
 
 
 
 
 
 
 
 

Лев Николаевич 
 

ТОЛСТОЙ 
 
 

Полное собрание сочинений. Том 31.  
Произведения 1890–1900 

 
 

Государственное издательство 
«Художественная литература», 1954 

  



 
 
 

Электронное издание осуществлено 
в рамках краудсорсингового проекта 

«Весь Толстой в один клик» 
 
 

Организаторы: 
Государственный музей Л. Н. Толстого 

Музей-усадьба «Ясная Поляна» 
Компания ABBYY 

 
 
 

Подготовлено на основе электронной копии 31-го тома 
Полного собрания сочинений Л. Н. Толстого, 

предоставленной 
Российской государственной библиотекой 

 
 

Электронное издание 
90-томного собрания сочинений Л. Н. Толстого 

доступно на портале 
www.tolstoy.ru 

 
 
 

Если Вы нашли ошибку, пожалуйста, сообщите нам на 
 report.tolstoy.ru 

 

  

http://www.readingtolstoy.ru/
http://tolstoymuseum.ru/
http://ypmuseum.ru/
http://www.abbyy.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.tolstoy.ru/
http://report.tolstoy.ru/


Предисловие к электронному изданию 
 
Настоящее издание представляет собой электронную 
версию 90-томного собрания сочинений Льва Николаевича 
Толстого, вышедшего в свет в 1928–1958 гг. Это уникальное 
академическое издание, самое полное собрание наследия                     
Л. Н. Толстого, давно стало библиографической редкостью. В 

2006 году музей-усадьба «Ясная Поляна» в сотрудничестве с 

Российской государственной библиотекой и при поддержке 

фонда Э. Меллона и координации Британского совета 

осуществили сканирование всех 90 томов издания. Однако для 

того чтобы пользоваться всеми преимуществами электронной 
версии (чтение на современных устройствах, возможность 
работы с текстом), предстояло еще распознать более 46 000 
страниц. Для этого Государственный музей Л.Н. Толстого, 
музей-усадьба «Ясная Поляна» вместе с главным партнером 
– компанией ABBYY, открыли проект «Весь Толстой в один 
клик». На сайте readingtolstoy.ru к проекту присоединились 
более трех тысяч волонтеров, которые с помощью 
программы ABBYY FineReader распознавали текст и 
исправляли ошибки. Буквально за десять дней прошел 
первый этап сверки, еще за два месяца – второй. После 
третьего этапа корректуры тома и отдельные произведения 
публикуются в электронном виде на сайте tolstoy.ru. 
В издании сохраняется орфография и пунктуация печатной 
версии 90-томного собрания сочинений Л. Н. Толстого. 
 

Руководитель проекта «Весь Толстой в один клик» 
Фекла Толстая 
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ПРЕДИСЛОВИЕ

В настоящий том входят художественные произведения и 
статьи Л . Н. Толстого второй половины девяностых годов.

Крупнейшее произведение этого периода — роман «Воскре
сение» — и относящиеся к нему варианты напечатаны в 32 и 
33 томах.

Трактат «Что такое искусство?» (1897—1898 гг.) вместе с дру
гими статьями об искусстве входит в 30 том.

Из произведений, включенных в 31 том, только некоторые 
были напечатаны при жизни Толстого, и те, в большинстве слу
чаев, с цензурными изъятиями. Другие были опубликованы 
в издательстве «Свободное слово» за границей (например, «Две 
войны») или после смерти Толстого — в томах посмертных 
художественных произведений и в отдельных изданиях; впервые 
полностью печатается в настоящем томе статья «К итальянцам».

Эти произведения Толстой создавал в конце века, в период 
промышленного подъема и роста революционного движения 
в стране. Рабочий класс, эксплуатируемый фабрикантами и 
заводчиками, уже открыто заявлял о своих правах, о своей 
революционной решимости. Стихийный протест против угнете
ния и бесправия назревал и в среде трудового крестьянства, 
страдавшего от безземелья и разорения. Царское правительство 
отвечало на растущие волнения народных «низов» репрессиями 
и террором.

