е-то, щельники, немоляки, стариковщина, 
подцерковники и еще целые десятки, и пошли гулять по свету эти 
неизвестныя и несуществующ1я секты. Стало еще труднее понимать 
осповныя и главный секты, и учотъ раскольниковъ сделался почти 
недостуннымъ. 

. Учотъ сталъ совсемъ невозможнымъ въ виду другой неизбежной 
•беды, что, где дрова рубятъ, тамъ и щепки валяются, где поваль-
ная болезнь — тамъ и зараза. Между расколомъ и православ1емъ 
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образовалось то ноопределенное и неизбежное среднее, на чемъ уже 
совершенно можно запутаться и ни до чего яснаго не дойти. А по-
видимому—и дело совсемъ нехитрое и причина его очевидная. 

Большая ли редкость встретить духовному пастырю между пра-
вославными прихожанами такихъ, которые не только вбвсе незна-
комы съ основными истинами веры христовой, но и не знаютъ ни 
одной молитвы? Удивительно ли, что, въ то же время между этими 
людьми встречаются безчисленныя бредни раскольничьихъ сектъ. 
И это ^среднее>, эти межеумки и спи то, ни ш сами не знаютъ, къ 
чему себя приписать: прямо ли къ филиповцамъ, или продолжать 
считать себя православными. Православный же онъ только потому, 
что два-три раза былъ въ церкви. Первые два раза приходилъ самъ 
исповедоваться и пр1обп1;аться, потому что задумалъ жениться и ска-
зали ему, что безъ попа тутъ нельзя, и бракъ не крепокъ, и жена 
можетъ сбежать, и всякъ твоему горю посмеется: аодилъ - де во-
кругъ пня, венчалъ-де тебя серой волкъ: убирайся ты къ лешему-
чорту со своей глупой жалобой». Трет1й разъ былъ въ церкви не 
по своей воле: привозили умершимъ и отпевали по православному 
обычаю, потому что считался таковымъ и былъ записанъ въ при-
ходскихъ спискахъ. На этомъ и кончалось все православ1е^ если въ 
течеши жизни не заболевалъ опасно, когда нужно была приглашать 
свяп1;енника на домъ, чтобы не сказали, что умеръ безъ исповеди и 
причасйя: и вотъ теперь самъ попъ свидетель тому, что ты дей-
ствительно боленъ и не умираешь внезапною или насильственною 
смертш. 

Эти средв1е окрестить младенца не прочь, хоть въ какой угодно 
холодной воде, но вдругъ, ни съ того, ни съ другого, затруднитъ 
ихъ муропомазаше: «нельзя ли, бачько, не мазать». 

У хорошаго трезваго священника исповедаться не прочь, да 
вдругъ выдумаютъ делать это не иначе, какъ тайно, ночью. То 
вдругъ начнутъ все молиться двуперстнымъ крестомъ, то повадятся 
ходитъ въ одну какую-нибудь часовню, то начнутъ толковать меж-
ду собою о грехахъ разныхъ: гулянки—грехъ, зимшя катушки съ 
горъ — грехъ; перестанутъ на маслянице надвешивать качели, въ 
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кабаки ходить. То начнутъ приходить съ вопросами за разрешешеиъ 
разныхъ недоумен1й: ' 

— Я, вотъ, въ дальную дорогу съ обозомъ сходилъ, чужой пищи 
по^лъ, притрогивался... 

— Къ чему притрогивался? — спрашиваетъ отецъ Корнил1й, 
— Да мало ли къ чему, ко всякому... 
— Ну, и пущай! 
— Надо исправиться: въ баню сходить; потому, можетъ, къ чему 

нечистому прикасался. 
— Ты и сходи въ баню, помойся. После дороги баня хорошо 

помогаетъ; облегчаетъ грудь. 
— А ты бы мне молитву передъ баней-то, молитву такую 

прочелъ. 
— Какую же такую молитву? 
— Отъ осквернешя. 
— Ну, братцы! — скажетъ себе Еорнилй: —мудрено васъ со-

считать, какъ барановъ въ стаде: все шли ладно, да вдругъ по-
притчилосъ и шарахнулись, когда я на второмъ десятке считалъ, а 
теперь со счету совсемъ меня сбили. 

— Какъ эта трудная наука-то, отецъ Евтих1й, называется, чт5̂  
в.1адыка-то намъ задалъ?—спрашивалъ онъ Евтих1я, встретившись 
съ нимъ на сельскомъ базаре. 

— Статистическ1я изыскашя!отвечаяъЕвтих1й,спещальноявив-
ш1йся сюда по поручешю матушки, присмотреться и, если подой-
детъ цена, то и купить рукавицы для работницы, а вовсе не за-
темъ, чтобы подыскать и присмотреть вернаго человека для разго-
воровъ по предмету статистики и заданнаго арх1ереемъ вопроса. 

Евтих1й отъ другихъ товарищей (исключая Корнил1я и отчасти 
Ивана) не отличался, а можно даже сказать, превосходилъ ихъ гор-
дост1ю (чехвальствомъ, какъ говорятъ мужики), доведенной до гру-
бости въ обращеши съ этими мужиками, торгующими на базарахъ и 
молящимися Богу въ церквахъ и подпольяхъ. Высш1е взгляды, пре-
зреше къ серому неграмотному люду, нахватанные въ семинару 
пр1обрели въ академ1и даже злобный оттенокъ. Въ сношен1яхъ съ 
мужиками ЕвтихШ оказывался бранчивее^ крутее и капризнее про-
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чихъ. ЕрестялЪ; хоронилъ, исповедовалъ^.венчалъ онъ какъ и дру-
Tie, но къ беседован1ямъ былъ неохотливъ, да, признаться, и неум^лъ-
Отличался онъ отъ другихъ только т4мъ, что, когда т:6 никакихъ книгъ 
пе читали, онъ читалъ много и охотно. Еогда друг1е лениво слу-
жили въ церквахъ, но со CTapoB-bpoBb взыскивали за то, что т^ 
молятся дома — ЕвтихШ всегда п-^лъ и обедни, и утрени, и вечер-
ни, и табаку не нюхалъ. По книгамъ изучалъ онъ д-блеше раскола 
на секты, но ЕорнилШ'и этого не делалъ, а р^шилъ себ-Ь, что со-
всемъ непоповское д^ло — разбирать раскольниковъ по тремъ 
изв'Ьстнымъ стариннымъ толкамъ: какъ будто даже при этожъ и 
-стыдно (до того трудно). 

Оставалась передъ нимъ четвертая секта новая. 
И надъ нею думалъ КорнилШ: попадью спрашивалъ, къпросфирн'Ь 

и другимъ бабамъ, которыя посудачлив-бй и поболтливМ обращал-
ся — он-Ь чего не слыхали ли? 

Решился даже дьячка послать потолкаться въ парод'Ь,въ кабак'Ь 
досидеть. Ничего не дознавши, и самъ выходилъ на поиски. 

— Не купишь ли ты у меня, Корнил1й Семенычъ, жеребенка? 
Дома молокомъ я отпаивалъ,—спрашивалъ его толстый, какъ боровъ, 
•сос'Ьдв1й торговецъ, придя къ нему на домъ. 

— Прикупить можно, а ты скажи-комн^. Лука Оедос^ичъ, не слы-
халъ ли ты чего про тотъ народъ, чтЬ по нашимъ местамъ въ л'Ьсъ 
жить уходитъ? 

~ Да, в'Ьдь, тебе ужь у нихъ лошадей не покупать: въ лФсъ 
ушелъ — значитъ все продалъ. На чт5 это теб'б потребовалась? Не-
•<$ось начальникъ твой велелъ ? 

— Изъ собственнаго, признаться, любопытства, хитрилъ опытный 
Еорнил1й: — стали наши бабы чт5-то часто про нихъ поговаривать. 
ВечЬръ только и разговоровъ у нихъ было. Ту бабу свели, эту д^вку 
ч̂ манили. Въ чемъ тутъ хитрость? 

— Така у нихъ в'Ьра, КорнилШ Семенычъ: вся ихна в'Ьра на 
^абе утвердилась. И въ л4су, знать, безъ ба&ы скучно жить, — му-
дрилъ, въ свою очередь, захож1й продавецъ изъ среднихъ «нику-
дышныхъ», еклонившШся бол'бе къ еедос^евп^ин'Ь. 

— Значитъ, по еедосЬевски, браковъ у нихъ н^тъ? 
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— Кака свадьба, коли сама ндетъ своей волей и родителёвъ не 
спрашиваетъ? Еому сввгдетельство-то подписывать? Въ л^су-торазе 
медв-Ьдь про то спрашивать станетъ, а волкъ-отъ вонъ и совсЬмъ 
безъ паспорту б^гаеть которой тодъ, — размазывалъ и замазывалъ 
продавецъ жеребенка. 

— Да въ которыхъ л^сахъ-то, въ лесахъ-то которыхъ живутъ и 
скрываютсл? — не безъ торопливости и досады въ голос4, продол-
жалъ беседовать Еорнилш. 

— Еъ лесахъ, надо быть, въ сюземныхъ скрываются, въ такихъ, 
чтобы никто ихъ увидать не могъ, а кольми паче попы. Можетъ, и 
въ техъ л-Ьсахъ соЕрыт1е имеютъ, которые по твоему приходу ро-
стутъ,—философствовалъ гость. 

— Чтб ты за жеребенка-то норовишь взять? 
— А подемъ — погляди! 
Пошли глядеть, а у попа, опять-таки ничего не вышло: о чемъ 

по своему приходу придется писать преосвяп1;енному? 
— Какъ вы по этому д^лу полагаете? — спрашивалъ потомъ 

Корнил1й у становаго, подливая ему въ чай норвежскаго, дешеваго, 
но очень крепкаго рОму. 

Господинъ съ лошадиными манерами и трубнымъ голосомъ, мно-
гозначительно сморп1;илъ ло^ъ и, ухватившись обеими руками за пра-
вое колено и покачиваясь, отв^^чалъ: 

— Самъ я эту статистику собиралъ недавно и могу поделиться 
собранными сведешямй. Канальи эти — как1е-то бродяги пришлые, 
а не здешные. У одного, изъ нихъ совсемъ былъ на сл^ду, да мер-
завецъ-деслтскй предупредилъ — далъ имъ знать! Начистилъ ему 
зубы, обещалъ выпороть и прогнать прочь. Ловитьихъоченьтрудно: 
вотъ, идетъ въ лесъ тропинка, едва примечаешь ее — идетъ-идетъ, 
ЕЪ реке приводитъ. На р-Ьке где-то бродъ и, если попадешь на 
него—и на той стороне реки сейчасъ найдешь тропинку, однако, 
не сразу. Тутъ мохъ надранъ и накиданъ, тутъ сами негодяи эти 
камней натаскали: для нихъ это — примета, для посторонняго — 
чортъ знаетъ что такое. Эта тропинка въ болото прпведетъ: 
тутъ никому не пройти, а они, подлецы, одни только и могутъ. 
Тамъ у нихъ подземелье съ ходами и выходами местахъ въ трехъ. 

Бродячая Русь. 24 
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Выходы эти подведены такъ, что надъ ними стоитъ дерево съ кор-
нями: надо это дерево уронить, чтобы дыру увидать. Это и есть 
дверь въ подземное жилище этихъ анаоемъ. 

— Вы и спускались туда? 

— Ш т ъ , зач4мъ же, батюшко? Отъ меня губернское прав-
леше требовало только показашй о количеств^ совращенныхъ 
вновь. 

Опытный Еорнилй о церковныхъ данныхъ его благород1е уже и 
Че спрашивалъ, имевши случай удостоверяться въ точности ихъ и 
посмеяться надъ пр1емами. Становой и возы на ярмаркахъ считалъ 
въ то время, когда одни еще въезжали, а друг1е успели съехать, и 
одновременно выражалъ желаше узнать, сколько было народа на тор-
жище и на какую сумму крестьяне привезли своихъ издел1й и про-
дуктовъ промысла въ то время, когда за покупкой белки во весь, 
тотъ день не пр1езжалъ еще самый богатый скупщикъ. 

Этотъ всякой годъ имелъ обыкновеше пр1ехать, звякнуть день-
гами, назначить на белку цену и открыть на нее торгъ, т. е. пу-
стить на продажу одни лишь остатки, т. е. самыя мелк1я парйи. 
При этомъ, по старому завету, не считалъ онъ, изъ боязни греха и 
ответа предъ Богомъ, ни товару сполна, ни барыша, какъ не счи-
таютъ крестьяне хлебнаго умолота, толкуя <что Богъ далъ—всевъ 
закромахъ будетъ». И къ другому ходовому ярмарочному товару, со-
леному и сушеному грибу, господинъ становой, къ изyмлeнiю отца 
Еорнил1я, приговаривался - было и тоже сосчитать хотелъ съ не-
оспоримою точностью, но и тутъ, по темъ же причинамъ, не вы-
горело. 

— Скажи ему, сколько за товаръ денегъ собралъ (толковали му-
жики), сколько за грибъ, да га белку денегъ выпустилъ; онъ, вишь, 
по этому и раскладку на себя сделаетъ, чтобъ больше собрать, гусь 
эдакой! Врите ему, ребята, что больно-де тяжолое время приспело: 
на все недородъ, ни отъ чего нету корысти. 

Обратился, наконецъ, КорнилШ къ своему дьячку, котораго цосы-
лалъ на поиски. 

— Бачка, ваше благословеше!—пошолъ я отъ васъ, ходилъ-хо-
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дилъ, слушалъ-слушалъ,—таратормъ дьячекъ, захлебываясь слова-
ми и безпрестанно кланяясь. 

— Да, не гоню, не торопись! Подпоясался бы, авось легче бу-
детъ,—приласкалъ, см^ючись, Еорнилй. 

— Вотъ эту «статш-то» я и собЕгралъ. Гришка-цаловальникъ 
сказывалъ: есть, говоритъ, таше; будь, говоритъ, Миронычъ, ты ка-
сательственно этого не въ сумлеши. Есть, говоритъ — завелись. 
Вотъ-те Христосъ, завелись! Живутъ В5| подземельяхъ и ходы по-
делали. Не ходи къ нимъ. Никакъ ты ихъ не ссягнешь — убьютъ, 
Весеневской цаловальникъ про кровь поминаль: какъ-де младенецъ 
у нихъ родится, такъ они сейчасъ убьютъ и кровью его свои порт-
реты пишутъ и книги пишутъ. Ажъ книга-та светится! И мне одну 
такую книгу показывалъ, полууставомъ писана. И—поверьте, ваше 
благословеше, истинному Богу, литеры въ той книге светятся—сво-
ими я глазами то виделъ. Одну ужь — говоритъ — я такую книгу 
отцу Евтих1ю подарилъ: онъ до нихъ-де охотникъ. А эту — гово-
ритъ—никому не отдамъ, кашя хошь давай деньги. А станутъ тре-
бовать—скажу нетъ. А вотъ передъ истиннымъ Христомъ!—самъ 
я ее виделъ. 

И опять нетъ толку. 
— Стуцай, дьячекъ, домой, проспися: дьячиха ужь сколько разъ 

прибегала спрашивать, куда послалъ; не убили бы - слышь. И ре-
веть принималась. Утешь ее и выспись! 

ЕвтихШ вчитывался въ подаренную, писанную полууставомъ, съ 
обычными изъ киновари заголовками тетрадку, подъ назвашемъ: 
«Сказаше о происхождеши странническаго соглас1я и разнообраз-
ныхъ его отрасляхъ 

Сказан1е начиналось такъ: 
«:Предвеш;ая божественнымь своимъ евангел1емъ, Христосъ Богъ 

нашъ, яко въ жоследняя времена быти великимъ соблазномъ симъ, 

Ска8ан1е это вс^мъ, писавшимъ о страннической сект^, бшо неизв^но. Въ 
дальн^йшемъ разсказ-Ь нашемъ мы предпочитаемъ пользоваться такими рукопи-
сями (пятью), которыя также до сихъ поръ не были известны и обращались ис-
ключительно въ пред'Ьлахъ местности Каргопольскаго у^зда. 
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между виновниками указываетъ и на такихъ, которые будутъ отво-
дить отъ истины указашемъ своихъ прелестей — въ пустыни. Въ 
настоящее же нын-Ь плачевное время постигнуты мы событ1емъ и 
свидетели есмы раскинутыхъ соблазновъ». 

Ж дал^е, на пущую радость и удовольств1е Евтих1я: 
«Соблазнители, отводящ1е съ пути истины къ прелести, обольщая 

указашемъ въ пустыни^ внушаютъ намъ обратить вниман1е на учете 
и прохождеЕ1е сихъ новоярьшихся, называющихъ себя пустынни-
ками и странниками по сущности в^роватя своего, принятаго съ 
крещешемъ, проживъ между ними шестьнадесять л4тъ въ дух-Ь ихъ 
странничества, в и д ^ я отводимыхъ съ пути истины простодуш-
ныхъ челов'Ькъ и легковФрныхъ христ1анъ, соблазненныхъ пустын-
нымъ странничествомъ, какъ лучшимъ средствомъ къ пр1обр'Ьтен1ю 
спасензя, вчиная себя, со об^Ьтомъ крещешя^ въ странничество. Кре-
щеше же свое простодушные называютъ не христовымъ, но 1оанно-
вымъ или пустыннымъ, какъ мн'Ь случалось многократно слышать 
отъ нихъ; известно и прочимъ». 

«:Пристраст1е чуждо было моего нам-Ьротя» — ув^ряеть сказаше. 
«Побуждался я истиною внушить легковернымъ и простодушнымъ 
брат1ямъ моимъ, что они, б-Ьдные, содФлались не христ1ане-странни-
ки своимъ перекрещивашемъ, но лишившись таинства покаяшя, ко-
леблемы всякимъ вЬтромъ ученк ЕХЪ>. «ЕСЛИ они говорятъ вамъ: 
«се зд'Ь Христосъ въ пустыни»,—^ не ходите слФдомъ за ними. Я 
обнажу вамъ корень ихъ соглас1я и соблазна, соосязаю же и самое 
древо, произрастшее отъ того, и покажу, животъ или смерть даруютъ 
плоды его». 

«Сл-Ьдующая же за симъ пов'Ьсть и являетъ намъ с1е»: 
Странники происходятъ отъ старца Евфим1я. Онъ былъ родомъ 

переяславлянинъ; им^лъ жену и дФтей; м1рское имя его никому не-
известно. Въ первый рекрутскШ наборъ, после третьей ревиз1и, 
бывшей въ 1764 году, въ царствоваше государыни Екатерины П-й, 
былъ онъ отданъ въ военную службу. Вскоре онъ оттуда скрылся и подъ 
видомъ странника явился въ Москву, где и былъ принятъ филипов-
цами въ ихъ соглас1е. Здесь вскоре онъ познакомился съ проживав-
шимъ тамъ инокомъ Оеодос1емъ, прежде бывшимъ арх1ерейскимъ 
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п^вчимъ, который тоже сб^жадъ изъ военной службы. были они 
во всемъ до раздора Евфим1ева дружны и вкунежительны». Но не-
долго тамъ пробыли. Советовали имъ московсше люди, какъ неимею-
щимъ у себя законныхъ видовъ на жительство, «для безопасности и 
душевнаго спасен1'я» уехать въ Поморье, а Евфимш у тамошняго 
старца Андреяна постричься въ монахи. 

Евфим1й такъ и сделалъ, т. е. добрался до дальняго Топозера, 
где и поселился въ одномъ изъ тамошнихъ скитовъ, расположен-
ныхъ по берегу и островамъ этого огромнаго озера. Однако пробылъ 
онъ тамъ недолго, не более двухъ летъ. Онъ выехалъ «съ против-
нымъ духомъ мyдpoвaнiя>, а причина тому была следуюш;ая: 

Прозналъ онъ какъ-то, что ссотецъ-постригатель:» его, Андреянъ, 
имелъ .уже въ жизни случай' отказаться отъ учешя и правилъ сво-
его филиповскаго coглaciя: земское начальство сняло съ него ками. 
лавку и водило его въ церковь. ЧтО тамъ -съ нимъ происходило—въ 
подробности зналъ только самъ Андреянъ, и лишь некоторый част-
ности известны были немногимъ. Темъ не менее, Евфйм1й сталъ 

ч 

посылать въ Москву письма, укоряя советчиковъ своихъ за то, что 
они раньше не сказали ему про известную вину Андреяна. ЕвфимШ 
немедленно поспешилъ оставить Поморье. 

Вместе съ товариш;емъ своимъ веодос1емъ, онъ пр1ехалъ въ 
Ярославль. Найдя тутъ единомышленниковъ, оба они остались жить, 
будучи приняты очень радушно. Явились они сюда съ затаеннымъ 
недоброжелательствомъ къ филиповскому учен1ю, и уже здесь Ев-
фимШ задумалъ объ исправлешяхъ и преобразован1яхъ. веодосй 
отговаривалъ начинать это дело такъ скоро, и во многомъ съ нимъ 
не соглашался. Евфйм1й, однако, не послушался и для своихъ целей 
хаживалъ въпошехонсме леса, где были тогда два скита Филипова 
coглaciя: Мининъ и Леонтьевъ. Тутъ онъ нашелъ себе одного после-
дователя, изъ недавно пришедшихъ туда, именно Павла Васильева, 
бывшаго крестьянина господина Мотовилова. 

Вскоре пронесшйся слухъ о сыске скитовъ съ военною команда 
заставилъ Евфим1я и Павла уйти въ Ярославль и пристать, близъ 
города, въ деревне Малышеве, у своего приятеля Петра ведорова. 
Пошехонск1е скиты темъ временемъ были раззорены. 
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Въ Малышеве, при содМствш Павла, Евфим1й занялся составлен 
шежъ, перепискою и распространен1емъ- въ народе облячительныхъ 
сочинешй, «делалъ выписки изъ книгъ и поетъ водилъ». При лич-
номъ его содействш и стараши расположить умы въ свою пользу, 
ему удалось «заронить семена сомнешй для задуманнаго имъ новаго 
соглас1я». Озаботившись привлечешемъ последователей себе, онъ 
прЬбрелъ таковыхъ восемь человекъ. Кроме Павла Васильева съ 
сестрой ималышевскаго ПетраОедорова, его усерднаго покровителя, 
ему последовали: пошехонецъ ВасилШ Прокофьевъ изъ деревни Бе-
карева (названный имъ Егоромъ), съ двумя дочерями, и Ирина 0е-
дорова изъ Кашинскаго уезда съ Туговой Горы, названная Доми-
никой. 

«Но еще не все имъ было сделано: не доставало самаго главнаго 
дела для основашя строимаго имъ здашя>. 

«Нужно ему было прежнее все смыть съ себя и вновь обновиться 
креш;ешемъ. Для исполнешя сего льстился онъ надеждою на одного 
известнаго ему престарелаго мужа, по имени Хоанна, странствую-
ш;аго издревле, и который былъ отъ первыхъ остальцевъ древняго 
православ1я, а можетъ быть еп1;е что былъ креп];енъ и отъ свяп1;ен-
никовъ того православ1я, проживавшаго измлада въ укрывательстве, 
и посему^ не бывъ завдсанъ ни въ которой ревизш». 

Евфимш, однако, не удалось уговорить этого Ивана перекрестить 
себя и темъ положить начало новому согласш «странствуюш;ей церк-
вш. Какъ долго ни домогался Евфим1й^ «Иванъ не захотелъ послу-
жить соблазномъ, для многихъ его знаюш;ихъ чадъ духовныхъ, ко-
торыхъ онъ много имелъ \̂ 

Такъ и не удалось Евфимш «обновить себя креп1:ешемъ отъ 1эан-
на, какъ и истинный Христосъ Богъ, начавш1й благовест1е отъ 
времени крещен1я своего отъ Предтечи 1оанна. Впрочемъ, по убеж-
денш своихъ умствовашй, не иначе долженъ быль ЕвфимШ начать 
собирать въ соглас1е учешя своего, какъ съ крещен1я себя, хотя и 
не могъ креститься отъ живуп1;аго и желаемаго имъ крестителя, при-
нужденъ былъ самъ себя крестить, бывъ неоднократно креп^енъ. Чтб 
и ИСПОЛНИЛЪ̂ ). 

Это было въ 1774 году. 
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На другой же день по самокрещешп своемъ, ЕвфимШ крестнлъ 
всЬхъ семерыхъ своихъ последователей, изъ числа которыхъ вскоре 
Павелъ Васильевъ, не сидевшш на одномъ, но переходивппй изъ 
одного места въ другое (въ Пошехонскомъ уезде), былъ пойманъ 
и, по суду, сосланъ въ Сибирь. «Причиною же сему было въ бегстве 
отъ Вавилона (м1ра сего) стяжаше сребреницъ его, которыя далъ 
взаимъ одному изъ знакомыхъ. И ненавидяй Павелъ Вавилона, сжа-
лился по его сребреникахъ, началъ безотступно ихъ требовать отъ 
должника, который, чтобы спасти Павла отъ прикосновешя къ нимъ, 
а себя избавить отъ докучливости его, доставилъ сведешя къ пои-
машю его>. 

Евфимй съ остальными пятью последователями своими (кроме 
Петра ведорова, оставшагося дома) вскоре ушелъ въ галицк1е леса. 
Отъ притеснешй обывателей техъ местъ, «по научешю Нетойп1;ины 
{то-есть последователей Спасова соглас1я), онъ не могъ прожить 
здесь больше двухъ летъ и выехалъ съ Ориною ведоровою опять 
въ Ярославль (Васил1й же съ дочерьми удержался въ галицкихъ 
лесахъ). Близь Ярославля, опять въ доме страннопршмника и бла-
годетеля своего Петра ведорова, Евфим1й прожилъ еш;е три года 
до кончины своей, последовавшей 20-го шля 1779 года на 4:9-мъ 
году жизни. При селе Малышеве онъ и былъ преданъ земле. 

Онъ былъ хорошимъ мастеромъ въ уставномъ письме: въ 20-ти 
тетрадяхъ, съ помош,ью братьевъ Грйгор1я и Алексея Яковлевыхъ, 
онъ переписалъ книгу, заключаюп1,ую въ себе догматы его учешя 
«по 38 строкъ въ четверти тонкаго и мелкаго письма, виденную 
мною (пишетъ далее авторъ «Сказашя:̂ ) съ подписью его>. Умелъ 
онъ и рисовать: «есть рисованныя имъ книги и украшенный лицевой 
апокалипсисъ. Сделанныя же имъ разныя сочинешя и выборки при-
надлежать ко времени распространяемаго имъ своего соглас1я,ивсе 
они остались у находившейся при немъ неотлучно ученицы и собе-
седницы Ирины ведоровой>. Она-то и стала теперь во главе секты. 

После смерти Евфим1я долгое время не было въ секте прира-
щешя. Только одной Орине удалось перекрестить въ селе Сопел-
Еахъ (въ 4-хъ верстахъ отъ Малышева, въ 15-ти верстахъ отъ го-
рода Ярославля) тамошняго крестьянина Петра Семенова, переиме-
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нованнаго Севастьляомъ, и уже черезъ 20 л^тъ по смерти ЕВФИМШ, 

перекрестить еще ярославскаго мещанина Мок-Ья Оодорова 
Въ селе Сопелкахъ учеше странниковъ быстро распространилось, 

одни стали уходить изъ додовъ, друг1е, сами нерешавш1еся бежать, 
вознаграждали себя темъ, что старались укрывать скрывшихся. 

«После сего перейду (пишетъ авторъ Сказан1я) къ сказанш своего 
времени, виденнаго мною шестьпадесятилетнимъ временемъ происхож-
дешя между ими, подъ видомъ ихъ странства». 

Дерево отъ корня Евфим1ева начало разветляться на отдельныя 
и сажостоятельныя отрасли. 

н е к т о Иванъ Петровъ, изъ Нерехты, поступилъ въ странники 
и сделался ревностнымъ^проповедникомъ, крестилъ самъ себя, пле-
нившись учен1емъ Евфим1я, но последователи его отделились отъ 
евфимистовъ и стали считать себя правее и чище. 

Иванъ Оедоровъ, крестьянинъ деревни Голенищева, принадле-
жавшй къ ееодос1евскому андронову кладбищу въ Ярословле, также 
углубившись въ тайны странническаго ученая и въ дебри лесовъ, 
отделился отъ сопелковскихъ темъ, что завещалъ своимъ последо-
вателямъ: деньги считать за печать антихристову, приносить на 
жертву свечи, масло и ладонъ. Учеше свое онъ распространилъ въ 
особенности въ деревняхъ Шахотской волости, «где христ1анство 
состояло почти изъ женскаго пола, и изъ нихъ некоторая часть 
увлеклась ревностш, ушла для скрыт1я себя въ пошехоясше леса>. 
Эти къ уставамъ голенищевскаго Ивана, пребывая въ лесахъ, при-
бавили еще новые: решились не покупать ни соли, ни хлеба, ни 
крупъ, продающихся отъ казны, деньги въ руки не брать и податей 
не платить. А такъ какъ безъ денегъ^̂  обойтись нельзя, то и при-
думали оставлять ихъ въ деревняхъ у доверенныхъ пр1ягелей, ко-
торые, по просьбе ихъ, и исполняли все ихъ надобности. Если же 
дто-либо изъ ихъ coглaciя самъ решался покупать, техъ предавали 

«Который (говорить авторъ Слазашя) и нын'Ь находится въ живыхъ, ста-
рМшеЁ потомковъ Евфишевыхъ, который ЙШОГО И сообщаяъ всЬ в:Ь-
ден1я и изв:1ст1я, для его какъ бы современныя, которыя были мн^ истотаикомъ 
ж Жрин^ и сожительствуя съ нею, у которой сохранились всЬ тайны жизни и 
учешя Евфвмхева». ~ 
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отлучешю; niHie почитали за гр^хъ преступлен1я; исповеди въ лице 
человека не принимали, и крестить долженъ всякШ самъ себя. «И 
протчш ихъ мнопя самоумышлен1я несть ныне время о семъ писати». 
' «Яко же рече 1оаннъ Boro словъ (заключаеть »Сказаше>): изы-
детъ отъ пустыни ветръ жгучъ и изсушитъ жилы церковный, рече 
бо законопреступный врагъ: да не подвижуся въ векъ отъ рода въ 
родъ безъ зла, ему же клятвы, уста его полна суть горести и льсти, 
и помышляетъ въ сердцы своемъ: забы Богъ, отврати лице свое, да 
не видитъ до конца. Мы же возошемъ къ нему со слезами: возстани, 
Господи Боже нашъ!» 

V. 

«Историчесшй экстрактъ получается (думаетъ ЕвтихШ),основате 
для донесешя по начальству въ надлежащей последовательности 
изложешя есть, и те места видны въ немъ, где, по пр1емамъ поле-
мической символики, можно поставить возражешя и положешя съ 
основою на евангельскихъ текстахъ и изречешяхъ первыхъ отцовъ 
церквд. Несомненно, «Сказаше» писано однимъ изъ лжемудрство-
вавшихъ филиповцевъ, негодующихъ на отпадешя: это еще более 
облегчаетъ положешя противу мнимаго иночества Евфим1я, противу 
лжекрещешй вторичныхъ. О мраке релипознаго нepaзyмeнiя народа 
сказать прилично. Богатая тэма на намеренное отлучеше себя отъ 
прочихъ верующихъ, какъ сыновъ противлешя. И ложное понимаше 
пустыннаго жит1я. И странствующая церковь»... 

На маленькомъ нервно-оживленномъ лице Евтих1я разлилось ра-
достное самодовольство и уверенность, когда онъ принялся за кратшя 
сведешя о такъ-называемыхъ «Странствующихъ христ1анахъ», йъ 
надежде явиться передъ владыкою первымъ сообщителемъ тайнъ 
скрытной секты и обличителемъ ихъ основныхъ еретическихъ лже-
учешй (въ разсчоте этомъ ЕвтихШ не ошибся впоследствш). Охот-
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ЛИБО работалось и скоро писалось: ЕвтихШ былъ наверху авторскаго 
самодовольства и наслаждешя. 

— Смотри, опять не проторопись по третьегоднешному — охола-
живалъ его голосъ попадьи, напоминавшей тотъ случай, когда Ев-
тиxiй получалъ вместе съ другими стропй выговоръ за неточность 
и пpoтивop'Ьчie цифръ. 