Произведения, Дневники и письма Толстого этих лет показы
вают, как живо он откликался на общественные и политиче
ские события, как остро реагировал на факты религиозного и 
политического насилия, как неутомимо и вдумчиво размышлял 
над теми проблемами, которые стояли перед страной.
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Во второй половине девяностых годов, по мере обострения 
противоречий социальной действительности, обострились и про
тиворечия, характерные для мировоззрения и творчества Тол
стого. Писатель ясно видел, в каком бедственном и тяжелом поло
жении находятся народные массы, сочувствовал их борьбе 
против царизма, гнета помещиков и капиталистов, отчетливо 
понимал, что Россия находится на пути к революции. Защищая 
интересы этих масс, он обрушивался с беспощадной критикой 
на самодержавие, на полицейско-бюрократический аппарат, на 
все то, что давило и угнетало трудовой народ. Но, выражая 
настроения «всей той многомиллионной массы русского народа, 
которая уже ненавидит хозяев современной жизни, но которая 
еще не дошла до сознательной, последовательной, идущей до 
конца, непримиримой борьбы с ними»,1 Толстой верил в возмож
ность мирного разрешения всех общественных противоречий, 
предотвращения революционной бури.

Революционный способ уничтожения ненавистного ему со
циального строя он стремился заменить глубоко реакционной, 
ошибочной теорией непротивления злу насилием, личного 
совершенствования, любви и христианского братства.

Великий писатель выступает в эти годы и в роли гневного об
личителя социальной несправедливости и в роли проповедника 
«новой религии», христианского смирения и кротости.

I

Одной из тем художественного творчества писателя в девя
ностые годы является тема нравственного «воскресения» — про
буждения в человеке нового взгляда на жизнь, критического 
отношения к окружающему его социальному злу. Воскресение 
толстовского героя, как правило принадлежащего к привилеги
рованным кругам, сопровождается острым кризисом его миро
воззрения, потребностью в изменении всего образа жизни, 
поисками новых путей.

Повесть «Отец Сергий» принадлежит к тем творениям Л . Тол
стого, в которых рассказывается мучительная история прозре
ния и «воскресения» героя и изображаются различные стадии 
его духовных исканий.

1 В. И .  Л е н и н, Соч., т. 16, стр. 323.
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По своему сюжету повесть отдаленно напоминает рассказы 
из «житий святых». В ней также описывается жизнь человека, 
уединившегося от общества и борющегося с искушениями и 
соблазнами. Но действие повести перенесено в реальную об
становку конца X IX  века, а по своему содержанию она напра
влена не на прославление затворничества и церковной святости, 
а на его разоблачение. Толстой, автор «Отца Сергия», обличает 
официальную религию, отрицает монастырское отрешение от 
мира, показывает, что оно не в состоянии принести ни удовлетво
рения тем, кто ищет нравственного идеала, ни помощи тем ни
щим и страждущим, которые нуждаются в реальных, земных 
благах.

Герой повести князь Степан Касатский уходит в монастырь, 
разочарованный в аристократическом обществе, которое, после 
пережитой им личной драмы, предстало перед ним в подлинном 
своем неприглядном виде.

Аристократ Степан Касатский отрекается от всех мирских 
интересов, уединяется в келье, глубоко убежденный, что, став 
отцом Сергием, он найдет новую, справедливую жизнь. «Посту
пая в монахи, он показывал, что презирает всё то, что казалось 
столь важным другим и ему самому в то время, как он 
служил, и становился на новую такую высоту, с которой он 
мог сверху вниз смотреть на тех людей, которым он прежде 
завидовал».1 Но всем ходом повествования писатель разбивает 
иллюзии своего героя. Сталкивая его с реальной действитель
ностью, ставя его в типические условия церковного быта, 
Толстой показывает, что высота эта мнимая. В монастыре 
Касатский находит ту же суету сует, ложь, фальшь и корысть, 
от которых он с отвращением бежал. Показная парадность, ли
цемерие, чисто внешняя обрядность, эгоизм, тщеславие, не
искренность пронизывают весь монастырский быт. Писатель 
критически рисует монашескую среду, типы монахов: глава 
монастыря, игумен — «светский, ловкий человек, делавший 
духовную карьеру»; ризничий — льстив, угодлив; монахи 
преследуют только корыстные цели и повинуются, главным 
образом, «монашескому честолюбию». Атмосфера чинопочита
ния и рабского холопства перед сильными мира сего и явного 
пренебрежения к простому люду, пришедшему на богомолье,

1 См. наст. том, стр. 11.
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ничем, по сути, не отличается от тех отношений социального 
неравенства, которые составляют основу светского общества.