За три года передъ т^мъ писали объ убыли явныхъ раскольни-
ковъ филиповскаго соглас1я на 28 челов4къ обоего пола, и о при-
были тайныхъ на 60; въ следуюш;емъ году прибыль оказалась въ яв-
ныхъ, и именно на 16 человекъ, а въ тайныхъ уже произошла убыль на 
20. Такимъ образомъ, на глазахъ производившаго контроль влады-
ки, численность раскольниковъ погодамъ то уменьшалась, то увели-
чивалась, а между т^мъ, объяснительный текстъ донесешя говорилъ 
ему: «замечательныхъ случаевъ обраш;етя раскольниковъ къ право-
слав1ю не было, а также и случая ycилeнiя раскола, а вследств1е се-
го и явлешя раскола также не былол Ёсл'Ьдств1е арх1ерейской по-
меты на поляхъ, «значитъ, все обстоитъ благополучно, хотя и не 
грамматично, и не логичное и замеченныхъ почти у всЬхъ словъ 
крупныхъ брызгъ с̂ » пера, секретарь консисторш написалъ тонко-
язвительный, укоризненный текстъ указа, который подострилъ еш;е 
бол4е самъ владыка. 

Указъ глубоко огорчилъ и напугалъ всЬхъ виновныхъ, долгое 
время былъ предметомъ толковъ и послужилъ поводомъ къ извест-
ному уже намъ съезду у благочиннаго. 

въ самомъ деле (думалъ всяшй про себя), по цифрамъ выхо-
дитъ то прибыль, то убыль, а поразсуждешямъ оказывается, что онъ 
стоитъ въ одинаковомъ уровне, неподвижно. 

Было и досадно, и стыдно,и утешительно лишь только то,чтовъ 
соседнемъ благочин{и свяп1,енникъ лишонъ былъ стараго места и 
переведенъ въ новый приходъ въ то же злополучное тяжелое время, 
когда вновь прибывшШ арх1ерей принялся за поверку приходскихъ 
донесешй. 

Донесете говорило: «въ приходе раскольниковъ ни тайныхъ, 
ни явныхъ въ настоявшее время нетъ>, а между темъ (какъ 
известно было и арх1ерею), приходъ этотъ особенно отличался рас-
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Еоломъ, былъ, такъ сказать, разсадникомъ его, ибо въ немъ съ от-
крыли православной церкви существовалъ раскольнич1й скитъ. 

Apxiepeй писалъ на поляхъ: «если, въ продолжеши 35 лЬтъ, не 
было совращешй, то столь многознаменательный случай упадка рас-
кола, какъ отрадное явлеше, долженъ бы былъ обратить на себя 
внимаше пастыря добра и отм^чонъ въ отчетахъ. Дабы приходъ 
и впредь безъ раскольниковъ не числился, благословляю поставить 
новаго счетчика». 

Секретарь на последнемъ слове не задумался и доложилъ влады-
ке о такомъ приходе, где причтъ показалъ двухъ явныхъ филинов-
цевъ, назвавъ ихъ даже по именамъ и отозвавшись, что эти-то двое 
и «поддерживаютъ раскольниковъ въ упорстве къ обраш е̂нш». 

На борьбу то съ ними и велено было ехать плохому счетчику на 
страхъ и поучеше прочимъ. 

— Смотри, не наври!—советовала попадья задумавшемуся и вспо-
минавшему эти случаи Евтихш: — не опять же намъ ехать на пя-
тое место — моченьки моей не стало! 

Горько проплакавшись, попадья, все еш;е черезъ слезы, спросила: 
— Много-ли скрытниковъ-то на свой приходъ записалъ? 
— У меня не числятся. 

— Такъ вотъ смотрин ври! А прежде бы у добрыхъ людей 
спросилъ. Я и женскимъ деломъ, а больше твоего знаю. 1укозерск1й— 
то сюземокъ въ нашемъ приходе? 

— Въ заозерской даче, и деревня Каменка въ нашемъ приходе. 
— Чтб я слышала?! Ходили передъ Покровомъ мужики окуней 

ловить, захотели уху сварить. Въ лесу лесную избушку нашли съ 
сенцами. Въ избушке по ларю мук^ разсыпана; по полочкамъ кое-
где разбросаны спички и трутъ: знать ио всему, что сейчасъ тутъ жи-
вые люди были, да вышли, схоронилися. А видно, подолгу и давно жи-
вутъ: колодецъ вырытъ и обрубленъ. На дворе пасти (ловушки) для 
душенья мышья. На божнице медный образокъ видели: сидяп];1й на 
престоле Господь Вседержитель. Подъ окномъ выдолбленъ пра-
жикъ, куда вкладывается широкая доска вместо стола. Въ сенцахъ 
разные черепки, скамеечки, ставчики, поваренки, тряпье и опорки 
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ваяеноЕЪ. Въ третьей коморке лежанка складена жзъ кирпича. На 
дворе видны пни и могилки подъ елочками. 

— Вотъ и храмъ!— не утерп^лъ заметить Евтихш: дымная ла-
чужка, смердящая затхлымъ и сырымъ воздухомъ конура заменила 
у нихъ истинную, святую, соборную и апостольскую, благодатную и 
благовонную церковь. Лазейка, основанная не на мощахъ святыхъ 
угодниковъ Бож1ихъ, а на костяхъ смердящихъ, стала на место 
храма, его же не одолеютъ и врата адовы. Отменно! 

— И еще слышала. Ходилъ некоторый человекъ съ ружьемъ 
полесовать рябчиковъ и белку. Шелъ по извилистымъ тропинкамъ, 
заслышалъ шорохъ—^собаки залаяли. Что-то живое свернуло въ 
сторону и паловъ кусты иклочи. Андрей строго не велелъ собакамъ 
лаять, потому что не медведя виделъ, а человека. А было это 
противъ гришуткиныхъ сенокосовъ, съ полверсты выше Барсукова 
къ речке Киченке. Я для тебя все это и запомнила. Нашего ли 
прихода? 

— Нашего прихода. 
— Теперь не будешь выхвастываться, что эдакой ты проповедникъ, 

что расколъ передъ тобой какъ воскъ таетъ. Выдумали вы съ 
преосвяп1;еннымъ верстаться! Циши-ко знай глупости-то свои, а я 
вотъ, какъ владыка пр1едетъ, сама ему все доправлю: онъ мне 
больше поверитъ. 

Впрочемъ, написанное Евтйх1емъ, арх1ерею очень понравилось, 
и донесете его получило, противъ всякаго ожидан1я, большую изве-
стность. Объ немъ говорили, удивляясь сведен1ямъ, и любуясь, и 
завидуя способу изложен1я. 

Записка Евтих1я названа образцовою. Приказано было ознакомить 
съ ея содержан1емъ, по возможности, всехъ пастырей, пасущихъ 
овецъ среди волковъ-раскольниковъ. Секретарь консистор1и усадилъ 
писца за переписку и бралъ потомъ съ каждаго, являвшагося по 
деламъ священника по рублю серебромъ и по бутылке ямайскаго 
рома изъ губернскаго погреба за каждую тетрадку. 

Евтих1ю послано было по ближайшей почте архипастырское бла-
гословеше. 

Случайный подарокъ выручилъ и поощрилъ. 
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Похлопоталъ ж постарался Евтих1Й достать черезъ десятыя руки: 
почитать ^Цветникъ:» Евфим1я: получилъ—и зачиталъ, зажилилъ, 
Досталъ и Лослаше его къ московскимъ старцамъ;̂ , прочиталъ и 
знаменитую книгу «Драгоценный бисеръ: о сотворенш света, о паде-

Адамове и о царствоваши греха и о упраздненш его, о слугахъ 
антихристовыхъ и о самомъ господине ихъ, о пришеств1и Христове, 
о святой Церкви, о страшномъ суде и о царств1и его, и о мукахъ— 
отъ божественнаго писашя избрана»: Пересмотрелъ ЕвтихШ и мел-
кихъ цветничковъ много. Не показали только ему ^Лицеваго Апо-
калипсиса» с« картинами, изобретенными самимъ Евфим1емъ. 

Въ Щветникахъ» увиделъ Евтих1й исключительно подборъ техъ 
Езвлечешй изъ Миней, Доучешй св, отцовъ, Толковашй, Евангелй, 
изъ Ениги веры, Большаго Соборника, изъ Ефрема Сирина и проч, 
которыя порицаютъ м1рское Жйт1е и, въ противоположность ему, 
восхваляютъ пустыню, безмолвную жизнь, бегство отъ прелестей 
м1ра съ полнымъ отречешемъ отъ него. 

Вотъ отрывокъ изъ слова 1оанна Златоустаго о послушанш съ 
верою жомщжхш на всякомъ месте: изъ 1оанна Лествичника о 
памяти смерти; изъ Григор1я бинаита о тайной молитве и безмолв-
номъ жжтш; изъ Отечника о домашнихъ грехахъ и нестяжанш; изъ 
Никиты Стифата «О пустыне истинной», «О изведеши души изъ Егип-
та греховнаго». 

Вотъ обширное и широковеп1;ательное, сильное слово «О презре-
ши и объ отрицаши М1ра», съ подробнымъ указашемъ на все те 
места изъ евангел1я, деяшй и послашй апостольскпхъ, апокалипсиса 
и псалмовъ, где находятся ответы на эту тэму, столь суш;ественно-
важную для наставниковъ и проповедниковъ страннической секты. 
Кстати тутъ и жит1е Алексея-человека Бож1я, такъ сильно выра-
зившее презрен1е къ славе и богатству м1ра и такую сильную герои-
ческую любовь къ ниш;ете; «О скверности и суете къ происхождешю 
рода человеческаго, о растлен!и и зачат1и челозеческомъ»; еже 
о нуждахъ пеп];ися, налишная же себе непопуш;ати,но Богу непрес-
танно молитися» (поучительное наставлеше для страннопршмцевъ 
секты); «О долготерпеши, воздержанш» и проч. 

А вотъ и многоценный бисеръ странническаго учешя: «Толковаше 
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на слово св. Ипполита папы римскаго», сочинеше самого Евфим1я, 
и опять ипыя извлечешя изъ того прострапнаго и неизсякаемаго 
моря поучешй и 'восхвалетй пустынпаго и молитвеннаго жит^я, на 
которыя столь были обильно щедры пустынники Синая и Леона. 
Вотъ и знаменитая, столь возлюбленная всЬмъ старов^рствомъ п-Ьснь 
Ьасафа царевича «О пустыне» («Пр1ими мя, пустыня, яко мати чадо 
свое во тихое и безмолвное н^дро свое»), на этотъ разъ въ «Цвет-
нике» скрытниковъ написанная подъ крюковими нотами. ^ 

Еще сборники («Цветники») другаго вида и содержашя: это— 
стихотворныя песни («стихи»), написанныя большею частью излюб-
леннымъ силлабическимъ размеромъ и даже ямбами и анапестами 
(впрочемъ, далеко не всегда съ собдюден1емъ цезуры). Здесь, въ це-
ломъ десятке сборниковъ, полученныхъ изъ разныхъ рукъ, написан-
ныхъ разнообразными почерками, отъ полууставнаго съ киноварью, 
подражательнаго печатному, до обыкновеанаго скорописнаго, полу-
грамотнаго и детскаго, тотъ же строг1й выборъ содержан1я, соот-
ветствующаго духу учешя секты и духу настроешя сектаторовъ. 

Вотъ и полемическое сочинев1е, написанное полууставомъ съ кино-
варью (какъ подобаетъ), подъ заглав1емъ: «Описан1е самохвальныхъ, 
мнимыхъ, таимыхъ, странныхъ, скрытыхъ соглас1я людей», начатое 
и конченное странною, дурно риемованяою прозою, но очень ориги-
нально. 

«Которые сами себя восхваляютъ и прочихъ въ м1ру всехъ хри-
ст1анъ осуждаютъ, а сами о себе не понимаютъ, что натомъжем1ру 
живутъ, изъ техъ же рукъ и хлебъ жуютъ: безъ работы пребываютъ 
только людей въ утехахъ зазирають, евангельскаго фарисея чинъ на 
себя принимаютъ» и проч. 

Затемъ следуетъ обличен1е ересей учен1я. 
Противъ первой ереси, отметашя креста: на 6 недель искуса, бо-

рется авторъ-филиповецъ свидетельствами изъ евангел1я, изъ пйса-
шй Дамаскина, Патерика и Кормчей 

Вторая ересь—уводъ людей изъ м1ра «людей съ м1ру утаскаютъ 

Имя автора неизв-Ьстно, но об1ичен1я ето исключительно направлены про-
тивъ карго по льокихъ скрытниковъ. 
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аки волки овецъ похищаютъ, и назадъ въ Христово стадо не возвра-
щаютъ, а апостолы на м1ръ крестили и посреди нев4рныхъ остав-
ляли, и те въ таи веру хранили, сами тутъ же жили>. 

Третьего ересью оказывается презреше къ живущимъ въ Mipy и 
бегство; четвертою — отрицанзе милостыни («бедныхъ, убогихъ, на 
Mipy живущихъ наблюдать не велятъ, учатъ отъ техъ нищихъ двери 
запирать, чтобы однихъ ихъ сохранять»); пятою ересью—осуждеше 
всехъ людей, не единомышленныхъ съ ними; шестою — нвпочитан1е 
креста («честному и животворящему кресту Христову не токмо главы 
своей не поклоняютъ, но и шапки не снимаютъ»), принимая его за 
дело рукъ неверныхъ евреевъ и противореча себе темъ, что покло-
няются и чтутъ книги, принятыя съ перевода, не только печатныя, 
но и письменныя, и не только съ древнихъ переводовъ, но и ник§н1-
ансшя (т. е. исправленныя), а иконамъ поклоняются только темъ, 
которыя намалеваны руками скрытниковъ. 

Седьмою ересью (конечно, по сравненш со своими) филиповецъ, 
авторъ полемическихъ главъ, полагаетъ непочиташе семи вселен-
скихъ соборовъ по поводу запрещен1я седьмымъ соборомъ всему цер-
ковному чину чтешя еретическихъ книгъ, которыя противны истине. 
«А странные не только ихъ принимаютъ, но и основываютъ на нихъ 
свои правила. Любимая ихъ книга—Петровы законы (а царя Петра 
сами антихристомъ нарицаютъ) и о русскомъ расколе. Всехъ хри-
ст1анъ всего м1ра называютъ раскольниками. Въ ревизио писаться не 
дозволяютъ, не почитаютъ царя и отъ подданства ему убегаютъ, а 
ревизсшя сказки признаютъ антихристовою печатш и сатанинскою 
книгою, говоря людямъ, записаннымъ въ peBH3iro: «тому нетъ кре-
щешя и покаян1я>. 

Осьмая ересь — «сменно платье надеваютъ, и на коняхъ разъ-
езжаютъ, купеческу одежду на себя притягаютъ>, подражая Варлааму 
пустыннику, въ каковой этотъ являлся въ царск1я палаты учить loa-
сафа царевича Христовой вере. 

Девятая скрытниковъ ересь заключается (по филиповскому обли-
чителю) въ томъ, что они не принимаютъ царскихъ законовъ и не 
хотятъ записываться въ ревиз1ю, ссылаясь на то, что когда импера-
тор ъ Петръ, манифестомъ своимъ, собралъ всехъ бежавшихъ и 
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<5крывавшихся староверовъ, то записаяъ ихъ раскольниками, а за это 
далъ имъ моленныя и кладбища. 

Десятая — въ неночиташи начальствъ, въ отказе отъ платежа 
всякихъ податей и повинностей, а также паспортовъ и билетовъ, 
чтобы не носить антихристовы пятна и не быть его слугами. 

Одиннадцатая ересь — принят1е въ секту находившихся подъ су-
домъ и приговоренныхъ къ наказан1ю и укрыван1е ихъ въ своихъ 
•тайныхъ лшлищахъ, какъ бы праведныхъ. 

Двенадцатая ересь: «егда изъ ихъ закона, если кто пойманъ или 
где найденъ и къ начальству приведенъ, начальникъ ихъ перво спро-
ситъ: «ты кто и какой человекъ, котораго места отечества и что 
вина скиташя твоего, рци ми?» Они перво свободнымъ гласомъ отве-
чаютъ: «христ1ане есмы на земли, а места отечества не знаемъ, но 
грядущаго взыскуемъ, странники есмы». И въ оправдан1и своемъ 
ссылаются на соловецкую челобитную (на примеръ Петра и Евдо-
кима) и на жит1е и образецъ Васил1я Новаго. 

Появлеше же страрниковъ въ конце своего разсуждеп1я авторъ 
объясняетъ такими словами: «егда безмерны сласти умножились, хри-
с^ане въ слабости попустились, тогда на ихъ лжеучители появились, 
и многи избранны прельстились, къ нимъ снова перекрестились, что 
впредь умножились, отъ пришедшаго человека Саввы научились. 
Онъ ихъ научалъ, на шесть недель крестъ съ ворота снималъ, самъ 
отъ насъ убралсе, а корень его осталсе». 

— Вотъ и вполне достаточно, чтобы не домогаться разъяснешя 
иныхъ странническихъ бредней и, на основаши опровергаемыхъ дру-
гимъ слепцемъ, приступить къ составлешю записки съ догматиче-
<;кимъ содержашемъ. 

Такъ решилъ себе отецъ ЕвтихШ и больше о странствующихъ 
сектахъ не розыскивалъ. 

Еакъ всегда въ делахъ такихъ, где выслушивается одна сторона 
и пренебрегается другая, существенной правды сказать пе приве-
лось. 

Невполне сознательное стремлеше уподобиться въ жит1и первому 
Христову стаду, действовавшему на земли, Евтих1емъ замечено не 
было. Виделись, по предвзятой заранее мысли, грубое невежество. 
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гордость, сашомн4н1е и дерзостныя поползновешя полуграмотныхъ 
начотчиковъ — отчасти именно то, чтб совершенно помешало даже 
отдаленному подоб1ю желаемаго и искомаго. А между т̂ Ьмъ для 
службъ и молитвъ удобно всякое м^сто, и всяшй, кто умФетъ читать 
Хисусову молитву, псалтырь и каноны. Ч̂ инъ служен1я (похож1й на 
филиповскШ, непрямому преемству) отправляется лишь тогда, когда 
позволитъ случай (по зависимости отъ страннической передвижной 
жизни). Ереш;еше обязательно въ р4к4, покаяше передъ всЬми в-Ьр-
ными, подчинеше законамъ только т4мъ, которые не колеблютъ благо-
чесйя въ в^рЬ, и т. д. И, по неотразимой посл'бдовательности и за-
висимости отъ историческаго хода событй: сомн^шя относительно 
догматовъ господствуюш;ей церкви — т-Ь же, кашя высказаны въ 
слишкомъ изв'Ьстныхъ вс4мъ «Поморскихъ отв^тахъх Въ виду-же 
пресл^доваши и гонешй, предреченныхъ и весьма очевидно указан-
ныхъ въ апокалипсисЬ и прямо свид'Ьтельствуюш;ихъ о близости 
конца м1ру, полное отречен1е отъ его заботъ и трудовъ, и единствен-
ная ц^ль — труды и заботы только апостольсше: молитва и пропо-
ведь. 

Затемъ, также по естественному ходу вещей, время отъ времени— 
новыя прививки къ основному корню: то самокрещеше, то введете 
брачныхъ обрядовъ, допущеше въ скитальчестве оседлости въ виде 
страннопр1имцевъ, притворства подъ видомъ православныхъ на слу-
чаи поимокъ и заключешя, и т. д.: все — подъ вл1яя1емъ текущихъ 
собывй, которыя предусмотреть и предугадать никакой наставникъ 
не могъ. 

Одно въ страннической секте различ1е отъ всехъ другихъ п 
одно передъ ними преимущество: узшя, определивш1яся твердо осно-
вы сдержали секту въ крепкихъ границахъ отъ уклонен1й во враж-
дебные другъ другу толки. Немног1я изъ позднейшихъ прквивокъ 
принялись. Доведенная до крайняго предела, филиповщина дальше 
не могла расплываться и замерла. Затемъ сталось такъ, что все 
скрытники, где бы ни жили—теперь едино стадо. 

Бродячая Русь. 25 
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У1. 

УспЬхъ записки Евтих1я, основанннй на случайныхъ находкахъ^^ 
жшЫъ, собственно, лестный характеръ новизны, и напрасно прида-
валось ей большое значеше, потому что существуетъ бол^е простран-
ное и подробное описаше жийя Евфим1я. Правда, что это новое 
сказаше не противор4читъ краткому въ основныхъ данныхъ и не 
представляетъ особенно любопытныхъ и важныхъ частностей. Оба 
гр^шатъ т^мъ, что вводятъ въ крупное заблужден1е всФхъ изсл^до-
вателей странническаго yчeнiя, приписывая измышлешя странныхъ 
в'6рован1й Евфимш, какъ основателю новой и до него неизвестной 
секты. Въ конце прошлаго столет1я оно не могло быть новымъ явле-
шемъ на Руси, когда, за сто летъ до того, бежали въ леса, «вертепы 
и горы>, какъ свидетельствуетъ иcтopiя раскола, ревнители древ-
няго благочест1я не сотнями, а тысячами. 

Съ техъ самыхъ поръ, какъ исправитель церковныхъ богослужеб-
ныхъ книгъ, Никонъ, у несогласныхъ съ нимъ признанъ былъ за 
врага церкви, за противника христ1анской веры, т. е. за антихриста^ 
а м1рское имя его Никиты (по гречески Никитисъ), съ некоторо10 
натяжкою (съ переменою въ слово Никит1осъ), выраженное въ циф-
рахъ, показало апокалипсическое число 666, знаменуюш;ев имя «ан-
тихриста», съ техъ самыхъ временъ оказалось полезнымъ оставлять 
насиженныя места, сделавш1яся опасными, и искать новыхъ и не-
йзвестныхъ, но обеп1;авшихъ безопасность, Немилосердныя и неустан-
ный преследован1я закрепили веру въ эту неизбежность и обяза-
тельность «ыселвн]й, и ловк1я укрывательства, при частой переменке 
нестъ, признаны были спасительнымъ подвигомъ, благочестивою рев-, 
ностш къ вере, возбуждавшими глубокое уважеше, равносильное 
дочиташю святыхъ мучениковъ, просветителей и пропове дни ковъ 
Христовой веры, Келейникъ самого патр1арха Никона, инокъ Еор-
нил1й, былъ одинъ изъ самыхъ неугомонныхъ скитальцевъ, истинна 



— 387 — 

не нм-ЬвшШ где главу приклонить иискавшШ не этого предлежаща-
го видимаго города, въ стйнахъ котораго онъ жогъ бы поселиться, 
ро розъискивающ1Ё всегда и всюду какой-то новый и неизвестный, 
тотъ, который предполагался где-то впереди, въ непроглядномъ 
тумане лесныхъ черней. 

Еъ нему-то стремились и дpyгiя тысячи, переходя черезъ леса 
въ необитаемыя пустыни, чтобы ошибиться въ ихъ пригодности, 
какъ местъ поселешя, и въ виду безопасности для созерцательной 
жизни. Обманутые надеждами уходили снова дальше въ глушъ и на 
новыя пустыри, чтобы здесь, въ неизвестности сложить свои кости 
или, при счастливыхъ обстоятельствахъ, положить основан1е новымъ 
селешямъ, водворить трудовую хозяйственную жизнь, тутъ небывалую 
и безъ нихъ неоеуш;ествимую, Многимъ это и удалось. Но ревнивая 
подозрительность, обезпеченная силою и набалованная успехомъ, не 
успела овладеть темъ хладнокров1емъ и находчиво стш, которыя 
во-время останавливаютъ занесенный надъ жертвою ножъ, и не разо-
брала праваго отъ виновнаго. Не распознали и не поняли, что старо-
веры вели ту же работу и теми же оруд1ями и способами, какими 
прежше давше люди колонизировали необитаемыя мертвыя страны: 
накопленнш вновь староверами слободы срыты съ лица земли. 

Разсеянные и распуганные насельники разбрелись на одиночныя 
работы, съ разрошнными силами, въ скйтахъ и вертепахъ, чтобы 
аскетическую жизнь съ озлобленнымъ сердцемъ признать за идеалъ 
жизни, а безпокойныя передвижения въ виду новыхъ опасностей—за 
неизбежный подвигъ спасен1я души и тела. 

Еогда Петръ ВелишЙ многими указами вызывалъ разбежавшихся 
и скрывавшихся староверовъ и обеш;алъ имъ разнаго рода льготы, мно-
г1е изъ филиповскаго соглас1я возвратились и записывались въ двой-
ной раскольничй окладъ. Друг1е продолжали скрываться въ лесахъ, 
решившись не сообш;аться ни съ кемъ изъ 'записавшихся въревиз1ю 
или въ раскольники. Образовались, такимъ образомъ, «бегствующзе 
христаане, бегствующая церковь». Иванъ Филиповъ въ своей «Исто-
рш Выговской пустыни» указалъ на многихъ представителей ея, среди 
которыхъ немало людей замечательнаго характера, постоянства и 
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терп^шя. Самое большое количество ихъ скрывалось въ лесахъ около 
Твери и въ Сибири ж меньшая часть около Новгорода. 

Следственная комисс1я при Екатерине П-и, учрежденная для, 
сыска раскольниковъ, действовала такъ усердно и ревностно, что 
бегствуюш;ая церковь увеличилась еп1;е больше. Съ Урала, напри-
меръ, отъ тамошнихъ заводчиковъ послышались даже жалобы на 
остановку работъ по сплаву железа и жроч. по причине сильныхъ 
побеговъ рабочихъ: не кому было. доставлять транспорты, возить 
руду, кирпичъ, дрова. «Вегствующаяцерковь» усиливалась и укреп-
лялась. Въ деревне Шарташахъ образовался главный притонъ: въ Ка-
менской волости перекреп1;еный дьяконъ бедоръ Аоанасьевъ Косма-
ковъ, бежавшШ отъ розысковъ комиссш въ 1761 году въ Тюмен-
ск1й округъ, выстроилъ такъ-называемую «пашенную» избушку — 
скитъ, населившШся набожными стариками и даже беглыми. Эти 
люди, въ особенности беглые съ каторги, затемъ и оставляли неми-
лыя места, чтобы найти теплыя и укромный, где бы, въ самомъ деле, 
можно было скрываться подъ видомъ ли рабочихъ на заимкахъ, подъ 
именемъ ли иноковъ и отшельниковъ по скигамъ. Вольные бродяги 
съ каторжныхъ работъ въ Сибири еш;е съ самаго начала прошлаго 
века живали въ лесахъ бегунами и были настояш;ими скрытниками. 
Космаковъ зналъ это лучше другихъ и потому действовалъ реши-
тельно, набирая подъ свои законы, правила и веру свободный гу-
ляш,1й народъ. Космаковъ—по филиповщине—не молился за вла-
стей, советовалъ скрываться отъ людей и всего м1ра и «скитаться, 
удаляясь всеми мерами изъ своей страны отъ родныхъ и всего пле-
мени въ пустыню», въ особенности отъ ревиз1и и платежа податей, 
которыя тогда были двойныя. 

Эту веру сибиряки умели отделить отъ прочихъ и последова-
телей ея прозвали пашенными и скитальцами, грядущаго взыскую-
щими. После всякаго осквернен1я (общешя съ м{ромъ), пашенные 
завели крепнете: поелъ чужой пищи—купайся, вновь крестись; при-
касался къ чужому, неребиралъ товаръ руками, на чужой телеге про-
ехалъ, изъ дороги вернулся—опять крестись: иди въ баню, полезай 
въ реку, въ прорубь, для очищешя души; а того лучше — умертви 
себя голодомъ или огнемъ. 
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Мног1е уходши «въ ямкж»: на-скоро вырывали большую яму, та-
кую, чтобы можно было стоять, сид4ть, лежать и молиться. Живш1е 
въ селешяхъ, чтобы скрыться отъ иродовъ, выкопали подземные 
ходы. Еогда гонешя кончились и надъ космаковскимъ скитомъ взы-
грало солнышко^ стало изъ скита 15 ,новыхъ—образовалась слободка 
(которая и до сихъ поръ называется Ёосмаковой). Еунцы тюменсше 
стали посылать сюда милостыню, сосЬди — кормить; проявилась 
такимъ образомъ и вторая половина ревнителей секты — странно-
пр1имцы и христолюбцы. Появилось на свФтъ даже ц^лое сказан1е, 
известное подъ именемъ «Тюменск1и странникъ>. 

Въ 1812 году Еосмаковъ, среди молитвъ за гр-Ьхи купеческ1е, 
умеръ, а съ нимъ отлет^лъ и духъ учешя. Удержался онъ въ деревняхъ 
Овчинниковой и Семяхиной на р. Печени и въ деревне Л}жбиной 
на р. Липке. Выдаютъ за верное, что есть бегуны даже на остро-
вахъ большаго озера Чановъ. Ихъ розыскиваютъ, но по розыскамъ 
не оказывается; обш;ества до новой ревизш за нихъ платятъ, при 
новой переписки исключаютъ, какъ находяш;ихся въ неизвестной 
отлучке. Известны они христолюбцамъ: если полиц1я и бдитъ, то они 
стерегутъ себя еп1,е неусыпнее, агенты ихъ зорки. Паспорты отвер-
гаютъ за изображаемый на нихъ государственный гербъ, какъ пе-
чать антихристову. Были таше въ Утятской волости, водились въ 
местности, где сходятся уезды Ишимсшй, Еургансшй и Ялуторов-
скШ и куда наезжали наставники съ Урала. Бывали легоныае со-
боры, съезжались старики за благословен]емъ и наставлен1ями; но и 
тутъ и тамъ теперь стало меньше и даже въ самой Тюмени осталось 
ихъ немного. Остаются овцы безъ пастыря: Еосмаковъ сдерживалъ, 
но не закрепилъ, а новаго Евфим1я сюда долго не являлось. Не 

•являлось такого человека, который бы не новое выдумывалъ, не 
стряпалъ свежее, а старые остатки собралъ, разобралъ, привелъ въ 
порядокъ, разогрелъ и предложилъ испробовать темъ, у кого есть 
къ тому охота. 

На готовое (не новаторомъ, а реФорматоромъ) явился ЕВФИМШВЪ 

другой стране, въ иныхъ дальныхъ лесахъ пошехонскихЪ; и сде-
лалъ то, чего не сделали въ Сибири, хотели сделать и не умели до 
него въ Оопелкахъ. Однако, ему и здесь попался осталецъ б егствую-
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щей церкви Иванъ, который давно убегалъ отъ м1ра и непоседливо 
скитался по лесаагъ изъ места въ место- Словомъ, уже до него все 
подходящее къ делу было: весь горючй матер1алъ лежалъ на-готове, 
да былъ раскиданъ. Оставалось с о б р т его въ кучу и зажечь. 

Онъ и зажегъ: зачадило и задымило, и головешки съ пожара вы-
брасывались, и галки полетели, перебросило и туда, где этого со-
всемъ не ожидали, но где опять-таки лежали запасы взрывчиваго и 
скоропалительнаго снадобья, где, однимъ словомъ, удержался фили-
повскШ раскольничШ толкъ. Вышло теперь на то, что где эта секта 
•тверда и многолюдна, т. е, связи съ соседнимъ и окружнымъ м1ромъ 
надорваны, такъ везде бегство отъ м1ра и скитанье по пустыне по-
любилось и странническое учете нашло пр1ютъ и последователей." 
нетъ его только въ техъ местахъ, куда не дошли слухи, не забрели 
поджигатели. Но лпп1ь найдется досуж1й учитель — подберутся тот-
часъ и охотливые ученики, хотя въ небольшомъ числе, однако, въ 
такомъ, что возбуждаютъ внимаше и любопытство къ секте, не исче-
зающей, но живущей и действующей. 