Драма героя повести в том, что, проведя многие годы в мо
настыре, в скитском уединении, он вдруг увидел — что его труд
ный и мучительный подвиг нужен только князьям церкви как 
«средство привлечения посетителей и жертвователей к монасты
рю», что его святость ни в какой степени не способствует улуч
шению жизни людей, а ему самому она не дает внутреннего удо
влетворения и покоя. Самый принцип отрешения человека от 
внешнего мира, отлучения от земных радостей оказывается 
порочным и гибельным. Борьба отца Сергия с чувственными со
блазнами так трудна и мучительна, требует такого огромного 
внимания к своей собственной личности, что в конце концов 
она становится препятствием к осуществлению долга перед 
людьми, мешает простому и непосредственному общению 
с ними.

Рисуя духовную драму отца Сергия, человека большой воли, 
незаурядного ума, страстного правдоискателя, гуманист Тол
стой разоблачает церковные учреждения с их искусственной 
формой общежития, тираническим насилием над живой челове
ческой личностью. Но, ниспровергая официальную религию, 
клерикализм, Толстой не приходит к отрицанию религии вооб
ще. Он пытается утвердить как истинную религию — всепро
щение, самопожертвование, непротивление злу насилием. Тра
диционным церковным формам писатель противопоставляет 
смиренный подвиг любовного служения людям в обыденной 
житейской обстановке. Уже в самом раннем упоминании 
о возникновении у писателя замысла «Отца Сергия» наме
чено это противопоставление. 3 февраля 1890 года он записы
вает в Дневнике, что рассказывал «историю жития и музы
кальной учительницы» и тут же добавляет: «хорошо бы напи
сать».1 Несколько позднее он вносит в перечень задуманных 
сюжетов: «Рука сжигается пустынником и учительница му
зыки».2

В лице Пашеньки, простой учительницы музыки, которая 
«не могла физически почти переносить недобрые отношения 
между людьми», отец Сергий находит свой положительный

1 Т. 51, стр. 16.
2 Там ж е, стр. 125.
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идеал, ответ на мучившие его долгие годы нравственные и религи
озные вопросы. Глядя на постаревшую, задавленную бедностью, 
но добрую и незлобивую женщину, он приходит к убеждению, 
что «Пашенька именно то, что я должен был быть и чем я не был. 
Я жил для людей под предлогом бога, она живет для бога, во
ображая, что она живет для людей. Да, одно доброе дело, чашка 
воды, поданная без мысли о награде, дороже облагодетельство
ванных мною для людей».1

Под влиянием этой встречи прославившийся своей святостью 
отец Сергий превращается в бездомного странника, смиренного 
проповедника любви и добрых дел. Здесь находит свое отраже
ние одна из наиболее реакционных и вредных тенденций Тол
стого — возвеличение юродства, реакционная проповедь кро
тости и смирения перед тем «злом», против которого страстно 
восставал сам Толстой.

Толстой создал яркий и сильный образ человека, готового на 
борьбу и страдания во имя истины, ради всеобщего блага, но 
принявшего, вопреки своей мятежной натуре, толстовскую фило
софию юродства и смирения. Горький, слышавший эту повесть 
в пересказе самого писателя, восторженно отозвался о ней, но 
при этом отметил двойственность и противоречивость авторского 
замысла. «Я слушал рассказ ошеломленный и красотой изло
жения, и простотой, и идеей, — писал Горький. — И смотрел 
на старика, как на водопад, как на стихийную творческую си
лищу. Изумительно велик этот человек, и поражает он ж иву
честью своего духа, так поражает, что думаешь — подобный 
ему невозможен. Но и жесток он! В одном месте рассказа, 
где он с холодной яростью бога повалил в грязь своего 
Сергия, предварительно измучив его, — я чуть не заревел от 
жалости».2

Горький был потрясен величием толстовского гения, его ма
стерством в изображении человеческого характера, но в то же 
время он не смог не почувствовать двойственности Толстого и 
известную его непоследовательность. Любя своего героя, сочув
ствуя его исканиям и стремлениям, Толстой, художник сложный 
и противоречивый, не мог привести его к такой истине, которая

1 См. н аст. том, стр. 44.
2 «М. Горький. М атериалы и исследования», т. I I ,  Издательство А к а 

демии н аук, 1936, стр. 216.
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избавила бы его от ложных блужданий и падений, возвеличила 
его, укрепила бы его в борьбе за высокие идеалы.

Отвлеченно-моралистическая, религиозная философия Тол
стого, проявившаяся и в самой повести и в трактовке глав
ного персонажа, его ложная концепция решения социаль
ных и этических проблем ослабили реализм Толстого и образ 
отца Сергия.