Для ярославскихъ филиповцевъ не доставало Евфим1я, а по смерти 
его погодилась даже и Орина Оедорова, не отставшая отъ своего 
друга во всехъ его дальнихъ и трудныхъ скитаньяхъ. Этой же Орины, 
съ помощш другой товарки (Доминики) и беглаго филиповца изъ 
села Краснаго (Костромской губерши и уезда), Род1она Михайлова, 
достаточно было, чтобы сопелковская вера укоренилась около Сара-
това, съ укрывательствомъ въ садахъ и окрестныхъ буеракахъ, а по-
томъ и за Астраханью, въ'касшйскихъ камышахъ, съ притонами на 
рыбныхъ ватагахъ по островамъ и прибрежьямь^"^). Пойманной, су-

*) Одно время сюда,.въ Кашши до Узеней и въ устья р. Урала, особенно 
сильны были стремлен1я скрытниковъ, когда прошелъ между ними слухъ, ято на 

КаспШскаго моря явится новый Герусадаъ, а м1ръ Бож1й явственно ра-
спался на два м1ра: господн1й (странническ1й) ж сатанинскШ (изо вс']Ьхъ осталь-
ныхъ), Въ малонаселенныхъ Жигулевскихъ по Волг-Ь Горахъ (Симбир. и Самар. 
Губ.), еще въ 18В0 г. жили уже на этомъ в^рованш въ пещерахъ 8 челов-Ькъ, 
скрывавп11еся прежде въ пошехонскихъ лесахъ, т. е. т^ же скрытники. Около 
того же времени и несколько поздн-Ье, так1е же скрытники найдены были въ 
Пермской губерши, а также открыты признаки скрытниковъ во Владим1рской 
губерши, въ Оренбургской и Архангельской. 
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жденной и сосланной въ Сибирь Доминик^ Андреевой съ уснехомъ 
удалось поаностольствовать на MicTi носелешя въ слобод-Ь Ki4 (те-
перь городъ Маршнскъ, Томск, губ.). Между костромскими фили-
иовцами, около Вичуги (Кинешем. у4зда) и въ уЬзде Нерехотскомъ 
а Костромскомъ Яковъ Яковлевъ, въ устюженскихъ лФсахъ (Нов-
городской губ.) поддерживалъ соп^лковскую вфру Марко, въ Москв-б 
Иванъ Юдичъ^ въ РомановЬ-Борисогл'Ьбск'б Васил1й (или ДмитрШ 
Егоровъ). Въ вологодскихъ лесахъ клалъ починъ знаменитый Ни-
кита Семеновъ; въ каргопольскихъ сюземкахъ—Савва Александровъ 
и его последователи Владим1ръ, Никаноръ Дмитр1евъ и друг1е; въ 
^алахнинскихъ и семеновскихъ чернораменныхъ лФсахъ — бедоръ 
Ивановъ; въ Тверской губерши, въ корчевскихъ и калязинскихъ 
перелесьяхъ, Ермогенъ Кузьминъ, посеявппй потомъ сФмена секты 
въ Дмитровскомъ у^зд-Ь (Моск. губ.). Въ Kynrypi и Тюмени, въ 
недавнее время, между сибиряками, опять заварилъ сопЬяковское 
дело беглый казакъ, Никита Овчинниковъ; все, впрочемъ,—одного 

' гнезда птенцы. Все они—ставленики сопелковскихъ наставниковъ, 
прямые леторосли отъ самаго матераго корня—Евфим1я,съ порази-
тельнымъ сходствомъ признаковъ даже до мельчайшихъ подробностей 
и безъ всякихъ разновидностей, какъ то и быть следуетъ. 

Чтобы совсеи̂ ъ покинуть м1ръ, возненавидеть его до такой сте-
пени, чтобы не допускать его себе на глаза, надобились сильные 
толчки и учащенные удары отъ этого Mipa безъ пощады и отдыха. 
Съ Евфим1емъ и его последователями такъ и случилось. 

Сначала судьба выводила Евфим1я на веселую жизнь арххерей-
скаго певчаго, съ уважешемъ, угощешями и подарками отъ купе-
чества, давнихъ и заведомыхъ любителей благолешя бож1Ихъ хра-
мовъ и благолепной обстановки богосдужен1й,съ почетомъ и ласками 
й опять съ угощешемъ и подарками отъ духовенства, въ особенности 
ири объездахъ епархш, когда и певчШ делается человекомъ опа-

*) Известная деревня Коробово, населенная потомками Ивана Сусанина, 
вся состояла изъ христолюбцевъ: удобно было д-Ьлать это всл^дств1е раздиадмхъ 
дарованныхъ б^лопашцамъ обжльныхъ льготъ, и, между прочимъ, освобождешд 
отъ надзора местной полицш, не имевшей права, безъ особаго равр^шенш; 
въ-бзда въ эту деревню. 
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снымъ ж нужнымъ. «Среди игры, среди забавы, среди бяагополутаыхъ 
дней» (по словамъ любимой светской п4сни духовныхъ), беззаботная 
жизнь могла бы казаться счастьемъ, пока не спадетъ голосъ, да и на 
этотъ,несчастный случай за арх1ерейскимъ певчимъ всегда приви-
легированное право на дьяконское м̂ Ьсто въ губернскомъ городе, на 
священническое въ хорошемъ селе* 

Евфим1Ю этого счастья судьба не судила: на 21 году отъ роду, 
въ первый наборъ после 3-й ревизш (при Екатерине I I ) , его за-
брили въ солдаты: съ певучаго клироса бросили въ грязную казарму, 
изъ беззаботно-веселой певческой семьи въ строго и сумрачно-нала-
женную или отчаянно съ горя запивающую на распашку и до по-
следней нитки солдатскую. Вместо ласково-заискивающаго реген-
та—съ кулакомъ въ носъ и съ шомполомъ въ зубы унтеръ: и вытя-
гиваетъ, и подтягиваетъ, и не жалеетъ тумаковъ, и не обращаетъ 
внимашя на синяки. Жаловаться нельзя, и возражать не смей, и 
разсуждеше—работа ума признается смертельнымъ грехомъ, не-
смываемымъ преступлешемъ. Переходъ слишкомъ резокъ и невыно-
симъ для такого человека, который, съ малыхъ летъ, возъимелъ 
присграст1е къ книжному научешю и пр^училъ свой умъ къ фило-
софской работе, пользуясь богатыми природными способностями. Го-
рячее сердце подсказало выходъ на торную дорожку побега изъ 
службы, а обстоятельства жизни—на неизбежное cкитaнie и на неиз-
бывное укрывательство, безъ паспорта, съ переменой имени: на теп-
лое время, въ лесахъ, около жильевъ, на холодное—где-нибудь у 
сердобольныхъ благодетелей, которые бы признали за своего, при-
няли и поберегли. 

Съ древнейшихъ временъ у последователей выгорецкаго учителя 
Филиппа(въ монашестве Фойя, въ мipe—также беглаго москов-
скаго стрельца), у филиповцевъ для такихъ страдальцевъ открытое 
сердце, для такихъ скитальцевъ надежный пр1ютъ. Надеженъ прштъ 
для всякаго, кто въ самомъ деле убежденъвъ томъ, что антихристъ съ 
первой ревизш явно и необлыжно народился и, очевидно, выразился и 
въ капрале, и въ генерале, и въ сургучной печати на паспорте^ 
если, и въ самомъ деле, возненавиделъ тебя м1ръ и ты его возне-
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навид^дъ до того, что не стерп^лъ житейскихъ правилъ и поряд-
ковъ-

— Вотъ мы не только въ питье и пище, но и въ молитвахъ^ 
живя на мipy, съ м1рскими не сообщаемся, а чтобы совсемъ отде-
литься—и самое крещеше повторяемъ заново, для полнаго очище-
т я отъ мipcкиxъ оскверненй. Не только въ церковь мы не ходимъ, 
но боимся и въ тень ея встать, и не только стариннаго письма 
иконамъ не молимся, но и изъ нихъ выбираемъ те лишь, которыя 
кому больше полюбятся, и имъ однимъ поклоняемся. 

— Могущш вместить все это—отворяй двери, входи, прими но-
вое крещеше, выбирай свою икону, выбирай себе любую бабу. Бра-
ковъ не признаемъ и не венчаемся, а положили даже такъ, что— 
если и женатый къ намъ присоединится, то жена его—какъ бы блуд-
ница: можетъ онъ лазить къ ней только черезъ окно, въ темную 
пору, и то такъ, чтобы никто того не приметилъ. 

— Если и невинности девица лишилась, да поклонилась роди-
телямъ въ ноги: <простите-де меня, а въ упаденье пала», мы на это 
строго не смотримъ, обходимся опять одной эпитим1ей: отъ пищи 
отлучимъ—ешь после всехъ, на лестовки поставимъ, и затемъ зла 
не помнимъ. 

— Не тяжелы наши правила, хотя и строги, но всяк1й снести 
можетъ, если человекъ трезвый, владеетъ силой воли, а пристра-
стному къ ученью и чтенш у насъ просторъ столь же великъ, какъ и 
повсюду. 

Евфим1й принялъ вторичное крещен1е, выбралъ изъ ляти жен-
щинъ, прилепившихся къ нему, одну, беглую крестьянку (Кашин-
скаго уезда Тверской губ.), Орину Оедорову, вступилъ съ нею въ 
сожительство, не изменилъ ей до конца жизни, и подчинился всемъ 
обычаямъ и порядкамъ филиповщины. Подчинился же онъ съ 
темъ рвешемъ и энерпею, которыя сразу выделили его изъ толпы 
и объявили въ немъ человека замечательнаго ума и характера. Съ 
фарисейскою набожносйю, прикрывшею массу пороковъ, съ развра-
томъ филиповцевъ, онъ, однако, сдружиться и сжиться не могъ. 
Какъ только обнаружился поводъ и выдался случай тяжолаго лич-
наго оскорблен1я и задетаго caмoлюбiя, онъ задумалъразрывъ,осно-
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ванный естественно на облнчешяхъ р^зко выдающихся недостат-
ковъ. Привелось опять скитаться, и въ созерцательной уединенной 
жизни искать спасешя и ут^шешн. Пытливому и живому уму, на-
строенному чтешемъ отъ писашй, удалось уподобить свою жизнь 
жизни первыхъ христ1анъ, удалявшихся изъ городовъ ж неимев-
шихъ где приклонить голову. 

Достижеше идеала первобытной Христовой церкви (къ чемувпо-
следствш стремились и друпе сектаторы, какъ-то: духоборцы, мо-
локане и въ особенности, изъ последнихъ, секта Общихъ) стало те-
перь для Евфим1я на первомъ плане, и если не удалось ему прибли-
зиться подоё1емъ къ ней на столько, па сколько умели сделать это, 
напримеръ, Молокане Общ]е, то потому лишь, что слишкомъ свежо 
и сильно было въ немъ вл1ян1е учен1я филиповцевъ. Къ тому же, 
между ними ему привелось действовать и среди ихъ прЬбретать 
первыхъ последователей. 

Счастливый примерь и удачный образецъ Евфим1я выразился и 
въ его последователяхъ и преемникахъ съ поразительнымъ сход-
ствомъ даже въ отдаленныхъ подробностяхъ. 

Беглые кантонисты и беглые солдаты, озлобленные палками и роз-
гами на плацпарадахъ и въ казармахъ, и въ виду грозящихъ ужа-
совъ отъ шпицрутеновъ за самовольную отлучку и легкую прогулку, 
являются первыми последователями и самыми энергическими про-
поведниками сопелковской веры Ввфим1я. Таковы изъ кантони-
стовъ: Елиментъ Ивановъ, около Соп1^локъ; бедоръ Ивановъ Кри-
вой, около Еинешмы и Вичуги и въ заволжскихъ лесахъ Макарь-
евскаго и Семеновскаго уездовъ; изъ беглыхъ солдатъ: ЕвстафШ 
Дмитр1евъ, преемникъ и товарищъ Ериваго, около Вичуги; Иванъ 
Абрамовъ Бурловъ въ Еорчевскомъ и Калязинскомъ уездахъ, 
Тверской губ.; ДмитрШ Яковлевъ въ пошехонскихъ лесахъ; беглый 
казакъ Никита Овчинниковъ въ Сибири, около Еунгура и особен-
но въ городе Тюмени, и Савва Александровъ, изъ беглыхъ солдатъ 
съ монетнаго двора, около Еаргополя, съ другомъ Владим1ромъ, и 
т. д. Точно также, съ примера и образца евфим1ева, все они 

V Замечательно при этомъ то обстоятельство, ^то граматные солдаты, сд-Ь-
лавпдеся дезертирами и не пожелавш!е отдаться вс^мъ случайностямъ бродя-
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действуютъ вместе и порознь, ведутъ деяо пропаганды съ неиз-
бежнымъ участ1емъ и всегда готовою помощш женщины: бродятъ 
въ лесахъ и скрываются въ подземельяхъ веселыми парами безбра-
чпыхъ сожителей. 

И опять точно также, по завету перваго учителя и его неизмен-
ной спутницы, подслащали они тяжелую жизнь помощью, гостепр!-
имствомъ и подаяшями отъ благодетелей (христолюбцевъ, жиловыхъ 
христ1анъ, страннопршмцевъ, пристанодержателей), оставшихся на 
М1ру въ теплыхъ домахъ и на сытой пище: торгующихъ крестьянъ, 
достаточныхъ купцовъ, богатыхъ и именитыхъ заводчиковъ и фаб-
рикантовъ. Еще самъ Евфйм1й пользовался дружбою и хлебомъ-
солью, и подолгу гащивалъ въ доме известной не только въ самомъ 
Ярославле, но и въ отдаленныхъ торговыхъ русскихъ местахъ 
купчихи Пастуховой. Уже Орина ведорова, преемница Евфим1я ж 
его верная подруга, съумела заинтересовать въ делахъ секты и ея 
учеши такого полезнаго пособника, какъ крестьянинъ Петръ Край-
невъ, перекрещенный въ Севастьяны. Севастьянъ уснелъ ввести въ 
веру новый догматъ, дозволявшш быть и именоваться «христовыми 
людьми» не одимъ только леснымъ и подпольнымъ скитальцамъ. 
Поборника^ми веры стали считаться и те, которые остались жить 
на м1ру и готовы были посылать въ леса деньги и припасы, кор-
мить, одевать и поддерживать странниковъ всемъ нужнымъ, давать 
имъ убежище отъ морозу, остерегать и охранять отъ преследова-
телей и творить иныя дел^ на пользу и поддержан1е веры. 

Объявилась въ толке новая група последователей и исповед-
никовъ, закрепившая и упрочившая быт1е его; Богатый ярославсюй 
шубникъ пособилъ сопелковскЕмъ укрепиться въ Саратове; купчиха 

чей жизни, внесли въ нашъ расколъ значительную долю вл1яшя, выразившуюся 
въ крайностяхъ учеши и странностяхъ толковъ. Везд-Ь, гд-Ь резкость и реши-
тельность отрицашя успела характерно заявиться, тамъ уб'1жавш1е съ поля 
воины немедленно пристраивались не въ качеств-Ь слепыхъ посл-Ьдователей, а 
въ значенш продолжателей съ наиболее р ^ и м и отт-Ьиками, съ непримири-
мымъ озлоблешемъ. Какъ въ сред^ скрытниковъ, такъ въ особенности въ сек-
тахъ рацюналистовъ (духоборовъ, молоканъ и субботниковъ) беглые солдаты 

1̂вляются главными воротилами и стоятъ во глав^ релииозныхъ движешй. 
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1 -й гяльдш Марья Шапошникова—въ Москв^; богатые фабриканты, 
громше известностью на вс^хъ аз1атскихъ рынкахъ вплоть до Ки-
тая, Коноваловы, Кобылевы, Миндовск1е и Разореновы—около Ви-
чуги (Еостр.) и Иванова (Влад,); богатый крестьянинъ Прохоръ 
Григорьевъ—около Дмитрова (Моек, губ.), сибирсше торговцы 
Решетниковъ и Опрокидниковъ—около Тюмени. 

Опираясь на нихъ и руководясь преемственно наставниками изъ 
Сопелокъ, росла евфим1ева в4ра и особенно усилилась и оживи-
лась въ первой четверти нынешняго cтoлeтiя. Тогда вышли за нее 
на враговъ ярославск1е меп],ане, три брата Еувшиновы, и въ особен-
ности рыбинской крестьянинъ Меркурш Семеновъ Киселевъ, пере-
крепленный Никиту Семенова. До 1855 года, въ течеши 30 
летъ, онъ былъ истиннымъ ревнителемъ и изряднымъ поборникомъ 
по Евфи1и1е, предвосхитившимъ его славу и затмившимъ самую 
память 

Этому деятелю раскола судьба судила выдти изъ того же по-
движнаго и бродячаго ремесленнаго сослов1я деревенскихъ портныхъ 
или швецовъ, изъ котораго, по крайной случайности, вышелъ и 
основатель молоканской секты Семенъ Матвеичъ Уклеинъ. По той 
же случайности, какъ и Евфим1й, онъ изъ православныхъ поступилъ 
въ науку раскола также къ филиповцамъ и также довершалъ свое 
воспиташе въ Москве, на Преображенскомъ бедосеевскомъ клад-
биш,е. Отсюда пр1езж1й сопелковскШ странникъ сманивалъ его въ 
пошехонск1е леса, посоветовалъ ему «решительно бросить весь м1ръ, 
оставить отца и мать и проч., и жить въ пустыняхъ, какъ и святш 
творили» (говоритъ онъ самъ въ своемъ судебномъ показан1и). Но 
онъ, последовавъ примеру Евфим1я, отправился въ глушъ Помор-
скаго Края, на знаменитое въ пустннныхъ странств1яхъ большое 
(80 верстъ длины и 30 ширины) озеро, Топъ где и просветился 

*) Прекрасное изсл-Ьдоваше о неыъ и живо нарисованный образъ этого про-
пагандиста страншгаеской секты можно найти въ «В-Ьстник'! Европы», 1872 г. 
книга 12, въ статаь4 А. И. Розова: »Странники или б!1гуны въ русскомъ 
раскол !̂. 

**) Посреди Топъ-озера (Арханг. губ., Кемск. у^з.) находится островъ и на 
немъ сутцествовалъ мужской филиповскай монастырь, а на западномъ берегу 
озера—такая же лустынь для женщинъ. 
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крещен1емъ съ переиженовашемъ въ Никиту. Съ Топъ-озера Ни-
кйта съ товарищами углубился еще дальше, на рФку Буду, въ пу-
стынь, зависавшую отъ Топъ-озера, кь неизвестному «славному» 
иноку, а отъ него перебрался на третье мФсто, уже къ самой нор-
вежской границе. Только после 15-ти-летняго скитанья въ помор-
скихъ лесахъ, онъ решился добраться до превознесенныхъ и пре-
прославленныхъ пошехонскихъ. 

Здесь также, по закону Евфим1я, изъ двухъ, сдружившихся съ 
нимъ келейницъ, выбралъ онъ одну девицу, старшую сестру Варвару 
Дмитр1еву, которая и придержала за нимъ ж на его имя хоронушку 
въ своемъ доме, въ деревне Романовскаго уезда. Отсюда и успехъ 
его проповеди. Здесь и первые быстрые шаги къ славе, и также, 
съ примера и въ подражаше Евфим1ю, долговременная работа надъ 
писан1ями и сочинешями, среди которыхъ и надъ злобнымъ «Малый 

'образъ ересемъ». 

Отсюда Никита перебрался въ соседшя местности Вологодской 
губерши, где въ короткое время свилъ новое гнездо сопелковскому 
учешю. Отсюда хаживалъ онъ на соборы въ Сопелки, побывалъ въ 
Плесе и Ярославле, снова добрался до Москвы, погостилъ па Та-, 
ганке и на Арбате, вернулся назадъ. Здесь же, въ Вологде, въ 1854 
году онъ былъ схваченъ ипосаженъ въ тюрьму, какъ лакомый кусъ для 
судебнаго следств1я, какъ дорогой зв^рь, за которымъ давно поле-
вали и доездами и облавами, который, какъ матерой волкъ, рыскалъ 
по лесамъ и по задворьямъ, къ великому общему изумлешю, уже 
тридцаЫьж^т^ъ, 

Не въ становой квартире, не въ земскожъ суде кое-какъ и на-
скоро производили допросъ и изследован1я, но особой комисс1еЁ, въ 
которую присланъ былъ изъ самаго Петербурга чиновникъ, и чи-
новникъ не простыхъ, а особенныхъ поручешй министерства вну-
треннихъ делъ, искусивш1йся на раскольничьихъ делахъ и на со--
пелковской секте до тонкостей: Травленый волкъ Никита иробовалъ-
было притулиться и не сказываться, по с т а р й ловецъ съумелъ хи-
тро вынудить его давать так1е ответы по вере, которые слово въ 
олово записаны имъ прежде въ его же сочинеши, известномъ следо* 
вателю: «Малый образъ ересемъ». 
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Вызванный на откровенность ж не желавш1й вполне высказаться 
язъ лнчныхъ разсчетовъ на будущую безопасность, Никита не ука-
эалъ сообщниковъ и учениковъ, не открылъ притоновъ и именъ по-
кровителей, но, все-таки, за долгое время скитанШ, разсказать жоп 
многое. Онъ поведалъ много новаго, интереснаго и поучительнаго, 
да и спохватился. Заявлен1емъ желашя присоединиться къ правосла-
в ш онъ намеревался предотвратить беду отъ болтливости. Однако, 
бывалые на подобныхъ травляхъ и охотахъ, ему не поверили: дер-
жали его въ засаде и осаде, не смотря на то, что Никита испове-
дался и пр1общился и назначенъ былъ на жительство въ месте родины. 

решено было изъ вологодской тюремной засады перевести его въ 
более крепкую и надежную — Соловецкую. На дороге туда онъ 
опять притулился, былъ ласковъ съ проводниками и, улучивъ благо-
приятное время, бежалъ, скрывался въ лесахъ, былъ пойманъ и при-
везенъ-таки въ Соловки. 

Здесь опять онъ прикинулся: запросился въ монахи, приготовило^г 
къ пострижешю, выпущенъ былъ изъ каземата, походилъ на воле по 
монастырскому двору, осмотрелся и опять исчезъ изъ виду. Черезъ 
десять летъ после того (въ 1866 году) онъ снова странствовалъ по 
Россш и скрывался въ лесахъ более верными и надежными спосо-
бами. Живъ онъ и теперь, на 75 году жизни; но попалъ ли, какъ 
хотелось ему передъ первой поимкой, въ Еаргополь—мы не знаемъ. 
Знаемъ наверное только то, что его туда звали и ждали (посылали 
нарочнаго) и что отправленъ имъ вместо себя ученикъ Савва Але-
ксандровъ. Этотъ уже успель-было принять крещеше въ секту отъ 
пошехонца Ивана Петрова—пустынника, но вновь перекрещенъ былъ 
ши, какъ говорятъ, исправленъ въ Ярославле самимъ Никитой Се-
менычемъ. 

Последуемъ за нимъ и мы туда же, такъ какъ странническая ве-
ра тамъ новость; следы ея свежи и ясны, будучи налажены и про-
ложены всего только 20 летъ тому назадъ: можно походить и по-
любопытствовать. ^ 

Итакъ—опять на дальшй северъ, за недоговоренымъ ж недосмо-
треннымъ съ подмогою добраго человека, пристально присмотрев-
шагося ко всему тому, чего ради начать разсказъ нашъ. На этотъ-
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разъ, со старым воспоминашями и подновленными новымъ запасомъ 
св'Ьд'Ьн1ями, пойдемъ на нашъ любопытный сЬверъ прямо въ л4сныя 
трущобы, въ глух1е и сплошные дремуч1е л4са, называемые тамъ сю-
земами или сюземками, гд4 н'Ьтъ ни дорогъ, ни тропъ, гд^ ходятъ 
п^ши или Фздятъ только верхами, направляя путь по зв4здамъ, 
Зд4сь, какъ древле поселились люди новгородскаго племени и обы-
чая по прибрежьямъ рФкъ, такъ живутъ и теперь по этимъ рукамъ 
и рФчкамъ и по берегамъ озеръ, пугливо избегая и сторонясь отъ 
темныхъ сюземовъ, мокрыхъ и негостепршмныхъ л-Ьсовъ. Зд4сь жи-
вутъ стариной, ревниво ее охраняютъ и пробавляются патр1архаль-
ными -обычаями и старыми в-Ьроватями, о которыхъ въ иныхъ ме-
стахъ уже давно забыли думать. 

VII!. 

<Каргопольск1е пределы Обонежья», действительно — одна изъ 
т-Ьхъ л-Ьсныхъ местностей северной Россш, где новгородскихъ на-
сельниковъ можно считать очень давними и ранними, которые уда-
чно воспользовались благопр1ятными природными условиями, и напра-
вились сюда въ доисторичесшя времена несомненно съ Белаго Озе-
ра. Подобно Белозерску, по примеремъ и образцамъ однородныхъ съ 
нимъ древнейшихъ северныхъ лесныхъ городовъ, упомянутыхъ пер-
выми въ нашихъ летописяхъ, каковы: Псковъ, Новгородъ, Ладога^ 
Лукомль, Ростовъ, Галичъ и друпе, Каргополь устроился вблизи озера, 
на истоке большой реки и, какъ большинство этихъ городовъ, принялъ 
чужое, нерусское имя. И также, какъ чужакъ въ заселенной уже 
стране, выстроился онъ огороженнымъ острогомъ на реке Онеге, 
осторожно устранился отъ приозерныхъ береговъ, занятыхъ ранее 
пришедшими инородцами чудскихъ родовъ, въ 3-хъ верстахъ отъ 
озера Лача, какъ расположился древшй Велозерскъ въ 17-ти вер-
стахъ отъ Белоозера, Новгородъ въ 7-ми — отъ Ильменя, Псковъ 
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ВЪ 18-Т11 — отъ Чудскаго, Старая Ладога въ 30-ти — отъ озера 
своего имени и т. д. 

По старорусскому новгородскому обычаю, встаяъ этотъ городокъ 
на своемъ м^сте съ зав4тнымъ Спасомъ, сохранявшимъ поселенцевъ 
•отъ голода, потоплешя ж другихъ невзгодъ тяжолыхъ переселешй, 
посвятивъ Спасителю первую церковь, воздвигнутую на берегу. За-
•тЬмъ, когда славянская сила взяла верхъ, отсиделась и получила вл1я-
ше въ окрестностдхъ, русское населеше выдвинулось къ озерамъ, 
юставивъ на старыхъ пепелищахъ рвы, валы и курганы подъ име-
немъ и видомъ городиш,ъ, староселья. Такъ сталось и съ Еаргопо-
лемъ, когда онъ сделался срединнымъ и сильнымъ пунктомъ, къ ко-
торому тянули окрестные жители по землуь и водгь, т. е. сносили 
матер1альные избытки въ виде подати и предметовъ для обмена и 
торга, и подчинились нравственному вл1яяш, какъ месту обш;ествен-
ныхъ сходокъ и думъ. Каргополь сделался великъ, богатъи славенъ, 
и извест1е объ немъ, черезъ дальныя окольности -лесовъ и болотъ, 
сквозь толстыя монастырск1я стены, успело проникнуть въ темную 
келью отрешившагося отъ м1ра книжнаго отшельника, епце въ ХП1 
столетш нашей истор1й. Городъ записали въ летопись подъ его 
страннымъ именемъ, происшедшимъ ли отъ слова карги, принятаго 
ютъ инородцевъ въ значенш каменистаго отлогаго берега (что очень 
похоже) или названнаго такъ по другимъ неизвестнымъ причинамъ 
(чт5 также можетъ быть вероятно), потому что суп1;ествуютъ еще на 
севере два озера подъ именемъ Каргозеровъ). Какъ укрепленный 
охранительный постъ, городъ всталъ въ затуле дальнейшихъ вьсе-
ленцовъ вглубь севера и востока, обезаечилъ имъ путь по Онеге и 
открылъ возможность заселешя корельскаго и поморскаго береговъ 
Белаго Моря темъ же людямъ новгородскаго облика, речи и обы-
чая. Какъ срединное, хорошо пристроившееся на пути и при дороге 
место, Каргоноль сталъ торговымъ городомъ, перодаточпымъ и скла-
дочнымъ, между богатою Пермью и торговымъ Новгородомъ съ при-
городами. Какъ богачъ, онъ разстроился въ ширь и обстроился ка-
менными церквами въ количестве не одного десятка. 

Пока жилось Новгороду и не стягивалась и не окрепла Москва, 
Каргополь не утрачивалъ своего нравственнаго значев1я, хотя и за-
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брошенный въ самую глушъ. Но стоило лишь укрепиться Москве^ 
задавить Псковъ и Новгородъ и пр1обрести потомъ новыя богатства 
Сибирью, открывъ въ нее новый путь, Каргополь захудалъ, вдругъ 
оказался заброшеннымъ городомъ въ самую глушъ и даль и, къ то-
му же, отдаленнымъ отъ Москвы невылазными болотами и непролаз-
ными дремучими лесами. Уже БорисъГодуновъ смотрелъ на эту мест-
ность, какъ нестоюп1;уюхлопотъ и попечеп1й,выселилъ отсюда не одну 
сотню людей въ Сибирь на нашню (т. е. для заселешя и развит1я 

.зeмлeдeлiя), и какъ на страну, на столько далекую и глухую, что пока-, 
залась она надежною для высылки всехъ годуновскихъ недоброхо-
товъ: Андрея Шуйскаго (который и былъ лишонъ жизни въ самомъ 
городе) и инокиню Мареу Ивановну, мать будуш;аго царя Михаила 
ведоровича. Въ Каргополе же утопили и самозванца Болотникова 
съ атаманомъ ведоромь Нагибой и другими сосланными сюда мя-
тежниками. Сюда же ссылали потомъ и всехъ недовольныхъ москов-
скими порядками, теми порядками, которые вообп1;е были не по-ну-
тру и не по-сердцу всей новгородчине, жившей на своей воле. 

Затемъ, когда невдолге, при царе Алексее, задумала Москва 
исправлеше богослужебныхъ книгъ и неразсчетливо и неожиданно 
вызвала темъ массы недовольныхъ, назвавшихъ эту исправу новой 
верой, обонежск1е пределы оказались въ наилучшемъ и выгодней-
шемъ положен1и по отношен1ю къ старой вере, старымъ церковнымъ 
и бытовымъ порядкамъ. Здесь целостнее убереглись древше пра-
дедовск1е обычаи, на которые за отдаленностью и бездорожьемъ не 
могла иметь вл1яшя укрепившаяся, самоуверенная и сильная Моск-
ва. Соловецк1й монастырь новыхъ книгъ не принялъ и заперся на-
глухо передъ царскими войсками; Палеостровсшй до-тла сгорелъ 
въ виду ихъ, сожженный засевшими староверами въ осаде и не по-
П1;адившиыи своей жизни отъ самосожжен1я. Когда Соловецк1й былъ 
взятъ и убежавш1е отъ казней успели перебраться на берегъ, въ 
онежскихъ лесахъ они нашли себе надежный прштъ и на рекахъ 
Выге и Лексе могли на долгов время соорудить надежный притонъ 
и религшзный центръ, прославившШся потомъ, какъ главное и ос-
новное гнездо безпоповш;ины. Здесь перестали молиться за москов-
скаго царя; здесь всякую преследующую власть признали антихри-

Бродячая Русь. 26 
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стовымъ Еорождетемъ ж поварили нарождешю на св^тъ самого анти-
христа, воцарившагося въ м1ре. Вотъ почему въ такомъ глубокомъ 
уб^ждеши здесь допускали для себя все способы самоуб]йствъ въ 
разсчете на наследоваше мученическаго венца и успели показать 
самую простодушную доверчивость ко всевозможнымъ религ1ознымъ 
измышлен1ямъ. Вера эта доведена была даже до крайнихъ преде-
ловъ самообольп1;ешя, и обнаружилось самое глубокое невежество, 
напомнившее времена первобытныхъ дикихъ народовъ и проклявшее 
все святое въ действуюш;емъ и живуш;емъ м1ре. Отъ беглаго изъ 
Шунги дьячка (Данилы) до князей захудалаго рода (Мышецкихъ-
Денисовыхъ) все прониклись противоборствомъ московскимъ поряд-
камъ и энерпей действ1й въ упорномъ держанш старой веры безъ 
попа, толкуя ее на разные образцы и способы. 

Толковашя эти довели народъ до номорскаго толка, призпавшаго 
необходимость и святость- брака, до еедосеевш;ины, наоборотъ вос-
хваляющей девственную, безбрачную жизнь, по силе изречетя 
<тайно содеянное, тайно и судится>, и советующей женщине схоть 
семерыхъ родить, только эамужъ не ХОДЙТЬ>, И, наконецъ, до фили-
повщины, несогласившейся съ первыми и отделившейся отъ вторыхъ, 
на толковашяхъ о молитве за царя и подчинеши власти, въ виду 
несомненнато водворен1я на земле антихристова царства. 

Воцарилась эта мрачная филиповская вера, среди гонительнаго 
времени, въ каргопольскихъ странахъ одновременно со всемъ Обо-
нежьемъ, при содейств1и и участ1и техъ же блaгoпpiятныxъ при-
чинъ. 

Тяжолымъ гнетомъ налегаетъ на севернаго леспаго жителя его 
трудовая обыденная жизнь, хотя Прионежье, значительная часть ны-
нешняго Каргопольскаго уезда, считается местностью наиболее 
хлебородною и удобною Д.ТЯ земледел1я (она прославилась ячменемъ, 
и ей годами удается даже продавать излишки соседямъ). Но мучи-
тельныя заботы объ yдoбpeнiи отравлены и задержаны падежами 
отъ сибирской язвы почти повсеместными и каждогодными, особен-
но вблизи системы каналовъ. Когда, вследствие тоЬ, истинно-каторж-
ная работа съ лесными новинами успела обратить каргополт.ск1Я 
окрестности въ настоящую безлесную степь; после того, р к ъ Озе-
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рецковскШ, въ 1785 году, видалъ городъ Каргополь окруженнымъ 
лесами, жизнь отравлена и безпощадно усложненъ трудъ этого ис-
коннаго и неизм-Ьинаго земледельца, более тысячи летъ назадъ по-
селивпгаго въ этихъ безхлебныхъ странахъ. 

Подъ обухомъ раннихъ весеннихъ морозовъ и продолжительныхъ 
засухъ, безсильною пылью на поляхъ кажется кое-где нацарапанный 
наземъ и гнилой щепой—деревянная борона и игрушечная соха, на 
которыхъ ездитъ местное сельское хозяйство, не додумавшееся здесь 
еще даже и до благодарной косули. А въ земле лежитъ не сортиро-
ванное, отобранное на глазъ семя, и земля эта обработана передъ 
самымъ севомъ весною и только два месяца успеваетъ пролежать 
подъ паромъ для озимаго посева въ конце августа. Примера же 
обработки полей раннею осенью для весенняго сева, какъ того тре-
буетъ суглинистая почва, до сихъ поръ еще никто не показалъ. 
Все руководятся теми же образцами, как1е завещаны досельными 
предками, и еще никто не смекнулъ, что эти самыя миpiaды голубей 
и галокъ, въ докучливомъ множестве наводняющихъ чердаки де-
ревень и селъ, доброхотно несутъ то добро, которое могло бы под-
спорить делу на истощенной теперь, но некогда богатой произво-
дительностью почве. Въ Архангельской волости, напримеръ, изъ 
2,500 десятинъ пахатной земли 500 десятинъ лежатъ на отлогахъ 
именно за недостаткомъ удобрешя. На огородахъ высеваютъ только 
брюкву, лукъ и редьку и такъ мало капусты, что о томъ и говорить 
не стоитъ, и храни Богъ—посеять антихристово зелье, картофель, 
которое, къ тому же, сделалось известно только въ 1843 году. 
Въ целой волости (напримеръ, въ той же наиболее плодородной 
Архангельской) посеяно въ 1872 году картофелю только 16 чет-

При такой проголоди, прямой выходъ на сторону, въ отхож1й 
промыселъ, чтобы еще больше обездолились домашняя силы и чтобы 
еще крепче запустовала пашня и задичала земля. Но куда идти изъ 
такой дали и какъ разойтись въ ближнихъ местахъ, не утруждаясь 
дорогой и не обманываясь надеждами? Прадеды указали на дрему-
ч1е леса для охоты, прямоезжтя дороги для извозу и на текуч1я 
реки для сплавовъ: вотъ те три кита, на которыхъ каргопольская 
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страна можетъ опереться ж отъ антихриста, въ виде недорода, спа-
стись и укрыться. Не наб4гаетъ ли она при этомъ на его слугъ и по-
собниковъ?—А вотъ.посмотримъ. 

Ходя въ л4су, глядя на сучья, глупаго чухаря увидишь: сидитъ, 
повертываетъ головой, и любуется на собаку, какъ та изъ стороны 
въ сторону прыгаетъ, а самъ ея не боится: на такого дурака и на 
слете, а т4мъ паче на сучке заряду жалко. Годится зарядъ на зве-
ря съ пушной шерстью, на белку, которой прыгаетъ много, а про-
тивъ птицы всякой — глухарей, рябчиковъ и белыхъ куропатокъ 
довольно и сильевъ, слопцовъ и пастей: всего того, что стариками 
выдумано, а теперь неодобряютъ изапреш,аютъ. На михайловъ день 
на архангельскомъ Торжке, прозжоный плутъ эту птицу сбираетъ 
и покупаетъ: какъ ты съ нимъ ни борись, за всю свою охоту боль-
ше десяти рублей никогда не получишь. Зато въ архангельской во-
лости больше 15 охотниковъ и не наберется. 

Белка—барышный зверь—отъ еловыхъ шишекъ не наживаетъ 
въ каргопольскихъ лесахъ добротнаго цвета шерсти и теряется 
передъ тою, которая живетъ дальше къ Сибири и питается кедро-
выми орехами: за ту даютъ по 30 коп., за свою и ближную, за чи-
стую, безъ красной осенней шерсти—отъ до 13 и даже до 14 
коп.; за зелень съ зеленымъ, т. е. обрамленнымъ красной шерстью 
брюшкомъ (черевомъ)—только 3, 4 и 5 коп., за <заростель>, съ 
красной летней шерстью на хребте—отъ 1 до 4 коп., а |[за «крас-
ную!—не дороже копейки. Да еш,е при этомъ мастеръ съ подма-
стерьемъ выходятъ за товаромъ изъ хозяйскаго дома словно на вой-
ну со врагомъ и супостатомъ. 

Чтобы больше нажить и сильнее оплесть и барышниковъ, и охот-
никовъ, безъ того и не выходятъ, чтобы не проделать на счастье 
такой колдовской штуки. Къ дверямъ подъезда въ дому привозятъ 
на чункахъ (ручныхъ санкахъ безъ задка и боковъ) несколько оха-
покъ дровъ. 11опрош;авшись съ дорожными, все домашше и мастера 
перетасБИваютъ дрова но нолену въ самую лучшую комнату и скла-
дываютъ ихъ за дверями подъ столъ. А что^ы не попалъ на дрова не-
добрый глазъ, прикрываютъ салфеткой: у иныхъ до возвраш,ен1я 
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дорожных ъ, у другихъ до третьяго дня, когда дрова складываютъ 
въ печь и сжигаютъ. 

Оттого перекупщики и на торгу ходятъ побойч-Ье и посмелее, и 
всЬмъ они въ прим-Ьту, и всЬмъ они не даютъ спуску. 

А вотъ и друпе: мелкимъ бесомъ повертывая боками и потря-
хивая бородой (которая кстати ивыростаетъ тамъ такъ жидко, какъ 
полагается б'Ьсу), предлагаетъ знакомый молодецъ работу впередъ 
и деньги сейчасъ въ задатокъ. А на двор-Ь самое проклятое время— 
конецъ зимы: хл^бъ весь пр14денъ, коровенка сведена на базаръ, и 
антихристъ, въ виде сборщика податей, показалъ уже одинъ рогъ 
и постращалъ забодать: не соображаетъ того, что придти бы ему осенью, 
после уборки полей—вернее бы было. Оъ этимъ груб1яномъ опа-
снее, съ новымъ и льстивымъ пр1ятнее вести дело, именно съ этимъ 
последнимъ, который зовется десятникомъ. Указываетъ онъ опять 
на речной сплавъ, въ лесную; рядитъ понедельно; даетъ въ неделю 
полтора рубля—да мало. Прикидываешь умомъ—не выходитъ, спо-
ришь сънимъ. Сулитъ онъ впередъ 16 руб., а надо 20; опять споры 
и торгъ: соглашается онъ и на 20, если спустить понедельную плату. 

— Ужь и выжиги! Всего-то они мужика насквозъ знаютъ. И где 
у него заплата прорвалась—и то видятъ, и то успелъ онъ глазомъ 
обвести кругомъ. Двадцать такъ двадцать: это все едино, значитъ— 
по гашнйкъ къ снегу, отъ Благовещенш до вскрытая рекъ и чтобы 
топоръ на сучьяхъ не звенелъ. А избы такой, где бы согреться—нетъ, 
шалашъ вымерзаетъ и продуваетъ его насквозъ, а еды только и есть, 
что дадутъ. Идти до места надо на своихъ харчахъ: вотъ почему 
хорошо 20, что изъ нихъ можно подати заплатить, для дому соль-
цы да прикупить дегтецу и про себя на путь дорогу рубля 2—3 
приберечь. Съ Богомъ, по рукамъ! 

Десятнйкъ подобралъ полную артель, х0дя изъ избы въ избу: че-
ловекъ 60—и до ста. Называетъ ихъ всехъ артелью, но артель эта 
такова только по имени, да по тому еще, что горемычныхъ людей 
этотъ бесъ согласилъ на круговую поруку: неустойка какая—всемъ 
отвечать. Заболелъ одинъ и уроковъ не исполняетъ — его часть 
очищать всемъ другимъ, за него работать. 

Побрели ребята на место сплава, где идетъ заготовка лесовъ и 
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гд4 самаго д^шаго-хозлина можно видеть живьем'ь, самого анти-
христа: нанималъ и привелъ слуга его, и тутъ же всю артель про-
далъ за калёныя денежки. Самъ носулилъ 2 рубля съ гривной—зака-
балилъ за пять. ЛФсной хозяинъ такъ и принялъ гуртомъ, какъ ба-
ранье стадо. 

Впрочемъ, самого хозяина рукой не достанешь, остается по ста-
рому прямымъ хозяиномъ десятникъ. Передъ нимъ за все въ отве-
те, и его одного только и знаешь. 

Вскрылась рФка, очистилась, и одну лишь принесла радость: ра-
бота пришла новая. На первыхъ порахъ какъ будто и повеселее 
думать объ ней, сидя передъ теплинкой— а на самомъ д^ле? 

— Прежде по поясъ въ сн^гу, а теперь по самую шею въ вод'Ь, 
да такой холодной, что отъ нея даже ко всему привычные костяные 
зубы ноютъ. По жердочкамъ около плотовъ не пройдешь, потому что 
отвечай за всякое бревно, какъ нянька за малаго ребенка: оторва-
лось оно, захлеснулось, полезай въ воду, промокай и дрогни на-
сквозъ, А когда очень ужь зазнобился—на плоту шалашикъ изъ хво-
роста къ услугамъ, и соломка настлана: можно прилечь, модно, по-
жалуй, и костеръ разложить на берегу, на открытомъ месте. Вдругъ 
голова забодитъ и затяжелеетъ, по всемъ суставамъ ломота пой-
детъ, подкатитъ къ горлу, перехватитъ его и весь загоришь въ ад-
скомъ антихристовомъ пламени. Такого хозяевамъ не надо; такого и 
товариш;и. попихиваюФъ и обругиваютъ. Въ баню бы! А вместо 
нея—тотъ же шалашъ; ребята грязи въ него натаскали, хуже ули-
цы; лежи, пока до жилого места не доплывутъ, где бы свалить мож-
но. А тамъ гляди спросятъ: не еедосеевецъ ли? Да поглядятъ, какъ 
крестъ наделъ: не подъ рубашку ли? Хорошо, если, по греховности 
телесной, носишь его првррхъ рубахи... А тамъ смотри и смерть 
придетъ: десятникъ того не поставилъ въ услов1е, чтобн назадъ ему 
самому оглядываться и подбирать отсталыхъ : онъ смотрштъ впе-
редъ. 

— Вотъ у него въ глазахъ, на мелкомъ месте ребята не уста-
ровились, и навалило лесъ грудой: надо разворачивать. Потеря вре-
мени, отъ лесного хозяина озорная брань. Начнетъ десятникъ рвать-
ся и суетиться докричится и дотолкается въ спины до того, что 



все налягутъ и общей силой сдвинутъ груду съ места. Тронется 
лесъ разомъ, всей своей кучей — смотришь: того мужика, который 
лоретивей хлопоталъ и по бревнамъ попрыгивалъ^ свернуло подъ 
одно бревно, покрыло горбылями и затолкало такъ, что не знаешь: 
подъ темъ ли онъ бревномъ, которое вздымается и вздрагиваетъ, 
последнюю онъ силушку пробуетъ, или зашибло его темъ бревномъ, 
которое ныряло въ воду. И опять смерть, нередкая на каждомъ 
сплаве, хоть и называется она не маятной, а одночасной. 

Неудивительна последняя, немудрена и первая, когда въ тяжо-
лыхъ работахъ приводится проводить въ одномъ году восемь меся-
цевъ. 

Уцелевш1е на сплавахъ приносятъ домой безпардонное отчужде-
ше отъ семейной жизни, страсть къ кутежамъ и заработокъ въ 
30—4 0 рублей, на столько недостаточный, что каждый уснелъ по-
пасть и завязнуть въ йовой ловушке, раскинутой десятникомъ. Пет-
ля эта—заборъ денегъ впередъ для кабалы, чтобы, при новомъ най-
ме и вербовке, съ нимъ уже долго и круто и не разговаривать, а 
соглашаться яа то, сколько положатъ. Отъ десятника и его кабалы 
мудрено отбиться, а если удастся такъ сделать, то на охотника 
предлагается другой хваленой промыселъ, тоже стариковскШ, тоже 
сулитъ онъ заработокъ тому, у кого во дворе стоитъ лошадь: это— 
ИЗБОЗЪ. 

Въ той стороне, куда побежала и где кончилась порожистая, не 
совсемъ удобная для сплавовъ река Онега, въ 350 верстахъ отъея 
истока, разлилось большое море. Въ немъ ловятъ рыбу, бьютъ зверя 
для сала. Рыбу и сало продаютъ, требуютъ возчиковъ подъ разную 
рыбу (больше подъ треску и семгу); даютъ кладь и въ городе Оне-
ге, и въ другомъ конце на восходъ солнца, въ селенш Сельце со-
седняго (Холмогорскаго) уезда, верстахъ въ двухстахъ съ полови-
ной. Рыбину складываютъ въ бочки пудовъ въ 25—27 весу (ред-
ко въ 30 пудовъ). Каргопольской лошадке больше одной бочки не 
свести, да съ пуда отъ Сельца до Каргополя даютъ летомъ 25—30 
коп., осенью поднимаютъ цену съ 30 до 50, зимой даютъ меньше 
(15—20 коп,), да зато ко времени весенней распутицы (въ марте) 
опять доводятъ цену до 25 и 30 коп. Отъ Онеги за то, что по-̂  
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дальше, а времени и корма въ дорог4 изводится больше, разговоръ 
о ден'Ь ниже, какъ съ двухъ двугривенныхъ и полтины съ пуда, и 
не начинается. 

Затемъ, такой разсчетъ, свой, домашшй,—напримеръ, на 
Сельцо: 

— Ьхать въ дорогу — запасъ брать на четырнадцать дней по 
осенней распутиц^: на лошадь овса 5 пудовъ, сена 10 пудовъ; на 
себя печонаго хлеба 2 пуда, да денегъ надо для изводу на постоя-
лыхъ дворахъ рубля 2 по малой мере, да лагунку съ дегтемъ на 
30 коп. Своихъ денегъ на дорогу пойдетъ 2 рубля три гривны, а, 
коли лошадь свезетъ бочку въ 30 пудовъ, барыша будетъ 12 руб. 
7 гривенъ. Чего лучше: два рубля на коня, тринадцать въ карманъ. 
Если просидеть дома эти дни и въ дорогу не ходить вей четыр-
надцать, и по полтине на paбoчiй день съ лошадью даетъ соседь, 
станетъ только семь рублей, а не тринадцать. 

— Полно, такъ ли это? Почемъ овесъ - отъ за пудъ продать 
можно? 

— Да ведь свой онъ, некупленой: посеялъ его — онъ и выросъ. 
— Некупленой да продажный: на базаръ свезти — деньги да-

дутъ: дадутъ, по малой мере, шесть гривинь — 3 рубля, да за се-
но по 20 коп. — 2 р., — всего пять. Изъ тринадцати 8 руб. стало. 
Да за печоной хлебъ... 

— Опять-таки не покупной. Разве за печоный хлебъ деньги да-
дутъ? Да ешь сделай милость — сколько хочешь. Ишь, за хлебъ 
деньги класть. Бога гневить! Хлебъ-отъ этотъ и дома бы съелъ, 
разве что на ходу-то въ дороге больше его пережуешь. 

— Дадутъ за хлебъ по 60 гривинь за пудъ — отдашь, и баба 
охотно печь станетъ, если много понадобится его на заводъ или на 
артель какую... И еще рубль восемь гривенъ съ костей клади. 

— Не клади, сделай милость! ни овесъ, ни сено, нп хлебъ не 
куплены: Богъ далъ. Это — но Питеръ. 

— Значитъ, чтобы не работать вблизи дома, а въ дальную доро-
гу идти, надо выручить всего двугривенный, да надо принять и то 
въ разсчетъ, что. конь-отъ па ходу съ возомъ въ дороге больше 
съесть, ^емъ дома въ стойле: что въ дорог съелъ, то осталось-бы 
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ВЪ закроме. А попробуем-ка въ извозъ сходить лЬтнимъ путемъ, 
когда даютъ 30 коп. съ пуда или зимнимъ, когда получаешъ 20— 
что выйдетъ? Дадутъ летомъ 9 руб., а израсходуешь 12 р. 60коп. 
а зимой выплатятъ 6 руб., а прохарчишь 8 р. 70 коп. Убытокъ 
видепъ: хоть и счетовъ не бери въ руки. 

— М н е смешно это да и кому ни скажи — всякъ засмеется: ста-
н у я самому себе овесъ за деньги продавать; начну и свою-то 
краюшку есть да думать: вотъ, модъ, я грошъ глодаю, а можетъ-де, 
и целый пятакъ. Отстань, сделай милость! 

На основанш такихъ убежден1й, которыхъ и оспорить нетъ 
никакой возможности, въ одной волости (напримеръ, той же Ар-
хангельской) занимаются извозомъ 60 человекъ, распознавшихъ 
слугъ антихристовыхъ, чувственно воцарившихся на местахъ спла-
вовъ и не. домекнувшихъ того, что и <горой> (по сухому пути) то-
дитъ онъ, самъ антихристъ, за мужикомъ и возомъ и давно уже 
тутъ духовно господствуетъ. 

Бегаютъ еще темные каргопольск1е люди по третьей дороге, про-
торенной съ техъ поръ, какъ въ восьмистахъ верстахъ стали 
строить каменный изъ кирпича, городокъ Питеръ. Подъ именемъ 
обжигалъ, порядЬвщиковъ, сушниковъ, земляниковъ, очелошниковъ и 
обрезниковъ живутъ они по Неве на кирпичныхъ заводахъ, но ухо-
дятъ сюда только счастливые, собственно те, которымъ остается отъ 
полевой работы свободное время, а кабала отъ десятниковъ и дру-
гихъ мтроедовъ не виситъ путами па рукахъ и ногахъ. Только этимъ 
однимъ хорошо и необидно: лучше всехъ тому, который называет-
ся порядовщикомъ и выделываетъ кирпичъ изъ готоваго хозяйска-
го матер1ала (отъ 2 р. 50 к. до 5 р., съ тысячи, на 75 до 100 руб. 
въ одно лето), прибавляя еще по 200 кирпичей къ каждой тысяче 
даромъ, въ пользу хозяина, за квартиру и баню. Отъ 40 до 50 р. пе-
редаетъ тому, который зовется сушникомъ, т. е. вывозитъ кирпичъ 
отъ порядовщика и укладываетъ въ печи; отъ 30 до 40 нолучаетъ 
земляникъ за то, что вывозитъ землю къ машине, где приготовляет-
ся глина, и до 25 руб. приходится за топку печей очелошнику. 
При томъ, что все живутъ харчевой артелью, полагая расходы на 
нее поровну (а не соразмерно жалованью), съ неизменной нанятой 
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стряпухой <маткой» — промыселъ <по кирпичному д^лу^ полагается 
недурнымъ, и изъ одной архангельской волости выходитъ на него 
больше 50-ти человекъ 

Нехорошо въ этомъ д^лЬ то. что хозяйск1'я работы на горячее 
время все ложатся на женп1;инъ, и бабамъ приходится совсемъ кру-
то. Не желая говорить о выговоренномъ и доказанномъ, остановим-
ся на самыхъ счастливыхъ — и именно натакйхъ, которымъ удалось 
заручиться подспорнымъ трудомъ, за какой даютъ наличныя ходяч1я 
деньги. Счастливицы оти — только подгородныя каргопольск1я жен-
П1;ины. Всемъ остальнымъ женш;инамъ прабабушкины обычаи и при-
меты указываютъ, опять-таки, только на лесъ, где, на холодныхъ 
утреникахъисходнымъ летомъ и на росе бабьяго лета, пробиваютъ 
сквозь полусгнившую листву и пожолклую траву сочные белые гри-
бы и, въ особенности, налитые кровью боровые рыжики. . 

Этотъ грибъ дажё прославилъ городъ Каргополь и видимо дер-
жится въ этихъ местахъ., вместе съ лесными и беличьимъ промыс-
лами съ самыхъ древнихъ временъ пoceлeнiя здесь русскихъ люде15; 
теперь—какъ остатокъ прежпяго торговаго и промысловаго благо-
денств1я края. Однако, сколь ни мудрена случайность странныхъ и 
неожиданныхъ обогап1;енШ торговлею, тайнобрачное, соленое и суше-
ное растен1е—не такой товаръ, который бы въ продаже не обма-
цывалъ. На него бываетъ недородъ, когда и продавать нечего и пе-
реродъ, когда приходится отдавать въ перебой за безценокъ. Вотъ 
почему эти же самыя грибовницы, подъ самымъ городомъ Еаргопо-
лемъ, таш;атся въ городъ и молятъ о помош;и, еще, слава Богу, н^ 
по подокопьямъ, а у дверей и опершись о притолки мастерскихъ 
избъ. Ходить сюда они уже давно повадились, и все домелкихъ под-
робностей каждой изъ нихъ знакомо. 

Кис1ый запахъ чуть не съ ногъ валитъ уже въ самыхъ сеняхъ. 
Оконъ въ избе много, а свету все какъ-то мало. Однако, у дверей̂  
въ углу, печь видно, подъ матицей жердь и на ней висятъ правле-
ные меха. Въ другомъ углу иконы видно, да только никакихъ ли-
ковъ не распознаешь, хоть гляди впристаль: все ояерхли и тарака -
номъ проточены, и залеплены толстымъ слоемъ пыли. 

Вотъ и бочка середъ самой мастерской, двудонная яз^подъ смолы 
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бочка, на которую кладутъ правидьныя доски и нравятъ м^ха, к 
вм-Ьсто стола об'Ьдаютъ, и ставятъ сгорбленный самоваръ съ ра-
сколотыми и безъ ручекъ чашками. Вотъ и корзины съ балкой и ма-
стера передъ ними сидятъ на лавкахъ: кто подбираетъ хребтовые 
м-Ьха — это аристократы; кто правитъ черева — это низкая чернь,. 
десятил4тн1е мальчишки; кто распускаешь бЬлку, т. е. отр-Ьзываеть 
черева отъ хребта, и т. д. 

Вотъ между ними и с,шт> мастеръ — командиръ избы и главный 
воротило всего скорняжьяго д^ла. Ради его милости, ласковаго взгля-
да и добраго слова, брела баба нешкомъ изъ своей деревни за 12 —14 
верстъ. Часовъ шесть сид'Ьла она на той сторон^ рЬки, на берегу,, 
дожидалась сбора другихъ швей и бабъ, чтобы перевезли въ городъ,, 
подъ монастырь. 

Въ этой избе она уже въ третьей или пятой; во всЬхъ остальныхъ 
отказали: черевьихъ м^хонъ н4ту. — Да хоть черевецъ? — Шту , 
Хоть зеленовыхъ (зеленыхъ черевъ)? — Н^ту: и не надоедай, уби-
райся къ чорту. Въ одной избе только опросили: откуль, да какъ 
тебя зовутъ, да чья, да и опять «убирайся вонъ—н-Ьту .̂ 

Въ третьей мастерской только выслушала, лЬкъ скверно подбор-
Ш;ЙКИ ругаются, кашя скверный песни знаютъ кроидьш;ики и к^къ 
всемъ не жаль бедной трудяп];ейся, пришедшей молить о работе, ра-
ботницы. 

И въ этой избе мастерк, оскаливъ зубы и наведя на лица улыбки, 
готовы поднять на смехъ, хоть и чествовала она всехъ обычнымъ 
робкимъ и ласковымъ приветомъ: «живите здоровы, вси креп1;оны!> 
И здесь никто не ответилъ, и здесь самъ мастеръ томилъ и не огля-
дывался, да вдругъ воззрилъ и спросилъ, и не урчалъ по-медвежьи^ 
и работу носулилъ дать, велелъ подождать. Нашлись у него и чере-
ва, и черееьи меха, и пласточекъ попросила (т. е. хребтовыхъ ме--
ховъ)—и пласточекъ прикинулъ: «Ум1ешь ли только?>—«Всяко умш>. 
И нитокъ отсчиталъ, да и обсчиталъ: за этимъ ужь и не гоняются^ 
понятное, обычное дело, своими придется дошивать. Друг1я бабы 
плачутся, не отставая: «прибавь да прибавь!̂  Да это делаютъ уже 
самыя пустыя, и то на очистку совести. 
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Въ деревне работа шьется, черезъ неделю идти надо сдавать, 
-опять получать, и шить, и сдавать. Дойдетъ дело до разсчету. 

— Работала не одну неделю, приходится получить три рубля: по-
жалуй-ко! 

Пьяница-мастеръ эти деньги пронилъ, и отдать ему нечемъ. По-
жаловаться пойти—никакой новой работы нигде не получишь. При-
ходится взвыть, да вспомнить про того же антихриста: онъ людей 
•на обиду сомущаетъ — несчастную бабу ограбить, ручьи слёзъ изъ 
тлазъ выжать. А баба—известно сколько слезлива, столько и стыд-
лива. И застенчива она, и боязлива. Къ тому же, всемъ бита, и о 
печку бита; и только-что разве самой-то печькой не бита. 

нетъ больше горя, какъ у шальскихъ, павловскихъ и саунинскихъ 
<)абъ изъ-подъ самаго Каргополя. 

Не оттого ли, не по завеп1;ашю ли бабокъ и прабабокъ, искусив-
шихся въ ломке житейской и настрадавшихся на пинкахъ и подза-
тыльникахъ отъ разныхъ житейскихъ случайныхъ (и все враждеб-
Быхъ) обстоятельствъ, придержалось правило хранить вновь нарож-
дающагося бедовика отъ не добраго взгляда антихристовыхъ слугъ 
хоть на короткое время девяти месяцовъ? Въ каргопольской стране 
всякая беременная женш;ина свято и старательно хлопочетъ скрыть 
^вою беременность и скрываетъ ее не только отъ соседей, но и отъ 
семейныхъ: кто увидитъ, за всякаго должна мучиться. Прячется она 
до хлевамъ, а въ летнее время непрочь пожить и въ конюшне, если 
не удалось заручиться на'все время «сноса> где-нибудь въ укром-
номъ, уединенномъ и невидномъ месте, да хоть бы и въ самое хо-
лодное и морозное время, да хоть бы и грозила ей отъ того самая 
смерть, чемъ меньше знаютъ и видятъ — темъ лучше, а при дев-
кахъ, напримеръ, никакъ ужь и не разродиться. 

Этому веря, и всему другому поверишь, когда напускные и суе-
верные страхи ходятъ за каждой бабой по пятамъ, а въ особенности 
за беременной. Напугиваютъ такъ, что на всю жизнь остаются 
-бабы трусливы и робки насквозь до раскатистаго дикаго смеха и 
до неудержимой икоты. И верится многому тому, надъ чемъ друпе 
смеются. 
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Какъ, напримеръ, не верить тому, что внизъ по ОяегЬ, въ Кеми^ 
все живутъ колдуны? 

Шелъ оттуда на Каргополь, года тому два назадъ, по самому бе-
регу р^ки Онеги, мужикъ тамопгшй, поморскШ. Ищетъ онъ семь вол-
ковъ-оборотней: надо-де ихъ повернуть ему на людей. И знаетъ онъ .̂ 
что люди старой в4ры, за это самое, волковъ въ т-Ьхъ м4стахъ со-
всЬмъ не бьютъ, а толкуютъ, что, когда одинъ изъ нихъ забилъ-
волка, да сталъ сдирать съ него шкуру, то подъ шкурой-то армякъ 
нашелъ. Другой, когда разрывалъ зародъ сЬна, то увиделъвъ тряп-
ке младенца, а подле стоитъ волчица и кланяется. Когда взялъ онъ-
младенца на руки и понесъ домой, волчица пошла за нимъ и подле 
избы опять начала просить, кланяться. Когда шелъ по этимъ де--
ревнямъ мужикъ съ низу и искалъ оборотней — его все встречала 
съ великимъ почотомъ и всякимъ уважешемъ и, крепко побаиваясь^ 
радостно принимали: у одного мужика, самаго трусливаго, прожил'ъ. 
онъ полторы недели, объелъ и опилъ, насилу тотъ ого выжилъ. 

Въ этомъ же древнемъ краю случается и такъ, что если два со-
седа заспорятъ между собою о меже, то, чтобы разойтись безъ-
драки и мipoмъ, одинъ вырываетъ кусокъ дерна съ землей. «Пусть 
разсудитъ насъ мать сыра-земля>, думаетъ и говоритъ онъ вслухъ,, 
кладя эту земляную глыбу себе на голову и идя по той полосе гра-
ницы, которую считаетъ справедливою. Если обойдетъ ее благопо-
лучно,—его взяла: противникъ не смеетъ спорить. Этотъ языческй 
обрядъ, когда «мать сыра-земля> считалась богиней и требовала осо-
бенныхъ праздниковъ и приношен1й, остался и въ другихъ местахъ^ 
лесной Руси, но вместо дерна ставятъ на голову икону. Въ карго-
польскихъ местахъ все еш;е прогуливаются съ кускомъ задеревене--
лой земли, т. е. изъ языческихъ временъ еш;е не успели выдвинуться 
въ христ1анск1я. 

По той же самой дороге, изъ-за Кеми, изъ давнихъ скрытниц-
кихъ гнездъ на Топозере, назадъ тому двадцать летъ, прошелъ 
другой, смелый и ловь1й, въ бегахъ омужичивш1йся солдатъ Савва 
Александровъ. 

Онъ разсказывалъ, что антихристъ воцарился не чувственно, а ду-
ховно, что надо бежать изъ м1ра въ лесъ и тамъ отъ людей скры-
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ваться—ему также поверили, и не одне бабы, но и мужики, и не 
юдни филиповцы, но й изъ православныхъ кое-кто. 

Въ одномъ селе напалъ онъ на праздникъ, про который онъ и 
не слыхивалъ: праздновали «Стенамъ и Ободверинамъ> % а оказа-
лось, что чествовали день освящен1я своей местной приходской цер-
кви («Троицюя именины> называли ему такой же праздникъ въ дру-
гомъ месте). 

Савву Александрова это привлекло и остановило тутъ. 
Въ другомъ селе онъ натолкнулся на праздникъ сБаранье воскре-

•сеаье>—первое после Петрова дня, и виделъ, какъ къ церкви со-
гнали барановъ, резали ихъ и варили: часть жаренаго мяса выде-
ляли церковному старосте, остальное съедали тутъ же сами; боль-
шую и обш;ую трапезу устраивали, пили, ели и напивались до-зела. 

Савва Александровъ и тутъ потиралъ руки, лукаво й радостно 
улыбался, и изъ этого места не спешилъ, а останавливался, оста-
вался и уловлялъ. 

Дошелъ онъ и до <Еоровьягобога>.къМакарьевой пустыне близъ 
Ошевенскаго монастыря. Здесь уже пили и ели, сверхъ барановъ, 
всякй другой скотъ. 

Здесь между обоими монастырями залегъ ю реке Норме густой 
лесъ и вблизи по опушкамъ засели темные лесные люди. 

Эти места Савва полюбилъ больше прежняго и отсюда уже не вы-
ходилъ довольно долгое время. 

Отъ границъ Архангельской губерши началось распространен1е 
скрытницкой веры, и первые признаки ея удалось заметить въ Усть-
волгскомъ приходе, вера шла по реке Онеге, вверхъ, сворачивая 
въ прибрежные леса и въ нихъ пряталась: сначала по речке Боль-
шой Норме, потомъ въ приходе Ольховца и Волосова. Въ 20 летъ 
новая вера успела утвердиться въ волостяхъ Каргонольскаго уезда: 
Архангельской, Быковской, Усачевской, Панфиловской (собственно 
въ приходе Печниковскомъ), въ Мошковской волости (въ приходе 
ЛЕуговскомъ или въ Лугаз^ъ) и въ Нифантовской (въ Речно-Гбор-
иевскомъ и Ошевенскомъ приходахъ). Не пошла эта вера къ Двине 

Ободверина—дверь и дверные косяки, а также и церковная паперть. 
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И на С ш : за Лугами — деревушкой, близъ Архангельскаго погоста, 
н^тъ уже ни одного скрытника, точно такъ же, какъ и въ г. Еарго-
поле ихъ очень мало. Зато въ 6 верстахъ отъ села Архангела къ 
Устьвельской станцш петербургскаго тракта, у деревни Кладовца, 
получила громкую известность гора. 

Гора заключаетъ въ себе подземные ходы, которые и полагались 
вырытыми руками скрытниковъ для жилья. Начальство подземелья 
эти распорядилось засыпать, однако, напрасно: гроты были—при-
хоть природы, а ходы оказа.1ись результатами подземныхъ клю-
чей, въ обильномъ количестве прорываюш;ихъ мистическую и подо-
зрительную гору. 