Смысл повести «Отец Сергий» не только в личной драме 
князя Касатского. Драма Касатского, в изображении Тол
стого, порождена уродливым социальным строем, ложью 
собственнических отношений. За ложью, фальшью и грязью 
«святой» монастырской жизни стоит ложь, фальшь, грязь и 
несправедливость общественного строя, разделенного на пара
зитические господствующие классы и угнетаемые трудовые 
«низы». И Толстой в этой своей повести выступает обличителем, 
гневно и остро протестующим против такой общественной 
системы, которая препятствует гармоническому существованию 
человеческой индивидуальности.

II

Несравненно острее «Отца Сергия» по социальной направ
ленности драма «И свет во тьме светит», представляющая боль
шой автобиографический интерес. В ней с исключительной пол
нотой отразились переживания самого Толстого, его сложные 
семейные отношения, его личные искания и убеждения.

В драме критически обрисованы быт и психология предста
вителей господствующего класса с их паразитическим и празд
ным образом жизни, с полным равнодушием к вопиющим фак
там социального неравенства, убежденностью в разумности и 
справедливости общественного уклада, который предоставил 
только им право пользоваться всеми житейскими благами. Тол
стой создает ряд образов типичных представителей помещичье-
дворянской среды: Марья Ивановна — жена Сарынцева, ограни
ченная женщина, целиком поглощенная интересами семьи, вос
принимающая сложившиеся жизненные условия как абсолютно 
нормальные; без собственности и богатства она не мыслит себе 
счастья и благополучия своей семьи, своих детей. С ней 
полностью солидаризируются сестра Александра Ивановна 
и ее муж.
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Поглощенные корыстными заботами о собственном благе, 
они не задумываются над судьбами нищего и замученного непо
сильным трудом простого народа. Толстой в своей драме обли
чает праздную, порочную, пустую жизнь господ, жестокость и 
ничтожество блюстителей общественного порядка. Им он про
тивопоставляет полную труда, страданий и лишений жизнь 
крестьян, вынужденных вести тяжелую борьбу за свое существо
вание.

Реалистически-правдиво воспроизведенный писателем быт 
дворянско-помещичьей семьи делает душевную драму главного 
героя пьесы Николая Сарынцева, переживающего острый кон
фликт со своей средой, закономерной и оправданной.

Заглавие драмы «И свет во тьме светит» восходит к евангель
скому тексту: «И свет во тьме светит, и тьма не объяла его».1 
Дневниковые записи Толстого раскрывают смысл, который 
он вкладывал в эти слова.

«Средство служить людям одно: быть лучше, — отмечает Тол
стой в одной из записей. —  Да светит свет ваш перед людьми, 
чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли отца вашего 
небесного» (15 февраля 1889 г.) . 2 «Не стараться делать добро 
надо, а стараться быть добрым; не стараться светить надо, а 
стараться быть чистым» (13 марта 1890 г.). 3

Таким образом, в своей пьесе Толстой стремился утвердить 
силу духовного сознания, противостоящего воздействию окру
жающей среды, силу примера совершенствующейся личности, 
стойко и твердо отказывающейся от участия в зле. Однако 
развитие действия драмы показывает обратное, и в этом ее 
глубокое общественное значение. Бессильным оказывается 
Сарынцев в борьбе за новые формы жизни в кругу своих 
домашних. Бессильным оказывается и его последователь Борис 
в своем столкновении с властями при отказе от воинской по
винности. Его готовность на мученичество в сущности бес
плодна, как это и было в действительности с наиболее муже
ственными последователями Толстого, поступавшими подобно

1 Возможно, как  указы вает В. И. Срезневский в комментариях к  тек
сту пьесы в издании 1917 г ., что заглавие это стоит в связи с заглавием 
эскиза Н. Блинова «Свет и во тьме светит», написанного в ответ на драму
Толстого «Власть тьмы». Но возможно и то, что оба заглавия возникли 
самостоятельно на основе одного источника.

2 Т. 50, стр. 37.
3 Т . 51, с тр. 28.
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Борису. Военная каста остается как надежная и верная опора 
самодержавия, а Бориса за его бунт наказывают заключе
нием в дисциплинарный батальон. Среди солдат и жандармов 
проповедь Бориса естественно не только не встречает отклика, но 
кажется им наивной и глупой. Молодой священник Василий Ни
канорович, под влиянием Сарынцева снявший сан, вскоре раскаи
вается и возвращается к своим пастырским обязанностям. 
Невеста Бориса Люба, одно время сочувствовавшая ему, в кон
це концов становится невестой преуспевающего чиновника-
карьериста.