Изъ разцветшаго, искусно насаженнаго Евфим1емъ въ пошехон-
скихъ лесахъ «терновнаго сада>, вычип1;еннаго отъ валежника и за-
рослей Никитой Семеновымъ, переброшенныя ветромъ семена въ 
леса каргопольск1е возросли, дали поросль и отрасли, которыя тш;а-
тельно доглядывалъ ученикъ Никитинъ, Савва. За нею теперь уха-
живаетъ и поливаетъ ее изъ беглыхъ ратниковъ Никаноръ—кресть-
янинъ Каргопольскаго уезда съ товарига;ами: Иваномъ Дмитричемъ 
изъ дер. Печникова и Владим1ромъ изъ беглыхъ солдатъ (самъ Сав-
ва Александровъ ушелъ отсюда на новыя скртанья подъ Кинешму 
Костромской губерши). 

Имеются, впрочемъ, уже подсохш1е и отваливш1еся сучья, выбитые 
и вынесенные попутнымъ благояр1ятнымъ ветромъ изъ лесной чащи 
на открытое поле, по перелесью, на м1ръ. Такихъ немного; завалив-
шихся въ трещахъ гораздо больше. 

Вернаго и близкаго къ правде количества бегающихъ <въ без-
вестной отлучке> дознаться нельзя: затемъ и скрываются, чтобы из-
бежать учота и сбить со счотовъ. Придетъ неизвестный чужой, изъ 
дальнихъ местъ и приселится къ темъ, которые ушли изъ ближнихъ 
селешй—кто его узнаетъ. Иная выпросилась на богомолье въ Со-
ловки и тамъ могла потонуть, потеряться. Другой выправидъ изъ 
правлен1я паспортъ на дальше заработки; третШ исчезъ, безъ вся-
каго спроса, можетъ быть, подъ свалившимся деревомъ въ лесу, мо-
жетъ быть, подъ зашалившимся на сплаве бревномъ. Медведь въ лесу 
ломаетъ, волки едятъ и леш1й заводитъ въ трещу на лихую и го-
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лодную смерть. Усчитать по билетамъ и паспортамъ нельзя, потому 
что не только не возвращены они съ надписью о смерти, но и совсЬмъ 
уничтожены. Усчитать можно только т-Ьхъ, кто сказался ушед-
шимъ, да не вернулся, и т^хъ, кто ушолъ и долго соседями не до-
считывается. Да и то—все ли так1е прекратили сношен1я съ м1ромъ 
по своей доброй вол4? 

По семейнымъ спискамъ, наприи4ръ. Архангельской волости, 
числится въ филиповской свкт4 40 мужчинъ и 60 женщинъ, а на 
самомъ д^ле и по самымъ вернымъ cв'Ьдíнiямъ, ихъ 773 мужч. и 
883 женщ. Или за 7 посл4днихъ л-Ьтъ, по 1873 годъ, считается 
въ «безъизвестномъ сходе> 21 человекъ: 7 мужчинъ и 14 женщинъ 
(по одному на годъ, три бабы въ 1869, четверо мужчинъ и сразу 
семь бабъ въ 1872 году: полагать надо, все одиннадцать ушли пря-
мо въ лесъ и въ подземелья). По приходскимъ же спискамъ, бегуновъ 
по той волости насчитывается всего 9, и такъ, что мужчинъ стало 
больше, а женщинъ меньше (5 мужчинъ, 4 женщины). Да и всего-то, 
по всемъ 11-ти приходамъ Каргопольскаго уезда, петрозаводская 
консистор1я числила 51-го (28 мужчинъ 23 женщины), всего больше 
въ троицкомъ приходе (15 чел.: 11 женщинъ), .всего меньше въ 
плескомъ (1 мужч. и 1.женщ.) и ни одного въ 4-хъ приходахъ, хотя^ 
напримеръ, въ одномъ изъ нихъ (бережне-дубровскомъ, ибо есть еще 
заднедубровсшй приходъ) для кого-то полагаются и показаны въ 
таблице бегуновъ два пристанодержателя (христолюбца). 

Последнихъ, по темъ же приходамъ, показано за тотъ же 1869 
годъ всего 41 мужч. и ни одной инивъ одномъ приходе сердоболь-
ной и христолюбивой женщины. Некоторыхъ приходсюе списки 
осчастливили больше и надавали кучу благодетелей: напримеръ, на 
9 скрытниковъ записали 10 христолюбцевъ, на 12 волосовскаго при-
1:ода 11 благодетелей; на 4 бегуновъ луговскаго 9 христолюбцевъ^ 
ва 15 троицкаго—8; на 5 ошевенскаго—4; на 4 кенерецкаго—2^ 
зато на 2 скрытыхъ плескаго прихода не указали ни одного хри-
столюбца и т. д. 

На атомъ можно и кончить: ничего больше по этому счотному 
вопросу не скажешь, и если все это выговорилось, то потому лишь,. 



— 417 — 

ЧТО привеюсь къ слову; написано же въ спискахъ, конечно лишь то, 
что вздумалось шш что велено. 

Между т^иъ въ скрытники уходятъ разомъ человекъ по 10 въ годъ. 

Y I I I . 

Т4мъ временемъ, охотникъ въ л^съ вышелъ. 
Видитъ онъ: въ л^су много дичи и зв-Ьря, и лФсъ подходяш;1й—и 

«тиглому, и беглому проходы есть, только удалу-молодцу проезду 
н'Ьтъ. Это и надо. 

Облаву можно сд-йлать удачную, только цадо подобрать и подъ-
искать загонш;иковъ. А на такое дФло, всЬ говорятъ, хороша баба: 
и голосъ звонокъ, и волосъ тонокъ п длиненъ, и на нее, что волкъ 
на боязливаго и визгливаго поросенка, идетъ всякой красной и пуш-
ной зв^рь. И отецъ Евфйм1й, и Никита Семенычъ такъ д-Ьлали и съ 
того начинали, а съ Никитой Соменовичемъ Савва Александровъ 
жилъ за родного брата и очень помогалъ ему въ Вологодскомъ у'Ьзд'Ь 
(въ 1857 году). Довольно достать одну такую бабу, которая была 
бы поумнМ, и посудачливМ, и побойчей, и несчастнее прочихъ, что-
бы цодыскалась тотчасъ же къ этой другая подходяп];ая, а съ двумя 
и базаръ, и облаву можно сделать. 

Савва Александровъ, какъ пришелъ, такъ и подсмотр'Ьлъ одну 
такую, какъ-разъ подходящую: въ гурьевскомъ обш.еств'Ь, въ Вылов-
ской волости, изъ деревни Устья-Пормы, Д'Ьвку Татьяну Св'Ьтля-
кову съ матерью. 

Объявился онъ и показалъ себя ей: не на косолапаго косаго мед-
в-Ьдя, а больше на шуструю охотничью собачку смахиваетъ. Ум-Ьетъ 
подластиться, ум^отъ хвостомъ повертеть, и все это у него не такъ^ 
какъ у дворовой домашней собачонки. Есть па что взглянуть и къ 
чему присмотреться слабымъ бабьимъ д-Ьломъ и обычаемъ. 

Савва въ городахъ жилъ, въ казармахъ обтерся: видывалъ, какъ 
Бродячая Русь. 27 
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писаря и господа офицеры, да и свой братъ на ту же охоту хаживали, 
краснаго вв^ря притравливали. Они советовали: 

— Ты слава так1я спознай, коихъ промежъ себя не выговари-
ваешь—ничего, если какое и изломаное попадется (бываетъ, что 
это-то слово и нравится больше). Подсмотри подходъ и вывертъ^ 
да посмелее, да понахальней, приступомъ—по военному: это бабамъ 
всего слаще. А тамъ ужь оне сами въ тебе увидятъ то, чего нетъ 
у тебя и чего показать не можешь: оне сами найдутъ и облюбятъ. Ты, 
ведь, солдатъ—одно слово. Слово то сильное и великое. Солдатомъ 
ты только покажись деревенской темной бабе и погляди, что изъ этого 
выйдетъ. А что выходитъ—про то вся мать наша Росс1я знаетъ. 

Показался, погляделъ и увиделъ: 
— Несчастненькой ты человекъ, и беретъ меня жалость за самое 

сердечушко: ни зашить тебе, ни обмыть тебя некому. Где что за-
былъ—тутъ и оставилъ. Занесло тебяветромъ,да и колышетъ имъ, 
словно былиночку. А дорогого стоишь! Все-то виделъ, про многое слы-
шалъ и про все такъ складно разсказываешь. Не то я—слабая девка, 
не то ты—сильный человъкъ, и смотри, сколько ты этого горя вытер-
пелъ, какъ живъ остался. И теперь тебе головушки приклонить 
негде: сквозь леса прошелъ, и опять въ лесъ хочешь. Съедятъ тебя 
серые волки. Очень мы благодарны темъ, что изо всехъ девокъ ты 
взоръ свой на насъ бросилъ и насъ удостоилъ. Какой девке о вере 
толковать любо, когда ей козловъ хочется ставить—плясать, да 
веселыя песни петь, а я, вотъ, не такая; я, сколько хочешь, могу 
сидеть и слушать. И люблю это даже, и сама кое-что домекнула, и 
еще того пуще новаго хочется. Очень благодарны, что насъ-то вотъ 
ты, экой человекъ, и посетилъ и удостоилъ. ПущаК-ко друг1я-тоотъ 
зависти рвутся, кому тоже этого требовалось, пущай оне метутся! 

И по-деревенскому, и по-руски она 4:пожалела>, т. е. полюбила: 
сама пошла съ Саввой въ лесъ и мать свою увела. 

Въ лесу Татьяна прижила сына Исаака (и когда потребовалось 
Савве идти назадъ въ леса пошехонсюе—поплелась девка за нимъ 
и сына потащила за цазухой). 

За Татьяной повалились и друпя бабы, какъ рыжики въ кузовъ, 
потому что прошли слухи, и сказывали, и доказывали саввины бабы. 
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ЧТО учитель йть чудеса творитъ: вотъ прознало про него начальство, 
везде его ищутъ, но нигде, ни сына, ни бабъ поймать не могутъ. 
Все это знаютъ и видятъ. 

— А отчего не изловятъ? 
— У него така рубаха бумажна есть, что наденетъ онъ ее на 

себя и бываетъ невидимъ. 
— Какъ этому не поверить? 

Не верила только Марфа Полетаева изъ деревни Морозовой и 
то, говорятъ, потому, что давно уже была обольщена Саввою и по-
даяшями подкуплена; держала про него притонъ и числилась въ 
скрытницкой вере. Зато, когда эту Марфу исправникъ Ларшовъ 
строго допытывалъ о Савве и грозилъ, и мучалъ, баба упорно_заг ._ 
крывала следы и не выдавала, такъ что удобн^зыбраХся'^Оаввавъ 
пошехонсте, а потомъ къ учителямъ своимъ въ вологодсше леса. 

Когда дошелъ туда до него слухъ о томъ, что покинутая на бабьей 
слабости и разуме вера стала колебаться и грозитъ полнымъ паде-
н1емъ (а къ тому же и кстати изъ Вологды послали искать его и 
ловить) Савва вернулся назадъ въ КаргопольскШ уездъ. 

На этотъ разъ онъ показалъ и другой способъ спасешя и укры-
т1я, спрятавшись не въ лесу по р. Норме, со всехъ сторонъ окру-
жонномъ болотами, и не въ подземной келье, построенной благоде-
телями (въ 15 верстахъ отъ устьвельскаго погоста), а въ жиломъ 
месте. 

Крестьянинъ троицкаго прихода, деревни Дилева Алексей Ива-
новъ 'Друганинъ, 70-ти-летн1й старикъ и рьяный проповедникъ 
филиповскаго учен1я (состоявш1й подъ надзоромъ полищи), принялъ 
къ себе наставника и вступилъ съ нимъ ^ъ споръ съ вострымъ зу-
бомъ и сердитымъ, косымъ взглядомъ. 

— Мы ли не перекрещиваемся, мыли отъ м1рскихъ неотчуровы-
ваемся, вкупе съ ними Богу не молимся, и кто изъ церковниковъ 
къ намъ приходитъ — совершенно крестимъ, чего ради и насъ-то 
вы еретиками прозываете и третье крещен1е ты мне предлагаешь? 

— И вотъ именно для этого, понеже находитесь христ1анской 
вере отступники. 
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— А почему ваша в-Ьра хришанекая и почему мы — отступ-

ники? 
На словахъ былъ наставникъ искусенъ; въ книгахъ дорылся до 

того, что и говорить иначе не могъ, какъ по книжному, по печат-
ному: не то онъ по книге читаетъ, не то свои слова говоритъ: 

— А по сему и отступники, когда, тысяга;а седмь сотъ двадесятъ 
второго года, ваши обязаны были сказками; тако же 1744 и 1745 
г.г. тоже обязаны были сказками, даже до ссуш;аго младенца, и они 
подписались только самимъ доживать, а впредь раскольнической 
прелести не распространять, и никого къ тому не учить, не точ1ю 
постороннихъ, но иживущихъ въ одномъ дому. Учителей потайныхъ 
раскольниковъ въ домъ не примать, но сыскивать и пмать—тоже 
подписались. Подписались—книгъ и печатныхъ, и письменныхъ въ 
домахъ у себя не держать отнюдь. А где про то прознавали, то 
объявляли бы духовному правлен1ю. Постой-ка, я дочитаю! 

Савва вынулъ жзъ мешка, изъ вороха лпигъ, цветиичекъ: безъ 
мешка учитель на проповедь не ходилъ и другимъ не советовалъ, 
такъ что теперь и у какой-нибудь старухи-скрытницы въ крашенин-
номъ мешечке на боку лежитъ какая-нибудь «богодухновенная! кни-
га, вместе съ ней непременно свой ^ складной медный образокъ, 
складная чашечка и непременно складная ложечка всегда со свист-
комъ, которымъ всяшй скрытникъ пользуется, въ видахъ остореже-
шя товарип1;ей. Начетчикъ же всегда таскается съ целымъ ворохомъ 
книгъ, на поляхъ которыхъ приклеены маленьше лоскуточки кра-
снаго цвета, обозначаюп1;1е те места книги, как1я наиболее надобя-
тся и требуются. Всякой лоскуточекъ на опытномъ, присмотревшем-
ся глазе безошибочно вскрываетъ желаемую страницу, какъ и на 
этотъ разъ: 

— детей крестить правовернымъ 1ереомъ, и седмилетзе цре-
шедшихъ представлять въ церковь къ исповеди и святыхъ таинъ 
причаш;ешю. Смотри: при царе Петре ваши первыми подписались 
въ вашихъ странахъ для свободнаго и миролюбиваго жит1я первыми 
наругались надъ хрисйанскою православною верою и за расколь-
ничью прелесть согласились ее признать. Уземнаго-то царя воеводы 
и воины, когда чести и награда заслуживаютъ? Не во время ли 



— 421 — 

самыхъ приступовъ даже до смерти ополчаются? А т^мъ-то что 
бываетъ, что для своего спасен1я царевымъ врагамъ покоряются? 
А кольми паче у царя пебеспаго, которые за его святую в4ру до 
крови постраждутъ, то и в^нцы получатъ, а которые отступятъ, то 
все отъ него будутъ изгнаны. Это, в-Ьдь, и по святому евангелш, 
такъ выходитъ. Могутъ ли так1е-то xpиcтiaнe яве другимъ благо-
дать преподать? Вотъ чего ради крещен1е и покаяше ваше не вме-
няется. Хочешь, отъ божественнаго писан1я покажу? 

Это-то и надо было. 
— Да показывай ты, только по моей книге; въ вашихъ-то чего-

чего не нагорожено! Толкуй и спорь безъ обману. 
Понадобился Номоканонъ, Кормчая, Евангел1е поучительное, Еван-

гел1е благовестное, Кирилова книга, Соборникъ большой, книга 
Ефрема Сирина —не Богъ знаетъ что: у всякаго начетчика найти 
можно, а у такого, какъ Алексей Ивановъ — и подавно. 

По Номоканону вышло, что всякаго белорусца, хоть и попъ кре-
стилъ, да молится этотъ попъ за папу — перекрещивать надо съиз-
нова: и еретическое отрицаше ему говорить, и молитвы все гово-
рить, и младенческое отрицаше, какъ еретику. 

По Кормчей вышло, что если кто принудить своихъ рабовъ вме-
сто себя послужить идо-тамъ, то обязанъ совращенный рабъ одинъ 
годъ каяться, а совратившШ его—три года. 

По Толковому Евангел1ю выходило такъ, что слов^ «Неубойтеся 
отъ убйвающахъ тело, душу же не могущихь убити, се убо азъ по-
сылаю васъ, яко овца посреди волковъ>—относятся къ делателямъ 
бвззакон1я, между которыми первые суть '»̂ е, которые отметаютъ 
веру и отвергаются Христа во время гонен1я, какъ сделалось при 
Петре и его преемникахъ. 

Всего лучше открылось въ книге Кирилла 1ерусалимскаго: 
<Будетъ беда великая вскоре, какой не было отъ сотворешя м1ра 

и потомъ не будетъ, и это время, когда последшй антихристъ нач-
нетъ везде утруждать и мучить православныхъ христ1анъ. «Последшй 
князь м1ра сего> привлечетъ подъ власть свою людей всехъ странъ 
и начнетъ воевать сначала съ греками, а потомъ и съ другими, и 
начнетъ прельщать всехъ христ1анъ и всехъ народовъ, чтобы ему, 
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какъ Богу, поклонились: «различными коварствы, любовш, дарова-
Е1емъ, об-Ьп̂ ашемъ, прошешежъ, грозою, казшю, войною, посоль-
ствомъ>. темъ только и будетъ спасен1е, кто уб'Ьжитъ въ горы. Ето 
чувствуетъ въ себе силы, тотъ пусть съ сатаною борется; пугливые 
же пусть убегаютъ, ибо будетъ тогда скорбь великая». 

Прихватился еще лоскуточекъ съ боку Кириловой книги, открылся 
84: листъ съ такимъ текстомъ: чО, пустыне, ижо Духа Овятаговм'Ь-
щаеши, блаженна еси, ибо ученицы Христовы въ тебе свое естество 

, познаваютъ и дьявольсыя злохитрства презираютъ. По апостоль-
! скому словеси глаголемъ: изыдите, брат1е, отъ м1ра,изыдите!Ицеч[и-
\ стоте его не прикасайтеся. Возлюбите безмолв1е, да познаете Бога 
I и откровеннымъ умомъ славу его узрите, что всуе мятемся въ жизни 
сей>, и. т. д. 

Недурно открылось по слову Ипполита папы римскаго объ анти-
христе, который, когда придетъ и начнетъ знаменовать всехъ своею 
печатш, тогда одни яодвигнутся на мучителя и погибнутъ, дpyгie 
покорятся ему. Мног1е же прелесть его избегнутъ, и именно те, 
которые скроются въ горахъ и вертепахъ, и слезами и сокрушен1емъ 
сердца молятся Человеколюбивому Богу. Онъ спасетъ ихъ отъ соб-
лазновъ и невидимо покроетъ рукою своею. 

Филиповцу Ипподитово слово хоть и не читай дальше— самъ 
твердо знаетъ; да только место-то это прежде проходилось мимо. 

— Да и Ефремъ Сиринъ тоже подтверждаетъ: си спасутся крыю-
Щ1еся въ пропастехъ и вертепехъ, ненавидяще антихристова зна-
мешя и страха>. Всемъ такимъ ясно и понятно будетъ пpишecтвiв 
мучителя, а темъ, которые останутся въ мхре, аюбящимъ земная, 
неразумно се будетъ, привязаны бо суть въ вещехъ житейскихъ, 
аще и услышатъ слово, то не имутъ веры>. 

И въ «Катихизръ Большой> Савва указывалъ, и въ книгу сЗер-
цало> заглянули, и въ Минее Четье обещалъ отыскать сильное ме-
сто, везде промелькнуло много и выразилось подобное (какъ въ 
Зерцале): «слышите, что къ вамъ глаголетъ Господь вашъ: йзыдите 
отъ сего темнаго вавилона, люд1е мои, изыдите отъ предестныя лю-
45одейцы и не причаститеся грехомъ ея>. 
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«Да елицы мучеЕ1я мукъ терп^ти не можаху б4гствожъ спасете 
получаху, оставляюще домы и села (это—Мянея>. 

— Тутъ противъ тебя, учитель, у меня слово есть: сила въ 
немъ большая—сказывать ли? О терпешяхъ въ мучешяхъ. 

— Зат-Ьмъ, сошлись, старче! 
— Ну, да ладно, въ другой разъ, а теперь ступай —знай впе-

редъ со своимъ. Я эдакаго-то еще отродясь не слыхивалъ и на умъ 
не всходило. Очень прошу продолжать. 

«Гонимые за вЬру и отъ градовъ б'Ьгующ1е, и расхищеше им4-
е1я пр1емлютъ, да безъ отвержен1я въ себя имя Господне соблюду тъ, 
подавайте убо таковымъ, яже на потребу> (это—Кириллова кни-
га). 

— И можно ли спорить и прекословить, когда и такое великое 
олово сказано? ̂ ^Едва гонятъ вы во град^ семъ, бегайте въ другй; 
аминь глаголю вамъ: не имати скончати грады Израилевы, дондеже 
пр1идетъ Сынъ челов4честй>. Кириллъ 1ерусалимск1й такъ и толку-
етъ: «того ради достоитъ маитися. уб'Ьгати, не имутъ скончатися 
грады Израилевы>. 

— Вотъ, надо бы тутъ противу тебя изъ Евангел1я же поста-
вить и отъ писашй очень многое. Ну, да ладно: всякому свое любо 
и мило. Указывай въ твоихъ книгахъ м4ста тЬ, чтб теб4 самому 
нужны. 

Св^рялъ и переглядывалъ Алексеи Ивановъ тексты въ своихъ 
книгахъ: подвоху не нашолъ. Ходилъ и въ Минею-Четью и вчитывал-

въ т4 м-Ьста, на которыя' указывалъ Савва. РЬшилъ онъ т^мъ, 
что Савва крепко воруетъ, знаетъ, и отъ божественнаго писашя 
в4рно являетъ, гд% хрисйане будутъ при посл'Ьднемъ антихристЬ 
проживать. 

— Върно сказываетъ онъ: будутъ въ гоненш и въ скорбяхъ. И въ 
Кириловой книг'Ь явственно написано. 

— При антихрист^, христ1анамъ (бес^дуетъ Савва) два пути: 
шльнымъ бороться, а страшливымъ—бежать, а какой трет1й путь? 
(спрашщваетъ). 

— А третьяго пути во всемъ божественномъ писанш не предви-
дится,—отв'Ьчалъ начетчикъ. 
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— И нигде не написано (толкуетъ Савва), чтобы при послед-
немъ антихристе могли xpncTÍane жить яве на лнце земли. 

— Не написано; я нигде не читалъ. 

— То смотрите и вы о старообрядахъ, что ихнее жит1е со всемъ 
божественнымъ писан1емъ несогласно. Какую они несуть скорбь̂  
даже и въ Москве, и въ Питере, и въ прочихъ городахъ? 

— Никакой не несуть: въ городахъ купечество есть, а въ По-
морской стране самые богатые и именитые люди. Какъ московсше 
и питерсше купцы, такъ и они везде торговлю имеютъ. 

— Даже и въ прочихъ земляхъ (прибавлялъ Савва): жпвуть 
во своихъ домахъ съ женами и съ детьми, и никто ихъ не шеве-
литъ. И это ихно жит1е всему писан1ю противно. 

— Ну, да, ведь, они и по cié время веру храпятъ!—заметилъ-
было Алексей Иванычъ. 

— Такъ, неужели въ божественномъ-то nncanin ложь написана? 
Писано бо есть: небо и земля прейдутъ, а словеса моя—не прей-
дуть. Чего ради обрели они себе свободное жйтie? Явно, что отступ-
лешемь отъ веры. ДЬма, за своими печками, имъ хорошо называть-
ся христианами, и тутъ имъ тепло говорить, что антихристъ цар-
ствуетъ, ж арх1вреевъ и поповъ звать еретиками. А сказываютъ ли 
это лично предъ властью, какъ предъ градской, такъ и предъ ду-
ховной? И не смеютъ ихнаго невер1я обличить, и по святому Еванге-
л1ю не смеютъ веру исповедати устнами, и раскольническое имя на 
себе носить, и детей своихъ отдаваютъ крестить еретикамъ. Какъ 
святые-то мученики, по Минее, отвечали предъ властями? 

— Максимъ-исповедникъ хорошо властямъ сказалъ: «молча-
ше—веры отметашех 

— А первожученикъ-то ведоръ? Ведь разсмеялся епарху-то, 
когда этотъ советовалъ ему причаститься. Ты-де, причастись толь-
ко съ нами, только причастись, а я, молъ, тебя отпущу потомъ, ку-
да хочешь. Что 0вдоръ-отъ отвечалъ епарху? А вотъ чтЬ: «подоб-
ие глаголеши, господи не епарше, когда бы кто кого просилъ, говоря: 
ничто же отъ тебе прошу, но только едину главу твою, и потомъ 
идеши, амо же хощеп1и>. Гляди-ко, какъ они властямъ-то ответили! 
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Вотъ отчего мы со старообрядцами не сообщаемся въ богослужеши, 
и въ яденш. 

— И вся сосв4тная слава, и честь, и богатство зд^сь съ нами, 
а утре разрушается и оставается. И не утре, но даже и въ единую 
минуту все разсынается, а небесная-то въ безконечные веки нре-
бываетъ. 

— Аминь! 

— Ну щ какъ не аминь! подумалось наставнику. Знаю тебя, 
старче, и подсмотрелъ за тобой, и прислушался. Ты, вотъ, со все-
ми своими-то все переболталъ, слушать стало нечего. Да и самъ 
добрался до всей подноготной: надоела она тебе и толковать объ 
ней стало противно. Да и друг1е, которые поумнее, стали головами, 
глядя на тебя, покачивать и выговорили страшное слово: всталъ 
старикъ изъ ума выживать>. А ты услыхалъ—разсердился: вотъ у 
тебя и кипитъ ключомъ сердце, уйму нетъ, и срывать его хочется. 
Еонечно, одно теперь утешен1е—побраниться, уличить, оспорить. 
Ты, вотъ, день-то ходишь да ворчишь, все иш;ешь съ кемъ бы въ 
споръ вступить. Тебе и киселя не надо, по целымъ днямъ, а поло-
жи на зубъ (а зубы-то,-.на беду твою, всецелы), положи теперь 
какой-нибудь стишокъ отъ писашя, чтобы рожномъ приходился 
онъ прямо противъ филиповцевъ; возрадуешься въ тотъ день и 
возликуешь собачьимъ обычаемъ. 

— Пересобачился ты съ ними такъ, что живаго места не осталось: 
все обличилъ. А такъ какъ те же самыя правила надо было прила-
живать къ житiю своему, и намерзели оне тебе, старче, такъ, что 
хоть со свету беги. Да и пора: годй, теперь подъ седьмой десятокъ 
идутъ; все так1е совопросники въ твои года въ древшя времена 
схиму принимали. Ты этого и самъ захотелъ по старости и устало-
сти, да признаться въ томъ стыдно. Все хочется другихъ вести и 
самому впередъ идти, а старость не въ радость. А у тебя все го-
тово: и разговоръ-отъ о вере затеялъ въ томъ смысле, который 
тебя давилъ и мучалъ. Онъ одинъ только и заселъ. Еретическая 
раскольничья скверна лежала вся на ладони, да вотъ стало обидно: 
какъ-де столько летъ верилъ, наставникомъ былъ, почитали, а вишь, 
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еретикомъ оказался! нечистъ-де: находятся люди, что и съ тобой 
общешя им^ть не хотятъ. Можетъ ли это быть, почему? 

— Вотъ и пришелъ ты только за этимъ и допросы зат'Ьялъ зат4мъ 
лишь, чтобы не сказали, что не самъ-де своей охотой изъ м1ру вышелъ, 
а соблазнили-де лих1е враги и супостаты. Возьмемъ гр-Ьхъ на себя: 
такого зв-Ьря затравить т-Ьмъ полезно и любопытно, что, все - таки, 
наставникъ, да вдобавокъ, бываль когда-то горячимъ пропов'Ьдни-
комъ. За переднимъ легче другимъ идти, потому что видно, какъ 
онъ пятой-то по новой трон-Ь твердое м̂ с̂то нам'Ьтилъ, такъ что и 
ногу можно поставить. 

Зат'Ьмъ, собственно съ почтеннаго старика и начинать приводи-
лось, что, за саввинымъ отсутств1емъ, велъ онъ постоянные и оже-
сточенные споры съ его оставленными учениками, да и увлекся ими. 
Савва думалъ, что навредилъ и въ-попыхахъ приб'Ьжалъ на выручку 
къ своимъ, а между т1)мъ, препиратель самъ на.хет'Ьлъ и только вотъ 
поджидалъ теперь ласковаго слова, вниман1я и почтения. 

Преподнесли то и другое, и третье—онъ и сдался: — вотъ и спа-
сибо, вотъ теперь, пожалуй, и я съ вами, и ты оставайся при мн4! 

Друганинъ тотчасъ же подобралъ два-три топора, вел1>лъ ста-
вить новыя дворовыя службы, чтобы этимъ отвести опасные глаза, а 
т^мъ же временемъ, по ночамъ, тайничекъ тутъ рыли, какъ поже-
лалъ и указалъ почтенный учитель и дорогой гость, который здЬсь 
и поселился. 

Сталъ Друганинъ христолюбцемъ, очутился на прямой троп'Ь въ 
л-Ьсъ, по которой онъ вскоре не замедлилъ уйти изъ м1ра:'унесъонъ 
съ собой всЬ наличныя скопленыя деньги, въ количеств^ 400 руб. 
сер. Не им'Ья возможности распродать сполна всю движимость и не-
движимость, какъ того требуетъ переходъ въ странники, онъ оста-
вилъ въ дому своего пр1емыша. 

Съ водворен1емъ Саввы и съ переходомъ въ секту такого ко-
зыря, какъ Алексей Ивановичъ, проявились скрытники и въ троиц-
комъ приход'Ь, выработались и объявились новые ловцы въ челов4-
цЬхъ, сильные начотчики и больш1в мастера, въ род'Ь Никанора 
Дмитр1вва Попова съ товарищами: Иваномъ Митричемъ и Вла-
дим1ромъ. 
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Савва умЬлъ вести дЬло: 
— Права в^ра въ скрытникахъ! энергически и съ твердой уве-

ренностью отвечала девушка отцу, взятая ижъ изъ лесу, затоско-
вавшая въ избе и опять пожелавшая вырваться изъ дому и деревни 
(хоть отецъ ее и припугивалъ, но девушку эту все - таки увезли; 
однако опять возвратили отцу). 

Крестьянинъ, Антонъ Детятевъ, у котораго мать (бывшая въ 
православ1и Елена, превратившаяся у скрытниковъ въ Мелашю), 
и сестра Настасья (переименованная въ Марью) до сихъ поръ жи-
вутъ въ скрытницахъ, а двоюродный братъ, Осипъ Васильевъ, отпу-
стивъ отца своего Флора, въ лесъ, на сарае устроилъ для скрытни-
ковъ келейку, съ маленькими окошками. 9тотъ-то Антонъ Детятевъ 
пишетъ о Савве *): 

<Где Савва ни являлся, съ кемъ бы знакомства онъ ни имелъ и 
у кого бы ни жилъ, самъ или его ученицы, все те стали богаты, ибо 
Савва мастеръ бяше работать фальшивыя' деньги. Кто въ лесахъ 
жить не хотелъ, того онъ отпускалъ въ м1ръ, где бы скрывали себя 
въ подпольяхъ по домамъ содержателей, коихъ онъ ужь награждалъ 
заблаговременно. Симъ - то самымъ пр1обрелъ себе последователей 
своей ереси, какъ древшй Магометъ. Чтй посеяно, а не было 
потоптано, то стало проростать, и корень саввинъ въ выспрь 
прозябать. Удаленная отъ м1ра, саввина посадка стала размно-
жаться!. 

При немъ состоялъ помош;никомъ наставникъМиронъ Васильевъ 
который, следуя по стопамъ учителя и руководясь основнымъ его 
правиломъ (не подделкою денегъ, чтб едва ли вероятно), склонилъ 
волосовскихъ, изъ деревни Занаволочья, крестьянъ «богачей братьевъ 
Еузнецовыхъ> и увелъ ихъ въ лесъ въ архангельской даче, близъ 

*) Въ л'Ьсу, дядя Детятева, Флоръ, лереименованъ быяъ Онисифоромъ; нам1ру 
осталась жена его, Агаоья, также придерживаясь скрнтницкой в-Ьрн. Другой 
дядя—Трофииъ (или 1она ,̂ за то же самое быдъ сосланъ въ Сибирь, а до^ его, 
Настасья, оста.1ась довцц приверженидей новой в^ры. Вра111̂ 1ясь въ такой сред:Ь, 
Антонъ Детятевъ могъ сд-З̂ даться если не судьей, то добрымъ иособникомъ для 
изученхя секты, о которой онъ написалъ тетрадку, доставшуюся въ тернов омъ 
подлинник^ намъ въ рувк. 
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р^чки Лейбушки. Пожитки и деньги были взяты съ собою, и касси-
ромъ къ нимъ приставденъ пяемянникъ Еузнецовыхъ, Петръ Ва-
сильевъ Еупарихинъ. 