С безбоязненной правдивостью, отказываясь от всякого са
мообмана, Толстой рисует, как простые люди иронически-недо
верчиво относятся к исканиям Николая Ивановича. «Что ж, 
господа, известное дело. Всего хотят доходить», — говорит сто
ляр, обучающий Николая Ивановича столярному ремеслу. 
Относительно его раздумий о праве владения имением он выска
зывается резко и прямо: «Стыдно, так раздайте», и в ответ на 
сбивчивые пояснения Николая Ивановича: «Хотел, д а  не 
удалось, жене передал», —  добавляет: «Да вам и нельзя. При
выкли».1

Глубокая духовная усталость и подавленность слышатся 
в словах Николая Ивановича в финале четвертого действия — 
после неудавшейся попытки ухода из семьи: «Василий Никано
рович вернулся, Бориса я погубил, Люба выходит замуж. 
Неужели я заблуждаюсь, заблуждаюсь в том, что верю тебе? 
Нет. Отец, помоги мне».2 Здесь нашел отражение тот замысел, 
о котором Толстой записал в Дневнике: «Думал к  драме о жизни: 
отчаяние человека, увидавшего свет, вносящего этот свет в мрак 
жизни с надеждой, уверенность освещения этого мрака, и 
вдруг мрак еще темнее» (5 февраля 1890 г.) .3

Но закончить всю пьесу на признании бессилия своего героя 
Толстой не считал возможным. В сохранившемся конспекте 
пятого действия драмы намечена мелодраматическая развязка: 
княгиня, мать Бориса, доведенная до отчаяния заключением сы
на в дисциплинарный батальон, стреляет в Николая Ивановича, 
считая его виновником гибели Бориса; Николай Иванович,

1 См. наст. том, стр. 155—156.
2 См. там же, стр. 183.
3 Т. 51, стр. 17.
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умирая, прощает ее, говорит, что застрелился нечаянно 
сам. В целом эта пьеса с ее большим социальным содержанием 
показывает победу реализма художника над его утопическими 
и наивными теориями. Всем содержанием своей драмы Толстой 
вопреки своему замыслу утверждает невозможность путем 
личного самосовершенствования, добрым примером изменить 
существующие общественные отношения. И хотя проблема пре
образования действительности, истинных «путей жизни» остает
ся в пьесе нерешенной, объективно она утверждает необходи
мость решительной ломки всей социальной системы дворянско-
буржуазного общества.

В этом томе публикуется переведенная Толстым с англий
ского языка индийская сказка «Карма», привлекшая внимание 
писателя тем, что в ней хорошо разъясняется та истина, «что 
избавление от зла и приобретение блага добывается только 
своим усилием».1 Но в сущности эта наивная, несколько при
митивная история опровергает проповедываемую сказкой идео
логию покорности и примирения. Она хорошо показывает мни
мость и иллюзорность принципа, что «тот, кто делает больно 
другому, делает зло себе. Тот, кто помогает другому, помогает 
себе», — исправление жизни с помощью добрых дел. Ибо на прак
тике эта философия оставляет нетронутой всю систему обще
ственных и человеческих отношений, отношения господ и рабов. 
Следование идеям кармы не избавило земледельца от бедности 
и унижения, раба Магадуту — от задавленного и бесправного 
существования, а только помогло богатому и властному ювелиру 
умножить свои богатства. Таким образом, сама сказка убеди
тельно говорит о том, что одни «добрые дела» не спасают челове
чество от «зла».

Изложению своих философских и религиозных взглядов, 
опровержению доводов противников посвящены аллего
рические притчи Толстого. Однако и эти притчи, и в осо
бенности первая и последняя, своей абстрактностью, чисто 
умозрительным характером доказательств, не только не утвер
ждают справедливости толстовских положений, но скорее, 
наоборот, свидетельствуют о глубоких внутренних про
тиворечиях мировоззрения писателя.

1 См. наст. том, стр. 47.
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III

Ленин указывал, что в произведениях Толстого поставлены 
«конкретные вопросы демократии и социализма»,1 наиболее 
острые и актуальные для его эпохи проблемы.

Демократические позиции Толстого особенно явно высту
пают в статье «Стыдно» (1895), направленной против примене
ния к крестьянам телесных наказаний.

Толстой расценивает систему телесных наказаний для кре
стьян как пережиток, сохранившийся от времен крепостного 
права.

В статье «Стыдно» остро вскрывается чудовищность соци
ального неравенства, при котором надругательство над чело
веческим достоинством крестьянина рассматривается как нор
мальное явление. Обличительный пафос статьи усиливается ря
дом включенных в нее эпизодов, изображающих с присущим 
Толстому мастерством избиение и истязание мужиков.

Статья проникнута величайшим уважением и сочувствием 
к крестьянству, которое Толстой характеризует как «лучшее 
сословие», величайшим негодованием против его узаконенного 
бесправия. С горьким сарказмом Толстой клеймит ложь и лице
мерие либеральных попыток смягчить установленную систему 
жалкими ограничениями и компромиссами. В одном из вариан
тов статьи он со страстной убежденностью заявляет: «Нельзя 
почтительнейше просить о том, чтобы этого не было, можно 
только кричать на весь мир, вопить о том, что это не может 
продолжать совершаться, что этого не должно быть и что 
преступны все те, которые участвуют в этом, и еще более те, 
которые могут прекратить это и не прекращают».2

Знаменательно, что все редакции статьи начинаются воспоми
наниями о декабристах, которые в свое время отказались от 
применения телесных наказаний в подчиненных им воинских 
частях. Знаменательно, — как выражение того неизменного 
интереса и сочувствия Толстого к деятельности декабристов, 
которые проявились не только в троекратном возвращении к за
мыслу романа «Декабристы», но и в целом ряде упоминаний о 
декабристах в устных высказываниях, Дневниках и художественных

1 В. И. Л е н и н, Соч., т. 16, стр. 297.
2 См. н аст. том, стр. 248.
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произведениях. В своей статье Толстой характеризует 
декабристов как «цвет» тогдашней молодежи, причем в одном из 
вариантов подчеркивает связь их идей с идеями французской 
революции: «Это были всё люди тогдашнего европейского обра
зования, в котором звучали еще основные принципы большой 
французской революции и религиозного возбуждения, последо
вавшего за наполеоновскими войнами».1

Не случайна проставленная Толстым в одной из редакций 
статьи «Стыдно» дата: 14 декабря 1895 г. (день семидесятилетия 
со дня восстания). В одном из последних вариантов статья даже 
была озаглавлена «Декабристы и мы». Гуманному отношению 
дворянских революционеров к народу Толстой противопоста
вляет чудовищные и бесчеловечные деяния современных ему 
крепостников.

Гневным протестом против всего общественно-политического 
режима царской России звучит также статья «Бессмысленные 
мечтания», явившаяся откликом Толстого на позорную, открыто 
защищавшую самодержавие от малейшей попытки его ограни
чения речь только что вступившего на престол Николая II 
перед земскими деятелями, в самых почтительных выражениях 
заикнувшимися о праве «доводить до сведения царя» нужды 
народа. Сурово критикуя поведение царя, ответившего на это 
заявление грубым окриком, Толстой ставит вопрос о неле
пости самого принципа наследственности и неограниченности 
царской власти, выступает непримиримым врагом самодержавия.

Решительно отрицая божественное происхождение царской 
власти, Толстой убежденно говорит о невозможности править 
людьми, «не зная, как живут люди и в чем их нужды».

Давая убийственную характеристику всего самодержавно-
бюрократического аппарата, Толстой показывает, что само
державная власть приводит к тому, что страной правит «стая 
жадных, пронырливых, безнравственных чиновников», чуждая, 
далекая и глубоко враждебная народу.

Особенно резко звучит в одном из вариантов характери
стика царствований Александра II и Александра III , их полити
ка репрессий и гонений, их равнодушие к нуждам трудящихся. 
С нескрываемым сочувствием говорит Толстой о революционе
рах, которые, по его словам, хотели только больше свободы

1 См. наст.  том, стр. 244.
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и нисколько не были «звероподобными людьми, ищущими убийств 
для убийств, и злодеями, которых надо беречься и которых надо 
истреблять»,1 какими их изображает реакционная правитель
ственная пресса.

Это не свидетельствует, конечно, о признании Толстым пра
воты революционеров и их методов борьбы. Непротивленческие 
тенденции явно обнаруживаются в том, как он изображает 
столкновение старого рабочего с зазнавшимся барчуком: рабо
чему удается поставить барчука на место полным достоин
ства, спокойным, сдержанным словом.