Противъ осташевскихъ сЬнъ, къ востоку, на два съ половиною 
поприща, построена была лесная пустынь. Еупарихинъ былъ не 
промахъ: книги и деньги схитилъ и уб^жалъ во-свояси. За нимъ 
гнались, но догнали у самой избы, а потому и не могли «свершить 
нам^ретя удушить его>. «Пустынножительна изба», гд-Ь спасались и 
скрылись Еузнецовы, нын-Ь употреблена на сФнокосный станокъ 
(пр1ютъ для косцовъ) и находится на пожн-б по той же р'Ьчке Лей-
бушк4, на даче, зовомой «Еуваркбвы с4на:̂ . Избушка и теперь на 
келью похожа съ прагомъ, куда трапезная доска вкладывалась. 

«А ежели вправо на полверсты отъ сего станка путешествовать 
по тропе, вверхъ по течешю Лейбушки, пройдя не бол'Ье, какъ съ 
две или три версты, виднеется площадочно пространство, где стоя-
ла с1я пустынь и, вероятно, тутъ погребались умерш1е скрытники, 
на могилахъ коихъ, не по православному—крестовъ нетъ, а елушки, 
у коихъ, когда хоронятъ мертвеца, подкапыя коренье, сворачиваютъ 
всю цельну. Выкопавши яму, кладутъ туда тело умсршаго безъ 
гроба, каждешя и безъ всякаго поминовешя, иоставя ел ушку на 
место, яко будьто векъ ничего тутъ не бывало>. 

Въ этой пустыне жило около 30 человекъ скрытниковъ. Обрат-
ныхъ выходцевъ было мало: «гибли несчастные, яко прахъ предъ 
лицемъ ветра. Будто бы при этомъ помощнике Саввы, Миропе, отъ 
его огненнаго крещен1я, зной на садъ его разлился и погибло 15 
душъ мужскихъ и женскихъ, чтб въ зимницахъ въ станке по речке 
Чучексе сгорели. О семъ было наездомъ временное отделен1е, но 
открыйя губителя было невозможно, ибо все были держатели руки 
скрытничества. Даже самые оставш1еся семейники погибшихъ по 
днесь придерживаются содержашю скрытниковъ». 

Привелъ этого Мирона Савва изъ Ярославской губернии, а при-
ставалъ онъ самъ, Миронъ, и жилъ въ дер. Варшавской, между р. 
Ееной и Троицкимъ приходомъ, у одного раскольника - старооб-
рядца. 

Проявилъ онъ себя здесь больше старашемъ уловлять бабъ, до 
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которыхъ былъ большой охотникъ, и не совсемъ удачно д-Ьйство-
валъ на д^вицъ. Зато изъ старухъ выбирай любую, если только 
предвидится въ ней прокъ. Разсчеты тутъ основаны'на той впечат-
лительности и воспршмчивости, какими вообп1;е отличается женская 
природа, легко и скоро поддаюш;аяся постороннему вл1яшю, Успехъ 
его т4мъ вернее, конечно, ч^мъ наибольшею таинственностью и 
очевиднымъ запреп1;ешемъ обставлены и личность проповедника, и 
житейская обстановка вероучешя. При замкнутой жизни, когда и 
свету видно столько, сколько есть его въ деревенскомъ окне, тем-
ной бабе легко поддаваться на веру и принимать всягий обманъ за 
суш;ую правду, а размышлять оне не привыкли. Такова на большую 
часть деревенская молодежъ женской половины населешя. 

Дepeвeнcкiя старухи все на одинъ покрой:'труды и невзгоды 
житейск1я за целую жизнь такъ переполняютъ грудь, охами и вздо-
хами, что па склоне дней почти только ими и говорить приходится, 
и желается одного лишь утешешя и успокоешя наболевшему и на-
страдавшемуся сердцу. Конечно, все эти испыташя за велише 
грехи послалъ Господь: чемъ же его, батюшку, умилостивить? Да 
только на одну молитву и указываютъ все: «молись, больше молись1> 
А такъ какъ не всякая молитва до него доходить, то и надо пе-
редъ темъ очищаться, передъ молитвой и въ молитве так1е об-
ряды соблюдать, которые Богу угодны и молитву усиливаютъ. 

Советуютъ понедельничать: сверхъ середы и пятницы, еще одинъ 
день въ неделю поститься; советуютъ крестъ на разные лады скла-
дывать и поклоны считать по ремешкамъ и узелкамъ. Очень, гово-
рятъ, угодно пр1емлется молитва, когда отъ любимой пищи отка-
зываются; перестаютъ есть мясо; отстаютъ отъ жидкой или отъ го-
рячей пищи, да и мало ли выдумали путей ко спасенш въ старости 
и безсилш. 

Изъ этихъ правилъ для деревенскихъ и городскихъ старыхъ 
женщинъ подбирается, сверхъ общихъ церковныхъ православныхъ, 
большая куча такихъ, что можетъ составиться новая вера, целая 
секта. Про старообрядокъ и говорить уже нечего: старухами этими 
все многоразличные толки вчинались; отъ нихъ распадались на 
ветви^ когда ими же вносилась смута въ виду разныхъ сомнешй. 
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Ими же, когда уже кончились ссоры и драки, и налаживался готовый 
толкъ, твердо держались старые оплоты и основы: старушечьи плечи 
показывали тутъ иногда чудеса силы и терпеливости. 

Так1я старухи въ скрытницкой в^р-Ь хороши и удобоуловимы изъ 
т^хъ, которыя успели уже наложить на себя много запреп1;ен1й и 
подсматривать: н4тъ ли еш;е гд^ чего нибудь новаго и неслыхан-
наго, а угоднаго и спасительна то. 

Наставникъ Миронъ, впрочемъ, такимъ бабамъ не придавалъ 
большой ц^ны: беседу зат-Ьвалъ и душу свою обнажалъ только пе-
редъ т^ми изъ женскаго пола> которыя не были и не казались пере-
старками, а по возможности были в ь соку и пор'Ь. И еш;е лучше 
того, если у такой гладкой и сытой бабы была дочка-дЬвица: тутъ 
можно ужь изо-вс'1хъ силъ потрудиться и постараться, не одними 
днями, но и целыми нед'Ьлями. 

Вотъ отчего и уходятъ въ скрытницы всегда по двое: баба и 
д-Ьвка, мать и дочь, тетка и племянница—только бы жили он4 подъ 
одной кровлей и потянуло бы изъ-подъ нея старшую бабу, на волю 
а н̂  л-Ьсъ, и на пролетный в^теръ. 

Не такъ легко сдвинуть съ м-Ьста мужиковъ, особенно т'Ьхъ, ко-
торые успели прикр'Ьниться къ пахатной земл^ и цепляются за 
всякой подходяп1;1й и подручной промыселъ, а тянетъ ихъ въ Л'къ 
не на житье, а на д-Ьло. Тутъ надо большое искуство и особенная 
приглядка и къ т-Ьмъ, которымъ на лгЬсу посчастливитъ и ум'Ьютъ 
они изъ-подъ топора изъ бревна выщерблять не щепу, а ходяч1я 
разменный деньги, и къ т^мъ, для которыхъ и л^съ, и рФка, и 
поле—злыя мачихи. Изъ первыхъ идутъ въ благодЬтели, изъ нихъ 
иногда выбираются покровители-христолюбцы. Изъ вторыхъ можно 
только выхватить въ скрытники, соблазнить на готовые харчи, и въ 
особенности т^хъ, которымъ совсемъ не повезла удача въ жизни. 

На счастье тутъ уловляются оба сорта: и так1в, чтб неохотливы 
къ работе и полагаютъ праздникомъ тотъ день, когда отъ нея можно 
отлынуть, и работа въ рукахъ не спорится, и изживаютъ они дни, 
потягиваются и позевываютъ, сидя спятъ и лежа работаютъ. Годятся 
въ лесъ и изъ втораго сорта, гдЬ безталанная неудача не устаетъ 
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ХОДИТЬ по пятамъ и часто начинаетъ всходить на умъ всякое недо-
брое, при помощи отчаяннаго и безшабашнаго пьянства. 

Ленивъ и ненаходчивъ былъ на такихъ наставникъ Миронъ— 
баб1й воинъ и девичШ ратникъ,—храбръ и силенъ Никаноръ По-
повъ, ставгай вторымъ по немъ наставникомъ по времени, первымъ 
по делу. Ныряя по домамъ и скрываясь по подпольямъ, онъ любилъ 
высматривать и прицеливаться именно въ такихъ, которыхъ работа 
отвадила отъ себя, а счастье не попало въ руки. 

Еще не обсохдий отъ промочки на гонкахъ въ речномъ сплаве 
и еще вдосталь не наругавш1йся надъ плутомъ-десятникомъ, горемыка, 
обсчитанный въ плате и крупно обиженный, съ расходившимся и 
неперекипевшимъ сердцемъ, попробовалъ сходить въ извозъ съ рыб-
ной кладью: обледенелъ, перезябъ, наломалъ плечи и ноги. Сталъ 
считать барыши: та же дира въ горсти; ни обсушиться, ни обо-
греться. 

Ломаетъ онъ своп руки въ отчаян1и п места себе нигде не най-
детъ. 

Подумываться стало на бичевку и петлю, на подволоку и задворья, 
а того лучше—коров1й хлевъ, где мать голымъ на светъ выпу-
стила, где полуобнажоннымъ и оборваннымъ можно съ нимъ распро-
ститься такъ, что и бяба не увидитъ. 

Смотрятъ на него два зорше, умные и смелые глаза изъ-подъ 
избицы: не смигиваютъ они и не прошибаются мимо и на сторону. 
Пока срывается съ сердца брань и еще круто заламываются руки 
бедняка, Никаноръ все глядитъ и яе шевелится, чутко прислуши-
вается и не сводитъ со лба глубокихъ думчивыхъ морщинъ. На-
чнетъ горемыка-парень стихать, перестанетъ ругаться и на глу-
бок1е вздохи пойдетъ: Никоноръ до полтуловища изъ подполья при-
поднялся и высталъ, а ястребиныхъ глазъ не спускаетъ; и на-
чнетъ расправлять свои ш,епк1е когти. А когда впалъ бедовикъ въ 
раздумье, опустилъ головушку и время отъ времени началъ безъ 
нужды схватываться съ места да вздрагивать, да короткими поры-
вами взламывать руки и хрустеть суставами,—Никаноръ изъ-подъ 
подполья весь вылезъ. 

Еуда девался хищный ястребиный глазъ: подернуло эти глаза 
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масломъ; на лицо выступило ласковое, благодушное взглядъе, и когтей 
не видать: сиряталъ. Изъ устъ текутъ медовыя р-Ьчи, и слова ташя 
онъ говоритъ, что прямо попадаютъ въ твои мысли, и хорошо учатъ, 
и словно какъ будто обогр^вахотъ. Тепло отъ нихъ становится сна-
чала и весело потомъ. А какъ принесъ книгу, да сталъ читать, а 
чего не смекнешь—прото.1ковывать въ полное твое разум^ше: слу-
шалъ бы его—не наслушался. Обогреть об4ш:аетъ, пособить посу-
лилъ и изъ бФдъ и напастей вывести совсЬмъ: 

— Только ты, говоритъ, меня послушайся. 
— Да сделай милость, умный и добрый человекъ, выучи: изведи 

изъ темницы душу мою, куда хочешь, хоть и впрямъ прямо пал'къ. 

— Не будетъ (говоритъ) антихриста чувственнаго, а ужь есть-
де въ м1ру духовный... 

— То верно: я какъ будто и видалъ его—не его самого, можетъ 
быть, а похожихъ видалъ и сейчасъ царапины на т'Ьл'Ь отъ когтей 
слугъ его чувствую. 

— Царствуетъ антихристъ со временъ Никона патр1арха, сме-
нившаго веру и убавившаго восемь летъ пасхальнаго счислен1я, Ма-
лоросцы уже отпали въ католичество, а россханцы въ Нйкон1анство, 
съ 1666 года... 

— Пуш;ай такъ. Это тебе лучше знать. Мы тебе веримъ. 
— Въ три перста молиться нельзя: это—щепоть... 
— Похоже и есть: видывалъ на попахъ нашихъ, чемъ молятся, 

темъ и нюхаютъ. Я давно двумя перстами молюсь. 
— Треперстное—печать антихристова. 
— Это знаемъ, слыхивали. 
— Надо изъ м1ру уйти, отчураться отъ него... Кто въ ревиз1Ю 

записанъ, тому нетъ крещен1я и покаян1я. 

— Нечего и думать про то: какъ не уйти, коли самъ м1ръ прочь 
отъ себя гонитъ, да такой, притомъ, плетью, что по всему она хле-
щетъ и везде достаетъ. 

— Надо, чтобы изъ сказокъ мхрскихъ выписали: кто тамъ запи-
санъ, имена техъ значатся въ адскихъ книгахъ, въ Титине, у са-
мого сатаны на коленяхъ. Изъ м1ру надо вонъ. 



— 433 — 

— Да что луше этого. На м1ру власти только и знаютъ, что 
деньги требуютъ и все такихъ, которыхъ у тебя н'Ьту. 

— Пачпортовъ (сов4туетъ) и въ руки не брать: на нихъ подлин-
ная печать антихристова. 

- Н у , да какъ не антихристова?! Она самая. Передержалъ я ихъ 
въ рукахъ много. Затемъ тебе его и даютъ, чтобъ хозяинъ ото-
бралъ. А отберетъ онъ его и спрячетъ: обидеть и обсчитать тебя 
ему теперь свободно. Попробуй-ка уйти безъ пачнорту: меня за это 
въ волости вотъ такъ выстегали! Еуда ни покажешься съ нимъ — 
везде отъ него обида: ну, его!.-

— А ты, постой: не торопись-словомъ-то! Бываетъ, что антихри-
стова печать и на доброе дело бываетъ пригодна: ты, когда къ намъ 
соберешься изъ м1ра выходить, возьми ее въ последн1й разъ, осквер-
нись — куда ни шло! Креш;ешемъ новымъ мы тебя оправимъ и мо-
литвы на такой случай сказываемъ. Бабамъ советуемъ выправлять 
эти бесовсшя бумаги на Соловецкой для богомолья. Мужики берутъ 
на дальн1й отхож1й промыселъ, а въ срокъ не явятся, записываютъ 
ихъ свъ безъизвестной отлучке^. 

— А ты какъ оправишь меня? 
— Следуетъ, говорю, вновь окреститься: поповское крепнете — 

оскверпеБ1е; безъ вторичнаго нетъ спасен1я. 
— Не постою и затемъ. Да, можетъ, я еще и не крещонъвовсе: 

гляди, либо мать заупрямилась со своей верой противъ батькиной, 
либо бабк̂ 1 забыла. Знаю я самъ въ нашихъ местахъ не про одинъ 
такой случай. Креститься согласенъ. Только сделай милость, чтобы 
въ прорубь не лезть: я—зяблой. 

— Имя надо переменить. 
— Да какъ ни зови, только хлебомъ корми. 
— Все, чемъ на м1ру в.таделг, продать надо: деньги пойдутъ на 

все наше общество. Забирай пожитки, хлебъ выноси. Постарайся 
сделать все это ночью, а л тебе и убежище отведу: сначала въ пу-
стыне, а современемъ и на дому у христолюбца. 

— Вотъ тутъ баба: ее спрашивать надо. Ну, да, ведь, и то го-
ворить: не сладко и ей. Подошли дела и у бабы со мной вместе такъ, 
что и упираться долго не станетъ. Моя пойдетъ. Ладно, значитъ: 

Бродячая Русь. 28 



ДОМЪ продамъ и съ бабой приду, Домъ-отъ, какой ужь домъ! Кто за 
него и деньги-то даетъ; а вотъ баба — ничего, еще здоровая. Баба 
моя круто возитъ: побожусь. Какъ божиться-то теперь сл-Ьдуетъ, по 
какому велишь? 

На божбу идутъ у насъ только два слова, на которыя самъ 
Спаситель указалъ. Стр^лья да болячекъ въ бокъ мы никому пе су-
лимъ: считаемъ это за великое прегр-Ьшеше. А вотъ какъ подобаетъ 
молиться по нашему, этому—надо тебя научить. 

Скрытницшй поклонъ оказался во всю спину, не сгибая ея, съ 
немедленнымъ падешемъ прямо на колена. Руки, при этомъ, скла-
дываются вместе на животе. Такимъ глубокимъ троекратнымъ по-
клономъ чествуются все, находящееся въ избе поочередно. При входе 
во всякой домъ, так1е поклоны совершаются, прежде всего, съ про-
изнесешемъ словъ: «Господи 1сусе Христе Сыне Бож1й, помилуй 
насъ». Въ большой уголъ, где стоятъ хозяйсюя иконы, скрытники 
не молятся, полагая мерзость заиустен1я на мЬсте святе. Равно пе 
покупаютъ, не держатъ и не кланяются темъ образамъ, которые сде-
л а н ы нескрытницкими руками, ни темъ крестамъ, которые стоятъ при 
путяхъ, чтобы не быть въ общен1и съ православными. Они въ этомъ 
случае ссылаются на примеръ св. Андрея Христа-ради юродиваго 
и указываютъ въ своихъ цветничкахъ то место изъ Апокалипсиса, 
где говорится, что въ царствован1е антихриста поставятся на месте 
святе кумиры антихристовы. Поэтому, воздавъ чествовап1е живому 
лику Бож1ю въ человеке или, какъ они говорятъ, <иройдя по со-
бору:», вынимаютъ изъ-за пазухи свой медный образокъ, изготовлен-
ный въ Сопелкахъ. Поставивъ его где нибудь па полочку, начина-
ютъ молиться спешно, скоро и все вдругъ поклонами короткими, 
шейными, а не поясными, съ какими-то урывками и покачиваньями О-
Садясь за столъ обедать, эти же иконки кладутъ на заблюдниг.ъ 
черезъ столъ противъ себя, чтобы и въ этомъ отличаться отъ пра-
вославныхъ, 

— Молитва у насъ усердная и частая: молитовки мы творимъ и 

у скрытниковъ, какъ изв-Ьстно, шлются свои иконные чеканщики и иконо-
писцы. 
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Еланлежся своему Богу четырежды въ сутки; иные проходятъ но 60 
лЬстовокъ въ день (т. е. шесть тысячъ ноклоновъ). Постимся часто; 
проклятаго табаку не унотребляемъ; вина не ньемъ; чаемъ и кофе-
^мъ нренебрегаемъ. 

— Вотъ тебе теперь этотъ поетъ въ испыташе на шесть недель. 
Выдерлшшь его—больше ни о чемъ не думай: христолюбцы и благо-
детели все дадутъ. Работой никакой не обязываемъ, хоть в^къ скры-
вайся, сложа руки; все тебе принесутъ и приготовятъ: голова моя въ 
томъ тебе порукой! 

Еъ новоставленику назначенъ былъ неведомый и незримый для 
него опытный наблюдатель, который и остался при новике и после 
крещен1я, въ качестве руководителя, такъ какъ искусъ креш;ешемъ 
пе кончается, а продолжается отъ 6-ти месяцовъ до полутора года. 

IX . 

Новоприбылыхъ, после шестинедельнаго поста, перекрестили 
Алексею Иванычу, какъ начотчику, показали въ цветникахъ те 
места, где святыми отцами указано разрешеше перекреш,ивать рас-
кольниковъ и простолюдинамъ. Горемыке-парню и бабамъ велели 
снять съ себя домашше кресты на все шестинедельное время испы-
тан1я и бросить потомъ, по крещен1и. Въ заменъ ихъ выдали имъ 
свои больш1е четырехконечные изъ вересоваго (можжевеловаго) дерева, 
и вел'ели зашить, а не вешать. 

Савва крестовъ этихъ на досуге много нарезывалъ. 
— Ерестъ этотъ (иногда въ жестяной или оловянной оправе)— 

духовный паспортъ, подписанный царемъ царей, прописанный въ 
полищй полной, во граде вышнемъ 1ерусалиме, скрепленный множе-
ствомъ рукъ св. отецъ. 

Еупали въ реке, но уставяыхъ и водосвятныхъ молитвъ не чи-
тали, а пели, заводя въ носъ по-староверски, тропари и кондаки 

# 
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ТФЕЪ святымъ, которые находятся въ наибольшею у нихъ уважен1и. 
Эктенш не сказывали, пострижешя и муропо1И1сгзан1я не чинили. 

Алексей Иванычъ въ несвящоной воде усумнился и, одевшись въ 
сжЕш кафтанъ съ м'Ьдными въ два ряда пуговицами, шитый христо-
любцами, посов4товалъ: 

— Въ свяш;оной бы лучше, а то словно въ колодецъ спускали: 
могъ бы и самъ я такъ-то сделать—чего это стоитъ? Не искупаться 
бы въ облачеше духа нечистаго и темнаго! 

— Порядокъ не указанъ. Не святимъ воды, чтобы тропаря «Спа-
си Господи^ не п'Ьть, а пМемъ-то, все-таки, гнездящихся въ ней 
изженяемъ. За нонешняго Батюшку-Царя Бога молимъ. 

Совонросникъ понялъ и удовлетворился. 
Имена всемъ, однако, переменили, но выбрали не съ подходящихъ 

буквъ прежнихъ именъ, а по святымъ, указаннымъ въ святцахъ на 
тотъ день, когда прилучилось крещеше. Новокрещонымъ оправдали 
этотъо бычай жeлaнieмъ духовно не соединяться и во всемъ расхо-
диться съ обычаями, существующими и действующими въ м1ре, и въ 
особенности у церковниковъ. 

Впрочемъ, новое имя — не особой цены и значен1я. На вопросы: 
Кто ты такой? одинъ ответъ: Христовъ рабъ, Христовъ сынъ. Отку-
да?—отъ Христа. Куда?—ко Христу. 

Для женщинъ вышло указан1е на одежду чернаго цвета, какъ 
вполне подходящую, и въ особенности на черные платки для головъ 
и на обыкновенные темныхъ цветовъ староверсюе сарафайы съ пу-
говками. Для мужчинъ выстриженое на темени гуменцо стало также 
обязательнымъ въ прямомъ разсчете, чтобы благодать вернее про-
ходила сквозь голую голову во всего человека. 

Попробовалъ-было Алексей Иванычъ попечалиться на то, что 
при молитвахъ, вместо деревяннаго масла, пускаютъ въ оборота* 
топленое коровье (чадитъ и смраду много пускаетъ, что нъ тесной 
избе довольно противно)^отвечалй: 

— Изъ чужихъ некрещоныхъ земель то масло идетъ, да и къ 
тому же, чтобы и въ этомъ м1рскимъ не уподобиться. ЗагЬмъ, и за 
восковыми свечами великое опасеше инеемъ, дабы не попались та-
ковыя отъ церквей, почему и сучимъ сами. 
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Затосковадъ-быдо АлексМ Иванычъ и о томъ, что запаху ладона 
не слышитъ, и не видитъ курильнидъ съ ручкой, и иконъ ими не 
окуриваютъ, да и про ладонъ услышалъ тотъ же ответъ съ ссылкой 
па чуж1я некреп1;оныя земли. 

На очистку совести поспорилъ онъ немножко по привычке, чтобы 
себя показать, но не настаивалъ. 

— Въ день рождешя Превечяато Младенца нереидсше князи 
приносили и злато, и ливанъ, и смирну изъ своей земли, зппчитъ, 
изъ неверной. Однако, даръ ихъ Богородицей Матерью Божьею 
принятъ, а не отвергнутъ. Не попирается ли вами исконъ-вечное 
жepтвoпpинoшeнie? 

И затемъ успокоился. Успокоился онъ больше потому, что уже до 
него не зря, но толково придумано и твердо исполняется. 

Потекла его жизнь вместе съ другими въ темной и смрадной 
избушке, срубленной въ глухомъ лесу, на судомъ островочк-̂ ,̂ обло-
женномъ кругомъ топкими болотами, подъ соснами и елками, въ 
собеседован1яхъ и молитвахъ, съ опасливыми выходами на летнее 
время, въ сосредоточеппомъ уединеши на осенную распутицу и без-
дорожицу. 

Сквозъ глухую трещу, заваленную колодами, оплетенную и обве-
шанную мохомъ, безъ проводника пе пройти. По болотнымъ тряси-
намъ, оберегаясь отъ техъ, где жижа заросла тонкимъ слоемъ, и 
попадая, мимо оконъ, на мшину и кочкарники, можетъ пролезать 
только тиердяя пога, руководимая приглядевшимся глазомъ. 

Иной разъ и вышелъ бы на полянку на чужой дымокъ поглядеть 
и къ деревенскому принюхаться, а не осмеливаешься именно пото-
му, ч<гобы не засосало въ ржавыхъ зыбунахъ между окнами и не 
обошолъ бы востроголовый леш1й въ техъ колкахъ, где только въ 
пебо дыра, и что ни дерево—то все какъ одинъ, и никакъ не рас-
познаешь, где мету к-1алъ, где ее глазомъ вымерялъ и на память 
записалъ. Так1я тропы, что по воде нитку, тянутъ самые толковые. 
П мудрятъ на нихъ, и знаки пладутъ, кругомъ озираясь и на небо 
взглядывая, только немногхе опытные и все вместе: одинъ-два изъ 
обительскихъ, одинъ-два изъ живущихъ на м1ру христолюбцевъ. 
Сами наставники знаютъ это не хуже другихъ (для нихъ это важно); 
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остальные всЬ хоть к не вглядывайся вовсе, а живи себе, какъ и 
впрямъ сказано: у Христа за пазушкой. 

Христолюбцы за т4мъ и на мтру остались, чтобы помнить о пу-
стынникахъ и не забывать дорогъ кънимъ: они ни сЬютъ, ни жнутъ, 
ни въ житницы собираютъ, но зато на счетъ еды доходятъ до са-
мыхъ большихъ слабостей. Мяснаго ни за что есть не станутъ; вина 
ни подъ какимъ соблазномъ не выпьютъ, но зато ужь если одну 
рыбу приводится естЬ; то давай не треску съ палтасомъ, отъ кото-
рыхъ въ техъ местахъ набивается оскомина, а давай-по давай семгу 
печорскую, либо жирную и вкусную рыбку пеледь, а того лучше, 
осетринки, севрюженки, икорки черненькой, густой и жидкой, съ 
Волги отъ ярославскихъ и московскихъ благодетелей. 

За этими подаяшями ездятъ христолюбцы изъ-подъ Каргополя, 
доставляютъ таковые и сами благодетели изъ-подъ Ярославля. Раза 
три въ году одинъ кай:ой-то пр{езжаетъ взыскать опежскихъ день-
гами и оставляетъ достаточныя суммы Разъ выезжаетъ отсюда 
самъ 0.10яецкШ наставникъ (или посыластъ помош;ника Ив. Дмитр1е-
ва) съ отчетами, за советами, указаниями и наставлон1ями къ поч-
тенному и опытному старцу, главному наставнику Никите Семенычу, 
столь глубоко по Порьме и Онеге чтимому. Здесь но только не ве-
ратъ, но и слышать не хотятъ о томъ, чтобы этотъ светильникъ 
когда-нибудь огасалъ и дымилъ, т. е. изменялъ страннической вере 
во время гонешй и заточон1я, будто бы прияималъ православ5е и 
пр1обш;ался въ церкви. 

Когда оскудеваютъ избытки, истощаются запасы и шаловливая 
рука иного слабаго христолюбца задержитъ часть приносимаго для 
пустынныхъ скитальцевъ и употребитъ продажные припасы и деньги 
въ свою пользу—друпе, искренно преданные вере христолюбцы 
ивъ ближнихъ <жильцевъ>, сбираютъ по соседпимъ деревнямъ муч-
ки, маслица, яицъ и рыбку. Все это доставляютъ от отшельникамъ, 
бегая зимою на лыжахъ и балансируютъ летомъ съ шестомъ въ рукахъ 

Одна ярославская христолюбивая купчиха пожертвовала 12 тыс. руб. (въ 
1866 г.), такъ что, въ то время, пришлось на каждаго скрыгника по 40 рублей. 
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И ношей за течами по болотнымъ кочкамъ, по тонкимъ жордочкамъ 
и колодинамъ, 

И здесь не все попадаетъ на братш: подаяшя перепадаютъ, на 
имя затворникОвъ и страдальцевъ, въ большомъ количестве, и, возбуж-
дая въ передатчикахъ соблазнъ, разжигаютъ корысть: изъ остатковъ 
наживаются они въ такомъ размере, что объ нихъ начинаютъ гово-
рить, какъ о денежныхъ людяхъ, а кое-кто, не стесняясь, и открыто 
заводитъ торговлю хотя бы и той же архангельской рыбой, карго-
польскимъ грибомъ, заячьими шкурами и белкой. Кантонистъ изъ 
Куткипой деревни, Иванъ Ершовъ, бывшш прежде очень беднымъ, 
выстроилъ себе новый домъ и, занимаясь охранешемъ живыхъ, обя-
зался въ то же время похоронами умершихъ и вывозитъ ихъ на какую-
то поляну. У ведора Белолапова домъ сгорелъ, а всюре всталъ 
новый еще лучше. 

— Богъ-де намъ послалъ за то, что скрытыхъ призреваемъ и за-
поведан1я ихъ почитаемъ. 

Если же очень обездолятъ и обсчитаютъ скрытниковъ благоде-
тели и ляжетъ кованая зимняя открытая дорога по болотнымъ коч-
карникамъ, мимо наледей, прямо черезъ лесъ на деревни—пустын-
пикамъ разрешается выходъ на жилыя места. Здесь у христолюб-
цевъ найдется про нихъ укромное и бережоное место: какая-нибудь 
хоронушка въ подъизбиц! Въ деревне Залесье у брата ушедшаго 
въ скрытники Григорья Лепнина все знали подъ избой келью, окна-
ми выходившую въ огородъ. Здесь, въ широкой меже, между гря-
дами, обросшей дерномъ, хоронились умерппе такъ скрытно, вровень 
съ землей, что и признать могяльнаго места никакъ невозможно. 
Сюда собирались и на соборы и певали пасхальную службу, разста-
вивъ кругомъ надежную стражу—махальныхъ. 

За м!рскймй даян1ями, при достаточномъ обезпечеши одеждой и 
пищей, живется и въ лесу хорошо, ж гораздо спокойнее, чемъ въ 
жилыхъ местахъ. Праздныхъ любопытпыхъ къ себе не пускаютъ, а 
вынужденные уступить одному, всеми уважаемому, привезли его съ 
завязанными глазами. Старосты, старшины и сотсше, обязываемые 
преследован1ями, сплошъ и рядомъ оказываются пристанодержате-
лями, Содержатель обывательскихъ лошадей, перевозящихъ полищю, 
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былъ на откуну и давалъ знать объ на^здЬ всякихъ чиновниковъ; 
перевозЧикъ черезъ Онегу былъ также купленъ. 

Явятся на домъ христолюбца: видятъ лампадку, книги забытыя, 
и ладаномъ пахнетъ какъ-будто—и свято то мЬсто, и горячъ самый 
сл^дъ. Ищи теперь въ поле ветеръ — сейчасъ тутъ были и скры-
лись. Въ прятки играть лучше ихъ никто не умеетъ: ведь темъ 
только всю свою жизнь и занимаются. Въ лесъ, конечно, и не ходи 
лучше: въ лесу имъ рай. 

Но и въ лесахъ враги водятся, и первый изъ нихъ—скука. Для 
грамотныхъ людей заносятся книги разнаго содержания. Для негра-
мотныхъ предлагаются собсседовап1я съ пачотчнками, слушап1е ихъ 
поучешй хотя бы и для того только, чтобы повздыхать, памятуя суету 
м1рс'кую и всяшя житейсшя невзгоды, ставш1я теперь воспоминай!-
ями. Ихъ въ лесной затуле ир1ятно теперь сообразить и собрать, 
или, чтобы, на хорош1й конецъ, и заснуть: ведь, и сонъ, умеючи и по-
старавшись, можно превратить въ простую и легкую привычку. При-
томъ мало бездельнике въ, которые бы ничего не делали, когда все 
работаютъ, и не стали бы подражать имъ—ихотьбы ланотшпглесть 
для себя, крестики резать, бураки гнуть изъ бересты папродажу, при 
содейств1и страннопр1ймцовъ-благодетоле8. 