В одном из писем этого периода (24 ноября 1894 г .) Толстой 
писал: «Если бы новый царь спросил у меня, что бы я ему по
советовал сделать, я бы сказал ему: употребите свою неограни
ченную власть на уничтожение земельной собственности в Рос
сии и введите систему единого налога [Генри Джорджа] , а 
затем откажитесь от власти и дайте народу свободу управления».2 
В каких утопических, отвлеченных формах представлял себе 
Толстой эту «свободу управления», можно судить по много
численным высказываниям, а также по незаконченному произ
ведению этого периода, включенному в настоящий том, — «Сон 
молодого царя».

Статья «Бессмысленные мечтания» осталась неоконченной. 
При резкости ее тона вряд ли можно было рассчитывать на воз
можность напечатания и распространения в царской России. 
К попыткам организованного общественного выступления по 
поводу речи царя Толстой отнесся несочувственно. Причиной 
этого являлось, с одной стороны, вполне основательное недове
рие Толстого к бесплодной либеральной шумихе, с другой — 
характерное для него отрицание организованной общественной 
борьбы.

Неоконченной осталась и другая статья, «О студенческом 
движении» (1899) , направленная против всей внутренней по
литики царского правительства. Но в сохранившемся наброске 
с большой силой звучит негодующий протест против прави
тельственных репрессий, его сочувствие оппозиционной моло
дежи, не соглашавшейся пополнить собой ряды правитель
ственных чиновников и бюрократии.

1 См. наст. том, стр. 252.
2 H . Н. Г у с е в ,  Летопись ж изни и творчества Л . Н . Толстого, 

1936, стр. 508.
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IV

Статьи Толстого «К итальянцам» (1895) и «Две войны» (1898), 
первая из которых связана с поражением итальянцев в войне 
с Абиссинией, вторая — с событиями американо-испанской 
войны за остров Кубу, содержат резкое выступление против 
милитаризма и колониального порабощения. Война Италии 
с Абиссинией и Америки с Испанией за обладание Кубой зна
меновали собой начало новой кровавой эры, борьбы империали
стов за передел мира. Толстой с присущей ему проницательно
стью разгадал грабительский характер разыгравшихся на дале
ких от него материках событий. Он со всей страстностью обру
шился на зачинщиков этих кровопролитных сражений, разобла
чая их глубоко враждебный интересам и потребностям народа 
характер. Своими выступлениями Толстой срывал маску с со
временных ему буржуазно-демократических государств, пока
зывал, что за либеральной болтовней о мире скрывается лихо
радочная подготовка новых сражений, новых бойнь.

Толстой справедливо утверждает, что войны нужны пра
вительствам и правящим классам, а не мирному трудящемуся 
народу. Он высказывает глубокое убеждение, что дело мира 
находится в руках самих народов: «Ведь придет же время, 
и очень скоро, когда после ужасных бедствий и кровопроли
тий, изнуренные, искалеченные, измученные народы скажут 
своим правителям: да убирайтесь вы к дьяволу или к богу, 
к тому, от кого вы пришли, и сами наряжайтесь в свои дурац
кие мундиры, деритесь, взрывайте друг друга, как хотите, и 
делите на карте Европу и Азию, Африку и Америку, но оставьте 
нас, тех, которые работали на этой земле и кормили вас, в по
к о е ... . Нам важно то, чтобы беспрепятственно пользоваться 
плодами своих трудов; еще важнее обмениваться плодами 
этих трудов с дружественными, того же самого желающими, 
другими народами» («К итальянцам»)1.

Он разоблачает преступления, совершаемые слывущей самой 
передовой и демократической страной — Америкой. «Ужаснее 
всего то, — пишет Толстой, — что главные участники в этой 
войне — это люди той самой молодой передовой нации, которая 
справедливо гордилась своей разумностью и свободой от кровожадных

1 См. наст. том, стр. 195.
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инстинктов европейских народов. И что же? Никогда 
ни один народ не доходил, кажется, до такого грубого зверства 
и до такого одурения, до которого дошла теперь масса американ
ского народа» («Две войны», вариант № 2).1

Однако незнание подлинных путей преобразования социаль
ной действительности приводит Толстого к тому, что системе 
капиталистического угнетения, империалистических войн, гроз
ной силе пушек и непрестанно развивающейся военной технике 
он противопоставляет мужество и стойкость осознавшей тре
бования «христианской любви» личности. Поэтому в отказе от 
военной службы, в пассивном «неучастии в зле», личном само
усовершенствовании он видит единственное средство уничтоже
ния армии, военной клики и постоянно висящей над человече
ством угрозы кровопролитных войн. Выступления Толстого 
против разбойничьих империалистических войн, направленных 
на укрепление и упрочение основ буржуазного общества, и 
сегодня близки передовым людям, борющимся за мир.