Этому самъ наставникт^ Савва показывалъ примеръ: опъ пе гну-
шался даже бабьимъ деломъ—вязаньемъ шерстяныхъ чулковъ. и 
при этомъ успелъ отличиться особеннымъ, поразительнымъ для скрыт-
ницъ, искуствомъ вязать ихъ разомъ, вместе съ пяткою. Онъ и са-
поги, и башмаки шилъ искусно, и, конечно, не на косую, а на пря-
мую колодку (косая колодка—антихристово произведец1е пе у од-
нихъ скрытниковъ, но у всехъ староверовъ). Чулки и носки, по 
легкости работы и по привычке, вязались скоро; кожаные сапоги, 
при казарменной подготовке и практике, шились кр'Ьпко: порвып па 
досуге, вторые по заказу. Все эти издeлiя, при помощи христолюб-
цевъ, продавались въ техъ местахъ, по недостатку рукъ и масте-
ровъ, очень выгодно. Вырученныя деньги безразлично поступали на 
всю артель скрывшихся, умудряя прочихъ примеромъ и поспевая 
выручкой, какъ разъ въ то время, когда изсякалм запасы и прибли-
жалось время ворчливаго ропота недовольныхъ и неудержимаго ша-
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танъя ихъ изъ деревни въ деревню, темными ночами, околицами и 
закоулочками, промежъ домовъ христолюбивыхъ м1ротворцевъ. 

Опытная рука сдерживала отшельниковъ въ куче о'гъ соблазяовъ 
и прелестей м1ра всякими способами, когда отвалилъ уже сонъ и не 
беретъ больше, а время еды ета,е не сблизилось, и не слышится жа-
лобъ, что «скетъ на животе» у брат1и. Сколь ни душеполезно пере-
считывайте узелковъ и ремешковъ на лестор.ицахъ ради молитвы, 
сколь ни утомителны жжш святыхъ отшельниковъ и разнаго рода 
поучен1я, сколь ни любопытны Кириллъ 1ерусалимскШ, Ипполитъ— 
папа римск1й, Ефремъ Сиринъ, Максимъ Грекъ, сколь ни необходимы 
для скрывшихся отъ мipa «Альфа и Омега» и «Цветникъ» Евфим1я, 
однимъ, вызываюш;имъ на думы иразмышлешя, не продовольствуешь-
ся. Пеп1е псалмовъ и стиховъ въ такихъ случаяхъ много помогаетъ 
(светсшя или м1рстя песни строго воспреш;аются). Все это еп1;е обо-
ими светильниками предусмотрено: и ЕвФимьемъ, и Никитою. 

Eвфимiй обогатилъ бpaтiю назидательнымъ чтешемъ и оставилъ 
и допусти1ъ, воспользовавшись готовымъ, но, по самомъ тш:ательномъ 
и строгомъ выборе, те старинные стихи, которыми руководятся все 
истинные староверы, и особенно стихи, прославляюш;1е пустынное жи-
Т1'е и бегство отъ пре.тестей м1ра: «Стихъ 1осафа Царевича въ пу-
стыню идут;а» (Боже Отче всемогуш;е. Боже Сыне присносуп1,е и 
проч.); <0 прекрасная пустыня, пpiйми мя во свою частыню»; «Взи-
рай съ прйлежан1емъ, тленный человече, како жизнь проходитъ, а 
смерть пе далече>; стихъ объ Антихристе («По грехамъ нашимъ 
на нашу страну напусти Господь такому беду»); о второмъ при-
шеств1и («Господь грядетъ въ полунош.и, женихъ идетъ со славою»); 
стихъ о Господнихъ страстехъ, и т. д. 

Никита Семеновъ въ особенности по этой части постарался, бу-
дучи одаренъ несомненно поэтическою натурою, при большомъ уме 
и поразительной начитанности. Еъ сожален1ю, онъ совсемъ не съ-
умелъ совладать съ формой стиха и выучиться выражать свои мы-
сли въ художественныхъ образахъ, хотя и достигъ того, что и въ 
памекахъ и въ недомолвкахъ, стесненный стихотворнымъразмеромъ 
ловко умелъ выразить то, что чувствовалось его последователями 
и договаривалось понимающими основной смыслъ. Темъ не менее. 
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шъ ВОСЬМИ, зяв4щанпыхъ имъ, ого изд1шл стиховъ два стали лю-
бимыми и народными и чествуется наравне съ молитвенными псал-
мами. Только 'въ ни^ъ однихъ ему удалось отчасти попасть въ раз-
меръ, но зато оба стиха эти записаны даже въ <Начале, како подо-
баетъ поклоны класти на всякой день, отъ сна возставши и на сонъ 
грядущи и на всякое благое дело>. После обычныхъ молитвъ (Боже 
милостивъ, Достойно есть, и проч.), после шести малыхъ и двухъ 
великихъ поклоновъ, указано петь эти оба стиха непременно 

1. 

Среди самыхъ юпыхъ л'Ьтъ 
Вяпу акп п'Ьжный цв^тъ, 

Господи помилуй! 
Отъ младепческпхъ иелснъ 
Былъ я Богомъ проснещопъ. 
Ты разбойнпкамъ пропщешь, 
Рай Слуднпдамъ отверзаешь, 
Но твоя ко мне любовь 
Пролила ^̂а т и кро1я.. 
Съ 1Н;рой днесь кг тебе впываю 
П любогию пылаю. 
Мы отъ м1ра удалились. 
Жи;шн скорбной посвятились: 
I I отъ самыхъ юныхъ л^тъ 
Ищемъ твой блапй советъ. 
Наше ты услышь молегпе, 
Понозп намъ житх, въ тер1гЬньи: 
Чтобъ самимъ себя спасти 
Дай намъ силы крестъ нести. 
Мы, оставя всехъ родиых'ь, 

*) Въ виду такой важности (въ 9 им^щихся у насъ сборникахъ эти стпхи 
повторяются въ каждомъ), мы приводимъ ихъ, какъ откровенпую исповедь 
строгихъ ОТШеЛЬНЙКОВЪ, дословно, ИМ̂Ш возможность, изъ многихъ К0П1Й, выбрать 
самые тагане вар1анты. Остальные стихи Никиты Семенова яосятъ сл'Ьдую!Д1я 
назвашя: Поэма стихами во ут'1шен1е скорбныхъ постижений; поэма страЕавшаго 
и освобожденнаио судьбою всевяшяяго промысла; Стихъ о пустыаножителяхъ; Про 
младыя л§та-, О потоп^ праведйаго Ноя; о посл^днемъ времени; стихя-узиика 
невольника; о умоленш матерью своего чада. Нао^въ подчиненъ 8-ми гласамъ 
октоиха въ порядк-Ь нашего перечжсленгя. 

Этотъ прип^въ, посл'Ь каждыхъ двухъ стиховъ, повторяется. 
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Закяючась въ ст-Ьнахъ святыхъ, 
Зрн невиности сердецъ, 
Покровитель нашъ отецъ! 
Зд^сь утЬхъ намъ больше н^тъ: 
Одпнъ гробъ наль во предметъ. 
Мы проводнмъ дни въ слезахъ,— 
Намъ будетъ радость въ небесахъ. 
Сиры мы вс̂ Ь и убоги, 
Но твои щедроты многп. 
Ниспошли намъ благодать, 
Чтобъ безропотно страдать. 
Боже, жизнь нашу устрой, 
Отъ пути злаго укрой! 
Подай намъ благ1й конедъ 
Получить златый венецъ, 
Въ безконечныхъ временахъ 
Намъ и радость въ небесахъ. 

И 

Что за чудная превратность: 
Я прем']&ну зрю въ глазахъ! 
Прощай Mipa вся пр1ятность 
Не хощу я зр-Ьть на васъ! 
Ут^хъ вашихъ удаляюсь, 
Во пустыни хощу жить; 
Моимъ духомъ восхищаюсь 
Хощу кЬкъ Богу служить. 
Вм'Ьсто прелести и славы 
Зрю я въ темныя л^са; 
Поминутно, вместо сласти, 
Умъ нперяю въ небеса. 
Вместо музыки и п'Ьсенъ 
Меня птички веселятъ, 
Mipa суетнаго славу 
Забывати Mu'fe велятъ. 
Где кукушка воскукуегъ 
На пустынныхъ древесахъ. 
Она духъ мой возбуждаеть 
Помнить Бога въ небесахъ. 
По пустыне текутъ реки 
Пoвeлeцieмъ Творца, 
По пределу ихъ, па-веки 
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До всего Mipa конца: 
И журчаньемъ водъ текущнхъ 
Утешаюсь я всегда, 
MipcкIгxъ прелестоп влекущпхъ, 
Чтобъ не помнить никогда. 
Поля злачйы и долины 
Зд^сь блистаютъ красотой, 
Все npiflTHH mvb и милы, 
Но считаю ÎÎCC мечтой. 
Mipъ мне суетный пе зрится, 
Шсть и прелести иъ ыазаха», 
Но лишь духъ мой весели 1ся, 
Умъ летаетъ въ пебисахъ. 
Хотя часто опъ мопя тревожитъ, 
Но считаю все мг̂ чтой, 
П о томъ MUÍ Богъ иолюжотъ, 
Что всегда онъ есть со А1П0й, 
Что я Mipy поругался. 
Но и ирслесть всю иопралъ, 
И подъ власть Отцу отдался. 
Жизнь небесную избралъ. 
И блажеиъ теперь парпчусь (sic), 
Что мой духъ догтигъ покой: 
Повсечаспо ут^итаюсь, 
Я при радости такой. 
Хвали сердце мое въ тшптихъ, 
Хвали Бога въ небесахъ, 
Воспой песнь ему ириличпу. 
Сам1» ходяй по дринесахъ! 
Воспой гласомъ, воспой духомъ, 
Воспой милость всю его! 
Ударь въ гусли тотсизгь звукомъ 
Прославь Бога своего, 
Кто йзвелъ тя изъ иапастп 
И житcйcкiя мечты, 
Удалплътя ость отъ страсти 
й М1рсйя суеты, 
И привелъ тя но ограда, 
Где пасетъ своихъ опецъ. 
Съ ними дай же MHÍ отраду, 
Тн, прещедрыЯ напгь отецъ! 
За cifl его щедроты 
Прославляй, душе моя, 
Что у Бога милость многа, 



' — 445 — 

Невозможно изрещп. 
Онъ и гн-̂ въ свои утоля^тъ, 
И лпшаетъ вредпнхъ м^стъ, 
И гр-Ьхи: онъ все прощаетъ, 
И возводитъ выше звездъ. 

Одни поютъ, друпе прислушиваются, запоминаютъ, чтобы и са-
мимъ потомъ было можно приставать. И хотя всеми усвоена привыч-
ка охать и ахать съ глубокими вздохами во время беседъ, молитвъ 
и объяснен^ (при чемъ никто не позволитъ себе улыбнуться), темъ-
не менее, при пен1и псалмовъ и песенъ, вздохи и оханье чап1.е и 
глубже. 

Поется все больше подходяш;ее къ жизни и утешительное для ду-
ши, и чувствительное для сердца. 

Одинъ стихъ поетъ: 
«Кто бы мне построилъ нредивпую безмолвную пустыню? Кто бы 

мне ее поставилъ не на жительскомъ тихомъ месте, чтобы мне не 
видеть прелестнаго сего И1ра, чтобы мне не слышать человеческаго-
гласа, дабы мне не зрети суету—прелесть ж щ сего>. 

И вотъ предъ глазами эта пустынная келья съ сенцами, крытая 
па одинъ скатъ, съ двумя шестистекольчатыми окнами, которыя ка-
жутъ и пустыню, и освещаютъ тихое безмятежное жит1е. «Одинъ въ-
пустыни бегаю, во дни—въ ЦОП1;Й работаю. Дивенъ въ ней прекра-
сенъ садъ: древа, цветы кудрявые и Лйств1е зеленое. О, прекрасная 
пустыня, отъ всехъ суетныхъ изми мя!> 

Другая песня, между прочимъ, научаетъ: 

<Бежи изъ града во пустыню, вълюбезну всемъ святымъчастыню1 
Святые грады оставляли—въ пустыне лучше жить желали; чертоги 
царски презирали, все богатство повергали; охотно въ дебри уходи-
ли, и въ местахъ непроходимыхъ жили: въ слезахъ и плаче жизнь 
кончали, зато небесной рай пр1яли>. 

Никита Семенычь велитъ петь еще проще и прямо въ мысль по-
падаетъ, говоря про юность, <когда борютъ многи страсти: плоть-та 
моя хочетъ больше согрешати, а душа желаетъ царство получити.. 
Юность, моя юность—молодое время, быстро ты стрекаешь, грехи 
собираешь! Очи много видятъ, уши много слышать; руки много гра-
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^ятъ, НОГИ много ходятъ: гд^ бы и не надо—везд-Ь поснешаютъ, на 
все нонуждаютъ. Сижу на тебе, юность, какъ на борзомъ коне: и той 
не обузданъ, по горамъ и холмамъ прямо конь стрекаетъ, меня раз-
биваетъ, умъ мой погубляетъ; вне ума бываю, творю что не знаю. Не 
знаю, какъ быти, чемъ коня смирити; въ рукахъ возжей нету. Еакъ 
я тебе буду, младой, угождати: тебе угожденье душе на погибель, въ 
томъ бы не постигла смертная кончина. Юность моя, юность—без-
божное время! Еъ Богу ты ленива, ко греху радлива. Вижу я поги-
бель, страхомъ весь объятый. Еогда конь смирится и мне покорится? 
Возьму въ руки возжи, буду иаправляти по пути смиренья и души 
спасенья. Боже ты мой. Боже, Творецъ мой небесный! Сошолъ еси съ 
неба грешныя спасти! Пр1ймя мя, Боже, заблужденпаго сына, отъ 
наемникъ худша, всякой твари гиуше! Во твоемъ эдеме, въ послед-
немъ месте, на тебя взирая, радость получаю>. 

Затемъ—опять новые десятки песенъ, указываюш.1я на прелесть 
пустыни и на душевную пользу пустыннаго ЖЙТ1Я, СЪ такими сти-
хами, что вызываютъ и слезы, и вздохи. Послушать ихъ не прочь 
придти посторонше: охотливы филиповцы, а особенно православные. 
Вотъ почему нельзя отказать стихамъ этимъ въ большой силе вл1я-
шя ихъ на новопосвяш,аемыхъ. Со стиховъ собственно и начинается 
подыгрыван1е и смущеше новиковъ, намеченныхъ въ секту скрыт-
ныхъ, которыхъ (поетъ одна ихъ же песня) «молитвы и слезы топ-
лыя Богъ послушаетъ иподастъдля нихъ прощеше грехамъ». Песни 
же бываютъ разныя: есть и для старцевъ, и на молодыхъ девицъ 
разсчитанъ стишокъ, обен1.аюицй имъ, въ виде пустыни, срай пре-
светлый на востоке, вечной радости страну>, что «незамеченнымъ 
въ пороке девамъ будетъ отдана»: 

Лучше царскихъ тамъ палаты, 
Вертограды и сады, 
Терема, чертоги златы, 
Въ садахъ дивные шоды. 
Поля устланы цветами, 
Розы запахъ издаютъ, 
Рощи съ чудными дренами, 
Всегда ангелы поютъ. 
Плавно катятся тамъ реки, 
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Чище слезъ воды струя. 
Ты вселишься та̂ 1ъ на-в^кж, 
Дочь любимая моя! — 

говоритъ, завидуя, мать дочери при прощаньи съ нею, уходящею 
изъ М1ра въ безмолвную пустыню, гд4, какъ ув^ряетъ Никита Се-
меновъ въ другой п'Ьсн'б, «кто не живалъ, тотъ и нужды не видалъ». 

Стихамъ этимъ указано м-Ьсто и при разныхъ праздникахъ и 
обрядахъ. При увфщашяхъ поютъ стихи «О лФнивомъ» и «Чело-
векъ на земл'Ь ;̂ въ великомъ пост̂ Ь «Со страхомъ мы, бра^е» (о 
страстяхъ Господнйхъ); на Христовъ день <Се нын4 радость духов-
ная;̂ ; на 21-е декабря стихъ 1осафа Царевича (на день его памяти), 
и т, д. 

На стариковъ и старицъ разсчйтаны стихи посильнЬе, съ мрач-
нымъ отт4нкомъ. Они и припугиваютъ, и подаютъ ут4шен1е: если 
не бежишь отъ суетяыя чести м1ра сего—шрестрашный гласъ Го-
сподь къ тебЬ речетъ, во адскую дебрь жить в4чно тя пошлетъ; 
тамъ мурины престрашны вся живутъ, и муки грознымъ шумомъ вси 
ревутъ. Въ т'Ьхъ мукахъ ты не можеши истлеть, но в4чяо будешь 
въ пламени гореть: великимъ воплемъ будеши вопить, чтобъ пламени 
геенскаго избыть; отъ горести власы начнешь терзать, и часъ рож-
денья будешь проклинать. Хошь в^чно скорбь тамъ будеши им^ть, 
уже Христа во в'Ьки не узр'Ьть, но токмо будешь ты въ смо.й ки-
П'Ьть и въ пламени геенскомъ тамъ гореть. Увы, коль люто будешь 
тамъ страдатЬ; но мукамъ т^мъ отрады не видать» 

Вообще сл'Ьдуетъ заметить, что скрытницкая литература въ этомъ отношеши 
довольно разнообразна. Какъ и въ другихъ сектахъ, представляющихъ откю-
пен!е и отрасль отъ какой-либо основной (какъ малаканство отъ духоборства, ска-
куны отъ малаканъ и проч.), и между скрытниками съ филиповцами проявилась 
полемика. Насмешки другъ надъ другомъ и злобныя обличешя вызвали и сати-
рическ1с стихи, и палемическую прозу. Мы им-Ьемъ въ рукахъ и т-Ь, и друг1е, 
и, между прочими, очень длинныя, безтолковыя и скучныя виргаи, своеобразно 
озаглавленцыя: «На брачныхъ странниковъ четырехстрочяая поэма». Вызвана она 
расколомъ, занесеннымъ къ каргопольскимъ странникамъ изъ Соп-Ьдокъ при со-
д-Ьйствхи двухъ наставниковъ (Косаткина и Мирона), старавшихся установить 
обрядъ брака и, конечно, въ томъ не усп'Ьвшихъ. ВД тутъ затевать браки (какъ 
наивно, но совершенно справедливо говорятъ вирши), «когда не кому сводить, 
когда въ б^гств^ надо жить, такъ что негд'Ь ночевать, и додать браки безъ до-
мовъ». 
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«Человекъ н4к1й пр1иде во врачебницу (читаютъ скрытники-
старцы въ одйомъ изъ великаго множества цв^тяиковъ, которыми 
они преимущественно передъ всЬми заручаются) ивопрошаше врача: 
есть ли таковое былie, врачующее грбхи? Врачъ же отвбщавъ: есть. 
Пршди и возьми корень послушашя и Лйств1я терп'Ьн1я, цв'Ьтъ чи-
стоты, плодъ добрыхъ Д'Ьлъ; изотри въ котлЬ безмолв1я, просей въ 
р^шет-Ь разсуждешя, всыпли въ гарнецъ смирешя, прилей воды и 
слезъ молитвенныхъ; подпали огнемъ божествеппыя любви, покрый 
крышкою милостыни и, егда огонь учредится, простуди и посоли 
бpaтoлюбieмъ и вкушай лжицею покаян1я, и тако сотвориши—бу-
деши совершенно вдравъ>. 

Велики гр'Ьхи у скрытницкихъ старцевъ, и самой большой изо 
вс^ъ—баба. Ради ея мног1е старцы уходятъ въ пустыню и подби-
раются изъ нихъ т-Ь именно, у которыхъ не угомонились страсти и 
хочется погулять на последнее. Окрытницкая в'Ьра никогда не по-
лагала завета ц-бломудр^я, и столь прославленный «свальный гр'Ьхъ> 
въ ихъ-то средф и получилъ самое широкое и беззав'Ьтпоо прим'Ь-
нвн1е. Въ строгомъ смысла, т^сно соединившихся паръ н-Ьтъ. Же-
нитьба у нихъ полоя^ительпо возбраняется: предложеп1е брачной 
жизни при соглас1и двухъ лицъ, обязавшихся взаимною в'Ьрност1ю, 
въ качеств^ новаго догмата, не им'ЬлО никакого успеха и даже 
встр'Ьчено злою насмешкою, породившею длинные стихи ц-Ьлой поэмы. 
Подтруниваетъ стихотворецъ, пов^ствуетъ и другой авторъ-прозаикъ 
все одно и то же, на одинаковую тэму. 

Одинъ, между прочимъ, пишетъ: <сколь прельщаются гЬ люди— 
учатъ Д'Ьвства не хранить; заставляютъ здравыхъ т'Ьломъ во вся 
слабости концы, погубляютъ самымъ д'Ьломъ девства славу и в1ищы>, 
в проч. 

Другой свид-Ьтельствуотъ: <новыв ученики Никиты Семенова воз-
носятъ себя паче всЬхъ челов'Ьковъ, а сами толкуютъ писание па 
свой разумъ, какъ имъ либо, только бы жить богато, да были бы 
д'Ьвки при себЬ. И еще: «отъ его женепреподобнагаучоп1яипроч1е 
согласия люди навыкоша при себ'Ь ВОДЙТЬ Д'ЬВОКЪ Ц бабъ, и что съ 
ними д'Ьлаютъ—про то сами они знаютъ>. 

Знаемъ мы, что самъ Никита Семеновъ былъ судимъ судомъ стран-
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нйческимъ за блудъ. Другой наставникъ говорилъ: «гораздо меньше 
rp ixa въ блуде и незаконномъ прижийи детей съ принадлежащими 
къ секте, чемъ въ браке, венчанномъ въ церкви». Съ третьимъ на-
ставпикомъ случилась такая беда, что онъ изувечилъ, изъ ревности, 
жившую съ нимъ наложницею замужнюю женщину, а эта на него 
пожаловалась; одна странница поймана съ незаконнорождеянымъ ре-
бенкомъ,—да всего и не перечтешь. 

На Mipy (где, вообще, скрытниковъ ненавидятъ, хотя и не пре-
следуютъ, готовы поспорить и подраться, но ни за что но укажутъ 
на притоны ненавистныхъ людей) толкуютъ, что подпольные роди-
тели, по бродячей жизни, на бегломъ положеши, детей считаютъ 
тягостью, что, когда отца не сыщешь и вся обуза ложится на мать— 
въ ходу вытравлеше плода казачьимъ можжеве-ньникомь (juniperus 
sabina), янтаремъ и шафраномъ. Толкуютъ, что родившихся детей 
убиваютъ, хотя, на самомъ деле, дети эти поступають на воспи-
TaHÍe къ христолюбцамъ, которые и усыновляютъ ребятъ, говоря 
любопытнымъ, что получили ребенка отъ проходившей въ Соловки 
богомолки, которая шла съ этой крикливой ношей, притомилась и 
заболела, говорить: «Мне девать теперь нёкуда, возьми дитя 
Христа радйЬ 

Вообще, случаи рождешя детей въ скрытничестве очень редки. 
Къ тому же, подбираются все больше старички изъ охотниковъ, въ 
роде Алексея Иваныча Друганина. Идетъ дело больше на развле-
4eHÍ6 отъ скуки въ замкйутойъ одиночестве, когда большую часть 
времени приводится тратить на шатанье отъ одного христолюбца 
къ другому, да на споры съ филиповцами. И пища не Богъ знаетъ 
какая: ни мяса, ни водки не полагается. И посты очень CTporie: бы-
ваетъ даже и такъ, что но нескольку дней не едятъ. 

Кто видалъ скрытниковъ-подпольниковъ, тому не забыть этихъ 
мр^чиаго вида людей, съ бледными и изможденными лицами, съ си-
невой подъ глазами, обезкровленныхъ и съ отвычкой отъ чужихъ 
людей и дневнаго света. Здесь тунеядство конечно—главное дело 
и OTCjTCTBie всякаго труда, врачующаго и оживляющаго, стоитъ на 
первомъ плане, сколько бы при этомъ ни елось и ни пилось. Сиди 

Бродячая Русь. ^^ 
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И выдумывай, к^ЕЪ убить время, есди но пособитъ заботливый на-
ставникъ, если не подвернется удачливый и веселый стучай. 

Вотъ сходилъ наставникъ изъ лЬсной кельи на м1ръ. Над^вадъ 
онъ для того хорошую енотовую шубу, чтобы походить на куцпа и 
не зацепиться полой за полицейсше крючки. Ждали его долго, при-
слушивались и высматривали. Пришелъ онъ св4телъ и радостенъ: 
еще завязилъ въ раскинутыхъ тенетахъ неосторожную овцу на при-
быль стада. 

Еп1;е сходилъ—и опять привелъ. 
Явился крестьянинъ бедоръ Рыковъ, судившШся (въ 1871 году) 

за растрату чужой собственности, приговоренный въ тюрьму на 4 
месяца и бросившш на М1ру жену съ малолетними детьми. 

Притап1;ился крестьянинъ Савва Богдановъ, осужденный судеб-
ной палатой въ арестантсшя роты на два года и 8 месяцевъ. 
Вскоре за нимъ (въ 1872 году) прибрела и жена его, Катерина, 
съ двумя детьми: мальчикомъ 11-ти летъ и девочкой 12-ти. 

Всемъ, обычнымъ деломъ, положено испытан1е подъ руководствомъ 
наставниковъ и всемъ, после строгаго поста, посвящен1е въ стадо 
верныхъ, на радость и развлечете скучающихъ отшельниковъ. 

Долго ждали—и дождались: уселись все въ большой избе съ 
голыми стенами и новоставленыхъ призвали, Наставникъ уже и 
книги на столъ выложилъ, и свою икону поставилъ. Помолился ей и 
шрошелъ по собору>, т. е. всемъ поклонился по три раза въ землю 
и, к^къ былъ въ дубленомъ полушубке, такъ и селъ передъ столомъ. 

Прибылой, по обычной молитве 1исусовой, долженъ говорить по 
заучоному (кто не приладился, тому даютъ отсрочку), обращаясь къ 
лицу наставника: 

— Рабе Бож1й, благослови мя начало положити, во избежан1е 
нечест!я и во отречен1в отъ всяюя ереси обретающихся въ законе 
зловер1я никошанскаго и въ прочихъ раздорахъ, отвергшихся пра-
вославнаго •вероисповедан1я. 

— Богъ благословитъ тя къ сему доброму начинашю! отвечалъ 
наставникъ по обычномъ поклоне новика до земли. 

Поклоны во всю спину, съ падетемъ прямо на колени, следовали 
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зат-Ьмъ всему аицу в^рныхъ», и опять молитва 1исуеова, и опять 
но «амине», р-Ьчь къ председателю: 

— Рабе БожШ! благослови мя начало положить во еже пригла-
ситися истинно КО единой святой соборной и апостольской церкви, и 
состоятися въ чину оглашенныхъ христ1апъ, готовящихся къвоспр1я-
тио святаго крещен1я. 

Опять поклонъ наставнику и по три каждому изъ собора, понять, 
когда въ трет1й разъ прошелъ по собору, последнее слово: 

— Рабе БожШ! благослови мя на предлежащШ оглашеннымъ 
подвигъ молитвы и поста. 

— Богъ тя благословитъ на сш душеполезная труды! 
Труды состоять будутъ въ томъ, чтобы пять дней въ неделю 

есть хлебъ съ водою, а въ субботу и воскресенье—варево, но безъ 
масла. Посл'Ь того уже—и крещвн1е, и наречете новымъ именемъ, 
и опять праздничная радость и веселое развлечете. 

Разъ наставникъ опять уходилъ изъ лесу въ жилья къ благоде-
телямъ, и опять въ енотовой шубе. Снова ждали его долго, а онъ 
на этотъ разъ уже не вернулся: пошли слухи, что попался и пойманъ. 

Вздрогнули вое и крепко перепугались: шло время гонен1й. Ни-
каноръ же успелъ ужь властямъ насолить, когда, будучи въ первой 
равъ пойманъ и приведенъ къ увещенш, жестоко всемъ нагрубилъ, 
а когда перевозили въ Петрозаводскъ (изъ Каргополя), на дороге 
сбехалъ. 

И вотъ опять, во второй рааъ, пойманъ онъ вътроицкомъ приходе 

и посаженъ въ волостномъ правленш. 

— Скоро довезутъ въ становую квартиру въ кандалахъ,— сооб-
щи лъ отшельникомъ первый, забредшШ къ нимъ христолюбецъсъне-
пр1ятнымъ извест1емъ и предостережетемъ. 

— Да, в^дь, несмутятъ его, не поддастся. Где не возьметъ си-

лой—съумеетъ и православнымъ прикинуться: ведь, вонъ надули 

т Горевсюе мйсс10нера олонецкаго. 

Й1н: «Богъ тя благословитъ присоединитися къ лику оглашенныхъ имущаго 
ироизволеше., свид^тельствуетъ записка, ин^щаяся у насъ въ рукахъ и запи-
санная со словъ вышеддгаго на м1ръ скрытника. 
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—Такъ ум-Ьотъ притвориться, что и не признаютъ того,—уверенно 
думали за любимаго наставника своего Никанора. 

— Повезли его изъ волости въ становую квартиру, разсказывалъ 
вскор-Ь другой,пришедшШ въ скитокъ благодетель:—прискакалъкъ 
намъ оттуда гонецъ, сказываетъ, что пять-де копвойныхъ дали:— 
сила!—чтб сделаешь? Однако, подумали. Оба Горевекихъ:и Андрей 
и Тимооей, одиннадцать человЬкъ подговорили, засЬли въ устр'Ьту 
солдатамъ на дорогб^ стали ждать. Фдутъ. Лошадь палками по но-
гамъ. Т4ми же палками конвой стали бить. Самъ-онъ схватился за 
березку, закричалъ: «спасайте, православные», Одинъ, однако, такъ 
его разъ вдоль спины угораздилъ, что безъ всякихъ чувствъ въ л^съ-
отъ утап];или. Отбили. 

— Д а , вотъ, постойте: вскорф придетъ и самъ, все разскажетъ луч-
ше меня, 

Вотъ и самъ онъ—глава и воротило Д'Ьлъ, которыя безъ него ни-
кто р-Ьшать и предпринимать не см4етъ (сильнее его только Ники-
та Семенычъ)—со внушительнымъ располагаюш;имъ видомъ и сим-
патичнымъ взглядомъ, со знакомою всЬхъ обычною книжною рФчью, 
уснап1;онною изречешями изъ писан!®, какъ у всЬхъ, для кого эти 
упражнешя часты и составляютъ на безд^льи затворничества, вм-Ь-
ст-Ь съ перепискою и составлешемъ цв^тничконъ, любимое и обы-
кновенное занят1е. Та же привычка ко вздохамъ и ахамъ, и то же 
строгое лицо, разучившееся освещаться и оживляться улыбкой: онъ 
самъ, здешнШ главный наставникъ Никаноръ Поповъ, чудесно спа-
сенный во второй разъ и уцФлФвшШ въ сотой разъ отъ гибели и 
заточешя"^). Онъ также стоекъ и неизменонъ и въ т^хъ уб'6жден1яхъ, 
которыя проповедуетъ вс^мъ и всегда: онъ также на вопросъ одно-
го изъ своихъ. пожал^вшаго этапныхъ солдатъ разбитаго конвоя, об-
реч[оннаго теперь на строг1й отв-Ьтъ и тяжкое наказаше, хладнокров-
но отв4тилъ: 

*) Собственно <наставникъ>, въ строгомъ смысла — одинъ Никита Семопычъ, 
живущ1Й1 въ пошехонскихъ лесахъ. Этотъ и соборы собираетъ, и на нихъ pi>-
шаетъ, кому и куда идти пропов^дывать изъ числа его помощциковъ, Въ числ^ 
носд^днихъ для каргопольскихъ скрытниковъ Никитою назначенъ Никаноръ. Од-
нако, Никаноръ самъ пересталъ Ездить въ Сопелки, а посылаетъ за себя, въ 
свою очередь, помощника своего Ивана Дмитрича. 
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— Не жа-зьеретиковъ. Погибель ихъ не вменяется вогр^хъ, за-
считывается въ оправдан1е и души сцасен1е. 

Припомнилъ онъ и разсказалъ "при этомъ случай, когда въ дру-
гомъ м^стФ отъ учениЕовъ его зависЬю оправдате невиняо-обви-
неннаго въ ссылку и для того требовалось только разсказать о томъ, 
какъ было д^ло по сущей правд'Ь: 

— За ТО, что Зеленцовъ былъ еретикъ (православный), изъ сви-
детелей дела на судъ никто не пошелъ и оправлять его наши хри-
столюбцы не захотели: еретикъ! 

Съ Никаворомъ прибылъ и любимый ученикъ его и помош;никъ, 
уроженецъ деревни Хотенева, Иванъ Дмитр1евичъ, котораго онъпо-
сылалъ за себя и въ Сопелки къ Никите Семенычу. 

Дмитричъ—человекъ съ остриженной маковкой, чернобородый, 
съ проседью и съ бледнымъ лицомъ, тоже начотчикъ, со своимъ 
цветничкомъ, но говорить не мастеръ, на ответы ненаходчивъ и 
очень сердитый- Любилъ его Никаноръ за искуство подговоровъ въ 
пустыню и за сердитыя, непримиримыя речи о томъ, что ^свяшен-
ство—волцы, хищники и наемники, какъ при чувственномъ анти-
христе быть обещано пйсаньми>,что<православная церковь—овощ-
ное хранилище, а единоверческая — ловушка>, что не надо прича-
ст1я, сибо несть приношеягя въ нынешн1я последшя временаэ, что 
трехперстная щепоть—печать антихристова. На доказательства тому 
Дмитричъ сжелъ и неразборчивъ; онъ заноситъ въцветнички всевъ 
перетолкованнокъ и жскажонномъ виде. Когда выходитъ онъ похо-
домъ на православныхъ, то умеетъ ловко указывать на примеръ ме-
стно-чтимыхъ святыхъ, которые также искали себе спасешявъ техъ 
же олонецЕихъ и каргопольскихъ лесахъ: одинъ, Александръ — на 
Свири, другой Александръ—на Ошве. И жит1я Александровъ, свир-
скаго и ошевенскаго, носилъ Дмитричъ при себе и прочитывалъ по 
тpeбoвaнiю. Купца съ семействомъ изъ города Мезени вълесъувелъ: 
таковъ Дмитричъ—ловецъ въ человецехъ. 

При Никаноре же и другой его ученикъ изъ деревни Филатовой, 
Дмитр1й Кузминъ Веляевъ, хотя и неграмотный, но сильный врагъ 
православ1я, задорный, крикливый и драчливый въ спорахъ, «:строп-
тивый на разговррахъ, хоть и не отъ писашя, но чтобы было по немъ».. 
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Этотъ полезенъ и дорогъ былъ Никанору-наставнику т^мъ, что 
увлекъ въ скрытничество вс^хъ своихъ д-Ьтей и брата Никиту съ 
женой и, шатаясь на м1ру, усердно и удачно нроноведуетъ. Въ про-
пов-Ьдяхъ у него любимое и наговоренное мЬсто о томъ, что не надо 
творить милостыни нип1,имъ, живуп];имъ въ м1ру, а подавать ее по-
добаетъ только скрытникамъ, яко стаду Христову. Ум^лъ онъ так-
же внушить, что кто уйдетъ въ ихъ стадо, то изъ семейства такого 
человека, впредъ до 9-ти родовъ, получать отъ Христа спасеше. 

— Доказать (говоритъ) отъ писайя не могу, а душою то чую и 
верно знаю, что покойная мать моя уже спаслась за то, что была 
съ нами. 

Не одобрялъ Никаноръ въ Беляеве лишь то, что, где бы онъ 
въ беседу ни вступилъ и ни замешался, везде умелъ разговоръ, 
тихо начатый, повернуть на споръ и ссору: начнутъ плевать другъ 
другу въ лица, и обеп1;аться взаимно ш;ипать бороды и царапать 
глаза. 

Вотъ рчему ближе и дороже былъ для Никанора смирный Вла-
дим1ръ, изъ беглыхъ солдатиковъ, обладавш1й большимъ умФньемъ 
выгодно распродавать имуп1;ества обраш;онныхъ, и далеко припряты-
вать и хорошо хоронить на черный день те деньги, которыя отъ 
того были выручены, и те, которыя давно лежали у обрашенныхъ въ 
запасахъ и хоронушкахъ. 

Когда этотъ Владим1ръсостоялъприставникомъируководителемъ 
при Друганине для искуса и согласилъ старика отдать капиталь, 
нажитый имъ тяжолымъ трудомъ, при участ1и приемыша, Владим1ръ 
этотъ капиталъ прибралъ и припряталъ, а самъ б^жалъ отъ Друга-
нина. Когда же старикъ разочаровался въ учеши скрытниковъ и 
пожелалъ выйти на М1ръ, пpieмышъ его обратно принять въ домъ 
<5оглаша1Ся не иначе, какъ подъ услов1емъ возврата вместе нажи-
тыхъ денегъ, но буквально брошенныхъ на л^съ. Семидесяти1етн1й 
Алексей Ивановичъ, напуганный, сверхъ того, возможностью пре-
следовашй со стороны правительства за скрытничество, принужденъ 
былъ противъ воли совсемъ остаться въ странникахъ и доживать 
^екъ въ темныхъ сюземкахъ. 
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X. 

Оставшись въ л^су противъ воли, загрустилъ Алексей Ивано-
вичъ о тоиъ, что жить теперь ни при чемъ стало, когда подобрались 
сомн^шя и разочаровашя. Когда сталъ меньше слушать, больше самъ 
думать—не то выходитъ, и какъ бы даже скверное и очень лживое.. 
Когда наставникъ уверялъ, что живемъ-де, какъ и впрямъ, со Хри-
стойъ апостолы, первая истинная соборная церковь—казалось какъ 
будто и такъ: и им-Ьше роздали, и себя отверглись, и въ горы забе-
жали, живемъ съобп^а, и тому подобное- Задумается онъ обо всемъ 
этомъ и станетъ какъ будто совсемъ похоже: и духъ окрилится, и 
себя упрекнешь—кккъ-де это раньше не надумано и тебе не указа-
но. Съ гордостью на покинутый мipъ глядишь: во тме, молъ, хо-
дитъ, антихристову волю творитъ и насъ, верныхъ, гонитъ и му-
чаетъ такъ точно, какъ указано на последн1в дни мхра. И возгну-
шаешься, и возмнишь о себе. 

— А тутъ вотъ поглядишь: и хотеневскШ Иванъ Дмитр1евъ та-
скается съ книгой сАльфой и Омегой>, тычетъ въ страницы паль-
цемъ, а на те места, которыя надо, не всегда попадаетъ: <вотъ, 
вотъ, видишь>, говоритъ ко всякому слову, словно петухъкуръскли-
каетъ. Про Владишра, который деньги подобралъ себе и про себя 
спряталъ—и говорить не приводится: это, можетъ быть,—и въ са-
момъ деле 1уда Искар1отск1й, который, сбирая на другихъ, про се-
бя оставлялъ. Это, можетъ быть, такъ и надо: чтобы совсемъ было 
похоже. 

— Это, пожалуй, ничего, что когда соберутся книжники и на-
чотчики, нетъ любы между ними, какъ велено. Когда же сойдутся 
грамотеи: мужикъ да баба — и любы есть, и соглас1е, и переписка 
бываетъ: ссвету-пресвету—тайному совету>. Такъиу филиповскихъ 
случается, и во всемъ м1ре такъ. Худа большаго не видно: спорить 
искони вековъ не умеемъ; слушать другаго не хотимъ, а норовимъ, 
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какъ бы ухватить его за широкое горло и, ч^мъ кто толковее ска-
зываетъ, т-Ьмъ тому скорее хочется перегрызть горло. Большое ху-
до — неправильныя толковашя, да когда идутъ на кривотолки, да 
начнутъ подделывать и перевирать какъ самимъ хочется, раздоры 
вводить, новшества предлагать, 

Сталъ Алексей Иванычъ сомневаться и разочаровываться съ техъ 
самыхъ поръ, какъ не полюбилось ему учете о милостыне Беляева^ 
воспрвш;ающее подавать ее м1рскимъ, вопреки христовой заповеди, 
обещающей блаженство темъ, кто творить милостыню безъ разбора» 
Совсемъ онъ былъ смущенъ толковая1виъ о крестномъ знамеп1и, и 
примириться не нашелъ въ себе силъ со враньемъ въ цветнике о 
папе Формозе. 

Толковалъ наставникъ: 
— Печать антихристова заключается въ трехперстной щепоти-
И место въ цветнике указалъ. 
— У папы Формоза, по умертвш его, бысть отрублены три пер-

ста правой руки И; когда бросили ихъ на-земь, земля, разверзшись, 
поглотила ихъ, А когда и самый трупъ Формозовъ бысть брошенъ 
въТиберъ реку, тогда вода претворилась въ кровь, и рыбы изомроша. 

— Можетъ, и такъ, и похоже, а семъ-ко спрошу у единоверче-
скаго дьякона: самъ онъ бывалъ мужикомъ, къ истине-то тоже изъ-
за хлева заходилъ въ техъ же лыковыхъ лаптяхъ. Вотъ известно 
про него, что и въ Сопелкахъ онъ живалъ, и разные виды виды-
валъ. Пошлю-ка вернаго человека дойти до него и вопросить. 

Сказывалъ дьяконъ, и на Кирилову книгу ссылался, и въ пей то 
место указывалъ о еретичестве папиномъ, где прямо говорится, 
что отрублены персты у Формозы не за то, что крестился и бла-
гословлялъ ими, какъ делаютъ это никошане, а за то, что подпи-
салъ этими самыми тремя перстами соглас1е объ исхождвн!и св. 
Духа и отъ Сына. 

Съ этихъ поръ сталъ Алексей Иванычъ еще чаще оглядываться 
и больше всматриваться. Чемъ дальше, темъ стало хуже: перевер-
тывается все вверхъ ногами, словно друпе глаза стали. На церков-
ные потиры хулу возносятъ: а кто указалъ творить это въ его вое-
поминан1е, дондеже пр^идетъ? 
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Ссылаются на апостола,вел4вшаго исповедовать согр4шетя другъ 
другу: но откуда вы взяли paspínienie связывать на земле и разре-
шать на земле? 

— И впрямъ, предречен1я-то въ писашяхъ не про насъ ли? Съ 
нами ли, полно, Христосъ-отъ? Ой, грехи мои тяжк1е! — стало ду-
маться Алексею Ивановичу. 

Про паспорты на умъ ему тутъ пришло: 

— Переменяются прежшя имена, не велятъ сказывать фамилш, 
где родился, где отечество, а я-де—пустынный воснитанникъ, хри-
ст1анинъ есмь. А разве родившагося въ Виелееме Христа не запи-
сали въ кесареву перепись? ,А разве утаивалъ онъ себя передъ на-
родомъ и учениками своими: кто онъ и откуда есть? А при распятш 
на кресте что было написано надъ главою его? Господь самъ намъ 
изрекъ: все мимо идетъ, небеса и земля мимо идутъ, а словеса никогда 
не прейдутъ. А мы, вотъ, и подати избегаемъ платить, ¡учимъ и дру-
гихъ не воздавать кесарево кесареви,аВож1яБогови. Вотъ-де наша 
церковь не въ бревнахъ, а въ ребрахъ; да про насъ ли писалъ апо-
столъ-от1>:"<вы есте церковь>? Не повапленый ли мы гробъ — по-
гляжу я—наполненный смердлш;ими костями? 

— А промахнется кто, спрашивалъ ученикъ у наставника:—по-
падетъ въ недобрыя руки и въ ежовыя рукавицы—что делать? 

— Разрешаемъ темъ склоняться на обращен1е къ церкви, въ 
чемъ и первые наставники таюе примеры являли. Да объ этомъ на 
ушко и по большому секрету, какъ верному и надежному старцу. 

Еще больше у Алексея Иваныча защемило сердце: дальше въ 
лесъ—больше дровъ. 

— Такъ ли апостолы-то? спросилъ онъ,—и заскорбелъ. 

— Вотъ хвастались, (долго думалъ онъ потомъ): — и все тому 
сильно веровалйг, что наставникъ—чудотворецъ: онъ такой имеетъ 
быстрый ходъ въ ногахъ, что, ежели чуть на шагъ отступитъ отъ 
никон1анина—его ужь и нетъ. А у конвойщика-то, по дороге въ 
городъ Петрозаводскъ, оставилъ въ рукахъ лепешокъ рубахи. Где 
чудо и где благодетельство? Положилъ ли онъ тутъ душу за други, 
вакъ Спаситель указалъ, хотящ1й не жертвы, а милости? Не тать ли 
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И разбойникъ наставникъ нашъ, не входяш;1й дверьми и не внемлю-

гласу? 
Сталъ АлексМ Иванычъ осматривать пованленый гробъ свой и 

разглядывать смердящ1я кости: увидалъ ли чтб самъ, услыхалъ ли 
отъ другихъ—все пов-брялъ и вновь нрим^рялъ и оглядывалъ. 

Слышалъ Алексей Иванычъ, и ужаснулся. 
— До чего дошли! Одного дурака довели до такого умоизсту-

плешя в4рой своей, что онъ взялъ да на страстной неделе, около 
Водосова въ зародЬ сЬна, и сжегся 

Видалъ Алексей Иванычъ: Григор1й Летихинъ, изъ дер. За-
л4сья, переходитъ изъ ноднолья въ подиолье, по домамъ, иш;а ду-
шевнаго спасешя, и все на слЬдахъ красивой д^вки, которую заме-
тилъ онъ въ скрытницахъ. Куда она — туда и онъ: отстать не мо-
жетъ. Выскочилъ онъ изъ м1ра для нея; она же его и теперь все за 
собой водить. Больше ему ничего и не надобно. 

Виделъ: ходитъ Яковъ 1огиновъ, изъ Куткиной, и тоже все ду-
шевнаго спасешя иш;етъ. Въ 40 христолюбивыхъ домахъ пережилъ, 
молодую жену свою бросилъ, весь свой капиталъ съ собой унесь и 
при себе таскалъ, однако, наставнику въ руки не отдалъ. Былъ онъ 
за то у наставника въ большомъ пренебрежеши, не пользовался въ 
его <саде> никакимъ почотомъ; за это разсердился и ушелъ во-сво-
яси къ жене, у которой и хранились все его деньги. 

Слышалъ потомъ Алексей. Иванычъ, что, когда этотъ Логиновъ 
вернулся домой, то жены своей не нашелъ: и она ушла изъ м1ру, и 
скрывалась въ Лугахъ, въ подъизбице христолюбца, который Логи-
нову былъ до.1женъ. 

Пришелъ Логиновъ къ должнику^ спрашиваетъ: 
— А чтб, рабъ Бож1й, есть у тя моя жена? 
Тотъ началъ ратйться и клясться: 
— нетъ, и не ведаю где. 

Этотъ фактъ самосожженхя (мучидся ныиьче, ц едва ди нельзя его считать 
лосл^двимъ. Не сдыхать бщо подобныхъ фаяатическихъ выходокъ са1соуб1йдъ 
д^тъ пятнадцать, когда д^йствитедьпо сожглось разомъ тридцать человекъ, подъ 
вд1ян1емъ одного ивъ скрытничесаихъ наставниковъ, преступность котораго, одна-
ко, не была обнаружена и вполне доказана. 
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Когда же Догиковъ шепнулъ ему, что онъ долгъ ему нрощаетъ: 
— Только скажи, гд-Ь моя жена? 
Этотъ хозяинъ кивнулъ головой на то хранилище, где былабаба-

«Тогда Логиновъ тихими стопами подошелъ къ дверямъ затворнаго 
прируба, толкнулся и .увиделъ жену въ охабке скрытника изъ де-
ревни Залесья, ведора Еосухина, который тоже бежалъ отъ тюрем-
наго заключешя за долги». 

Зналъ Алексей Иванычъ слепую женщину Устинью, которая тоже 
жила въ ихъ саде въ скрытницахъ, но, по бедности, не принесла 
сюда ничего. Вид4лъ онъ, какъ старицы и старцы морили ее за то 
голодомъ и накладывали на нее такое число лестовокъ, что слепая 
едва въ целой день управлялась съ ними. <Сами ели вдосталь и 
рыбно, и крупивчато, и медовое, насбиранное со всехъ странъ, а сле-
пой Устинье давали только сухаго хлеба, и то не по многу>. Разъ 
стали делить насбиранное избранными сборщиками: большое и круп-
ное поступило на руки наставникамъ, перепало и на долю Устиньи 
рубля полтора. Стала слепая съ деньгами этими скучать, еще больше 
жаловаться, проситься на м1ръ, не умолкая, да такъ усердно, долго 
и много, что деньги у нея отобрали, а ее почти въ одной рубашке 
и рубищномъ суровомъ сарафане вытащили изъ пустыни на м1ръ. 
Пригрозили ей, и клятву съ нея взял? никому не говорить объ убе-
жище, а но то пообещали удушить или утопить ее въ реке. Да съ 
Устиньи теперь хоть и не бери клятвы: вышла, она изъ затвора со-
всемъ зачумленая, сидитъ въ углу и молчитъ целыми дняди. Еогда 
пристаютъ къ ней съ вопросами, баба вздрагиваетъ и творитъ только 
молитвы, а толковыхъ ответовъ никто отъ нея добиться не можетъ. 
Ходитъ она, понуривъ голову, и пугливо оглядывается. Когда и о 
простыхъ житейскихъ иневинныхъ делахъ идутъ распросы отъ зна-
комыхъ бабъ, Устинья вступаетъ светлыми минутами въ разговоръ 
не иначе, какъ предварительно оглянувшись вопросительнымъ взгля-
домъ на ту большуху, которая ее, по нищенскому положен1ю, пр1ютила 
и прикормила, ж какъ будто испрашиваетъ на то ея разрешен1я и 
благословвн1я. Совсемъ извелась баба. Да и молодыя девки переде-
лываются въ затворахъ на ту же стать: иная и есть не станетъ, 
пока не дадутъ и не напомнятъ, и на всякШ приказъ и требован1е 
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ГОТОВЫ и безответны, на большое подоб1е безсловеснымъ домашнымъ 

животнымъ. 
Устинья все-таки добилась своего, и счастье ея еп1;е пуще укре-

пляло зависть и досаду Алексея Иваныча: какъ быть и куда идти, 
когда, по дряхлости летъ, и пр!в]и:ышъ его отъ него, безденежнаго и 
скорбнаго человека, по сущей справедливости, совсемъ отказался? 
Вотъ теперь сиди и гляди въ эту неперелазную стену, чтб встала 
промежъ лесной избушкой и вольнымъ свЬтлымъ м1ромъ. Заклады-
вали и складывали эту стену друг1е, а доделывалъ самъ же онъ 
своей рукой въ простоте и наивности сердца. 

Сидитъ за этой стеной не онъ одинъ, Алексей Иванычъ, сидятъ 
л друпе въ томъ же темномъ неведея1и, что на всяк1я высокая 
стены придуманы лестницы, а въ нынешн1я времена можно, дескать, 
прямо пробивать, умеючи, широк1е и проходные лазы. 

— Да какъ поверить этому, а не поверить наставникамъ и ихъ ве-
ликимъ клятвамъ, что за стеной невылазная яма, называемая Си-
бирью, что, если и участили на м1ру разговоры о пр1ос'гановке пре-
следоватй и объ ослаблеши въ последнее время мучец1й и казней, 
то это—одинъ лишь обманъ и ловушка? И изъ <Истор111 о Выгов-
ской пустыни Ивана Филипова» то видно и изъ <0казан1й> фили-
повцевъ слышно: нельзя вполне доверяться. Не пощадятъ. 

— Еакъ, напримеръ, выдти на м1ръ Павлу Александрову (въ 
скрытникахъ Ивану, бывшему крестьянину Повенецкаго уезда, 
деревни Морской Масельги)? Ояъ ли не былъ ярымъ скрытникомъ 
и злымъ врагомъ и ненавистникомъ греховнаго и проклятаго м!ра? 
Да полюбилъ бабу. Сманила она его на М1ръ, и скрывался онъ у 
ней въ Каргопольскомъ уезде, и за нее онъ радъ душу заложить, и 
выкупать эту душу не станетъ. Въ скрытницы ее сманивалъ онъ, и 
слышать баба о томъ не хотела. Какъ быть? надо выбираться на 
м1ръ: ничего лучше не сделаешь, какъ ни придумывалъ. Заразился 
онъ этой скверной болезнью—тоской по вольномъ свете, а лекарствъ 
въ лесныхъ избушкахъ ни кто не знаетъ, а кто, и зная, нарочно не ска-
зываетъ. Опять-таки какъ тутъ быть? А для милой бабы не только 
вышелъ, а даже бы и выбежалъ. Какъ выбраться? Въ Масельге, на 
родине, Александровъ записанъ безъ вести пропавшимъ: отправятъ 
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туда по этапамъ; за этапъ платить надо, а п^мъ? Шатежъ разло-
жатъ на м1ръ, а въ Масельг^ откажутся, не примутъ: сгинь де ты и 
пропадай. Намъ и такъ-то тебя не надо было и не жаль, а тутъ вонъ 
за тебя еще выкупъ весь м1ръ плати, Вотъ опять и этотъ странникъ 
гляди въ упоръ въ неперелазную ст4ну. 

Хорошо глядеть въ стену, кому надо прятаться за ней отъ не-
оплаченнаго долгу, отъ уворованныхъ денегъ, когда платить ихъ 
нечемъ и приговорили за то въ тюрьму. 

—^ А того легче сидеть за сторожами отъ христолюбцевъ темъ, 
у кого и совсемъ хвостъ замаранъ и забежалъ онъ въ скиты: вонъ 
откуда—изъ самой Сибири, и что про нее ни разсказываетъ! 

— Единоверчесшй дьяконъ въ Сопелкахъ бывалъ и одну такую 
пошехонскую заутреню слушалъ: все-де беглые солдаты пели, а кое 
у кого видалъ и шрамы на щекахъ. Назяблись они, да наголода-
лись: въ тепле, да на готовой пище—то ли дело! 

— Поприслушаться къ темъ стихамъ, которые распеваютъ наши, 
не мудрено найти и так1е, что прямо попали изъ тюремъ и про си-
бирскую неволю поютъ: свыдаетъ воровъ речь>. Этимъ богомоламъ 
где сытей, да свободней, тамъ и лучше; имъ что ни попъ, то 
и батька. 

Самый ленивый, сидя за пеперелазной стеной, тоскуетъ о томъ, 
что совсемъ делать не чего, и приводится. все пузыри на глазахъ 
насыпать вместо того, чтобы заниматься съ измалетства привычной 
работой и святымъ трудомъ радовать себя и покоить. 

Самому ретивому въ вере тошно сидеть въ заперти. Видно, и 
понятно ему, что и большой наставникъ выходитъ изъ лесовъ поша-
таться для развлечен1я по жилымъ местамъ, а разъ въ году услаж-
даетъ себя даже дальней поездкой до самаго Ярославля и Сопе-
локъ. 

Самые трусливые, за содеянные на м1ру грехи, рвутъ и мечутъ 
при затянутыхъ песняхъ объ 1осафе царевиче и пустыне, и схваты-
ваются зубъ за зубъ съ наставниками, толкующими о спасеши души 
въ безмолвии и уединеши. 

<Нищъ и убогъ хощу быти, да съ тобою могу жити;съ града гряду 
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ВО пустыню, любя въ ней з^ло густыню>,—разводятъ гнусливые го-
лоса въ т-Ьсной и душной избушк-Ь. 

Взмываетъ сердце этотъ второй Ьсафовъ плачъ, а тоска присту-
паетъ все круче и щемитъ больнее. 

сСладки чаши оставляю, токовъ твоихъ водъ желаю, да возмогу 
отъ т^хъ нити, токи слёзъ отъ очей точити, гр-Ьхи моя омывая», — 
разводятъ спевппеся, но до тошноты надоскучивппе голоса. 

— Хлопнулъ бы дверью, да и вонъ выбежалъ. Да въ самомъ 
д^лЬ: скому пов'Ьмъ печаль мою, кого призову къ рыдатю> —какъ 
затянули голоса. 

— Остановить пЬше не см^ю и жаль: всякъ либо тоску нагоняетъ 
по охоте своей, либо разбить ее тоже хочетъ и ведетъ однимъ го-
лосомъ, чтобы забыться, а на душу старается не принимать скорб-
ныя стиховныя слова плачекъ. Одинъ выходъ — отдаться думамъу 
и посмотреть, куда не выведутъ-ли? 

Одинъ изъ такихъ скорбныхъ людей думалъ и дошелъ до того 
что решился досконально узнать, въ чемъ тутъ вся суть и дело. 

— Хоть и немилостивно строги (подумалъ) законы, а бываетъ, что 
ихъ и объезжаютъ на кривыхъ оглобляхъ, а бываетъ, что и даютъ 
уступку и, не въ примеръ другимъ, искренно раскаявшемуся снис-
хождеше, а бываетъ.... да и чего на свете не бываетъ? 

— Вонъ, на примеръ, сказать: все говорятъ, есть и такой чело-
векъ, что закономъ правитъ въ нашихъ местахъ У ладить этотъ 
законъ въ правду и силу, и никого темъ съ ногъ не валитъ, а чи-
нитъ судъ и правду и по казенному, и по Божьему закону заразъ. 
Все его почитаютъ, все его такъ хвалятъ, что лучше-де его мало 
бываетъ людей на свете, хоть и чиновникъ, и церковникъ, да святъ 
человекъ. И меня, къ тому же, когда-то знавалъ: можетъ, и теперь 
вспомнитъ обо мне. 

Надужалъ Егоръ, да и опять заробелъ. 
— Какъ меня приметъ? Не прямей-ли къ попу идти и ему ска-

заться: этому заступиться сподручней, ихъ почитаютъ и имъ верягъ-
Прямое въ томъ ихъ дело. 

Подумалъ, подумалъ, но не решился; вспомнился ему разсказъ 
товариш;а, который ходилъ уже разъ по этой дорожкЬ, Евангель-
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скаго слова ждалъ, братское и отеческое иаставлеше надеялся слы-
шать: вотъ-де пришелъ каюш,1йся и раскалнный, а попъ и говорить 
не сталъ, посмотр-Ьлъ какъ на свинью какую. Только и словъ было: 
«ты-де—язычникъ, и я тебя ненавижу, и разговоръ мн-Ь съ тобой въ 
обиду и осквернеше>. 

Къ попу Егоръ не пошелъ, а о праведномъ и добромъ судье опять 
ВСпомнилъ. 

Подъ коленками жилки дрожатъ и уши горятъ, и во рту сохнетъ,. 
однако, пошелъ и дошелъ. Сначала въ кухне советовался, потомъ 
попросилъ сказать про себя: что-то скажетъ ? 

Судья велелъ позвать. 
— Да пе ослышалась-ли? Какъ взгляну на него? Ч[то скажу и 

чемъ оправдаюсь? Ведь, когда приговорилъ онъ меня за долгъ въ 
тюрьму, я ему написалъ ругательство: <хоша ты меня и осудилъ, а 
не видать тебе меня, какъ свинье неба>. 

Опять залило сердце кровью и загорелись уши, а не назадъ же 
идти: коли разделся совсемъ—бросайся въ воду; не теперь же щу-
пать рукой, сколь вода холодна. Была—не была! 

И предсталъ. 

Стоятъ старые знакомые одинъ на одинъ. Судья смотритъ кротко-

и спрашиваетъ тихо, не кидается, 

Скрытникъ, бывшШ красавецъ, теперь неузнаваемый: съ болезнен-

ныхъ, йстомленнымъ лицомъ и потупленнымъ въ землю взоромъ,едва 

держится на ногахъ и слова вымолвить не можетъ. 
— Ты ли это, Егоръ? Четыре года мы съ тобою не видались. 

Однако, уходили тебя! 
Поднялъ Егоръ отъ половицъ глаза, вскинулъ ихъ на судью и 

зарыдалъ, какъ ребенокъ. Рыдалъ онъ такъ, что надо было успо-

коивать, воды давать пить, долго ожидать речи. 

Опомнившись, взглянулъ онъ опять въ лице судьи и снова упалъ. 

въ ноги, и опять зарыдалъ. 
Едва вымолвилъ: 
— Ангелъ ли ш , или что? За что йена прощаете? 
Вполне согласившись на предложеМе судьи Д1я прощетя съ мь 

ромъ—ч>тсид^ четыре месяца по прежнему приговору за растрату 
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чужихъ денегъ, скрытникъ просилъ отпустить часа на два. Отпущен-
ный на в^ру съумЬлъ оценить дов'Ьр1е и вернулся, но зат'Ьмъ, чтобъ 
попросить объ отсрочк-Ь ареста дня на два. 

Дома не даромъ сиделъ и дожидался его отецъ, явный христо-
любецъ и ярый скрытникъ. Ясно было, что Егоръ колебался, и, 
когда отправленъ былъ съ разсыльнымъ, на дороге отъ него поку-
шался бежать. 

Сидя въ тюрьме, Егоръ тосковалъ о яесе и не елъ ничего, по 
^го словамъ, целыхъ пять дней такъ, что возбудилъ подозрен1е, что 
хочетъ уморить себя голодомъ. Затемъ обтерпелся и совсемъ успо-
коился, когда за скрытничество, после городской тюрьмы, присудили 
^го только какъ за самовольную отлучку—на выборъ: или къ ма-
ленькому штрафу, или к г легкому аресту; 

Отсидевшись во второй разъ, Егоръ вернулся домой и зажилъ 
чудесно: сталъ хорошимъ работникомъ, добрымъ отцемъ и отъявлен-
нымъ врагомъ подпольниковъ. 

Когда они напустились за все это на отца-христолюбца, старикъ 
также съ ними перессорился и, въ свою очередь, сделался явным!, 
противникомъ скрытниковъ. 

На сколько удачнее можно вл1ять на техъ, которымъ удалось 
выдвинутся на жилья, на столько мудренее доставать техъ, которые 
засели въ лесахъ. Среди ихъ Алексей Ивановичъ такъ и осталсл 
глядеть, какъ однихъ ловятъ па бабу, а друпе сами бегутъ за нею, 
какъ друпе скрываются отъ людскихъ напастей и м1рскихъ бедъ, 
<̂ ловно въ хоронушку или богадельню, какъ третьи ии1;утъ спасен1я 
к защиты отъ строгаго взыскашя по военнымъ законамъ или по 
уставу о ссыльныхъ, а иные лезутъ, какъ бабочки на огонь, просто 
глупо-шальными, чтобъ опалиться и погибнуть. 

Тунеядецъ и сластолюбецъ, глупый и суеверъ, бродяга и бег-
лый—все въ равной степени, по человеческому прямому закону, 
нагуливаютъ привычку. Какъ бы хорошо ни жилось имъ у христо-
любцевъ (когда теперь летъ уже пять не надо и подъизбицъ при-
строивать, а жить въ избе и знать лишь въ виду беды окно съ ле-
сенкой или дыру въ хлевъ изъ стены), а, все-таки, по леснымъ остро-
вамъ съ теплыми избушками сильно тоскуотся. Въ гостяхъ хоро-
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шо, а дояа лучше. Хоть, по пословиц^, на привычку и бываетъ от-
вычка и на обы'къ перевыЕъ, да въ такомъ дФлФ жди еще, когда это 
Случится и надъ простыми, темными, суеверными и доверчивыми 
людьми сбудется. 

Они пока свое говорятъ: не все вфрою, ино и мЬрою, да и яе та 
В'Ьра прав'Ье, которая мучаетъ, а та, которую мучаютъ. 

Даетъ Богъ и жиду и злому цыгану, а потому если скрытникъ 
наб'Ьгался до истощешя силъ и изаеможешя, то и ему найдется въ 
тоиъ жо сыромъ бору красная елочка, и отыщется подъ окнами той 
же подъизбицы въ огородной гряд'Ь укромная яика. 

Сюда братцы-товарищи постараются совсЬмъ спрятать игравшаго 
съ и1ромъ въ прятки до конца жизни и безсил1я. Скроютъ они, какъ 
подобаетъ, такого чблов4ка такъ, что никто уже здесь совсемъ не 
найдетъ его. 

Зароютъ товарищи въ землю безъ гроба, положатъ прямо въ сырую 
яму и въ той одежде, въ которой странствовалъ: въ полушубке или 
армяне съ поднояской, вь той же шапке, сапогахъ или лапоткахъ и 
съ палочкой, чтобы быть, когда придетъ антихристъ, въ маломъ 
стаде избранныхъ совсемъ на готове. 

<И буду лежать, гласа ожидать. Какъ въ трубу вострубятъ,.всехъ 
мертвыхъ возбудятъ, и азъ пробужуся, съ землей разлучуся. Пойду 
на судъ БодШ. Я буду стояти, ответъ помышляти, себя укорять, самъ 
плакать—рыдать>, — плаксиво и гнусливо вспоминаютъ сожители 
отшедшаго стихомъ <На воспоминан1е грозныя смерти>, который онъ 
такъ недавно охотливо распевалъ вместе съ ними. 

Въ образе для м1ра мертваго страннаго отжиль живой человекъ 
на земле: въ одела1и умершаго странника и въ землю отшелъневъ 
¡юдную, а, по силЬ учен1Я, въ чужую, но одинаково сырую. 
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