Идеалистические основы мировоззрения Толстого и связан
ные с ними противоречия особенно явственно выступают в пре
дисловии к статье Карпентера «Современная наука».

Критикуя буржуазную науку за ее классовую тенденциоз
ность, Толстой справедливо обвиняет эту науку в том, что она 
занимается, «с одной стороны, оправданием существующего 
порядка, с другой — игрушками», «разрешением вопросов 
праздного любопытства». Утверждая, что все завоевания науки 
и техники в буржуазном обществе «прилагаются только к губи
тельным для народа фабрикам, к орудиям истребления людей, 
к увеличению роскоши, разврата», ведут к ухудшению положе
ния трудового люда, Толстой абсолютно прав. Для него несом
ненно, что в результате неправильно устроенного общественного 
порядка, при котором власть принадлежит небольшой кучке, 
неизбежно превращение науки в средство угнетения и пора
бощения народа.

В своей статье Толстой приходит к единственно правильному 
и логическому выводу, что необходимо прежде всего изменить 
это «дурное устройство». Но в соответствии со своим утопиче
ским, идеалистическим учением полагает, что все формы жизни 
могут быть изменены только путем изменения сознания людей.

1 См. наст. том, стр. 250.
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В своей критике современного состояния наук Толстой исходит 
из требований «разумного рабочего человека», который «ждет от 
науки, что она разрешит для него те вопросы, от которых за
висит благо его и всех людей», то есть «вопросы» религиозно-
морального порядка: «как надо жить, как обходиться с семей
ными, как с ближними, как с иноплеменниками, как бороться 
с своими страстями, во что надо, во что не надо верить». Так 
Толстой с идеалистических позиций ошибочно определяет круг 
вопросов, от решения которых, по его мнению, зависит благо 
рабочего человека, порабощенного и эксплуатируемого, зада
вленного нищетой и непосильным трудом, страдающего от бес
правия и неравенства.

Поэтому от науки он требует прежде всего разрешения эти
ческих и религиозных проблем: «Наша наука для того, чтобы 
сделаться наукой и действительно быть полезной.... должна.... 
вернуться к тому единственному, разумному и плодотворному 
пониманию науки, по которому предмет ее есть изучение того, 
как должны жить люди»1.

В отличие от Карпентера Толстой подвергает серьезной кри
тике буржуазную науку за ее оторванность от народа и его нужд, 
за ее классовый характер. Не видя различия между буржуазной 
социологией и марксизмом, Толстой, однако, прав, утверждая, 
что для буржуазной социологии характерно стремление оправ
дать существование классов и капиталистическую систему. 
Толстой ошибался, подвергая сомнению полезность и достовер
ность физики, химии и других точных наук, но глубоко спра
ведлива его критика общества, в котором все достижения 
науки являются привилегией небольшой кучки людей.

В своих лекциях, прочитанных в 1906 году на Капри, Горь
кий остановился на ошибочных идеалистических взглядах Кар
пентера и Толстого, выраженных Толстым в предисловии к 
книге английского философа. Цитируя утверждение Карпен
тера, что современная наука оставляет «все самые важные 
вопросы без всякого разрешения», он говорит: «Ничего осо
бенно оригинального в этих словах нет, повторялись они 
тысячу раз, повторяются и в наши дни, их источник — чувство 
протеста против тех обязанностей, которые налагает на чело
века современное развитие знаний.

1 См. наст. том, стр. 89, 93—95.
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Каков смысл всей суммы наших знаний? Они говорят нам: 
главный враг человека — природа, а потому люди, существа 
разумные, должны соединить всю силу своего разума во единую 
целостную энергию и противопоставить ее стихиям, в целях 
победы над ними.

Далее — знание истории учит нас, что при современных 
общественных отношениях люди не могут объединиться для 
дружной борьбы с природой, что классовая рознь создает ряд 
противоречий, что эти противоречия, развиваясь при созна
тельном нашем вмешательстве в их игру, пожрут, наконец, 
сами себя, и человек освободится от экономического и поли
тического рабства.

С этой точки зрения все, а равно и рост знаний наших — раз
витие науки, как орудия нашей самозащиты, — все стоит в 
зависимости от общественно-экономических отношений, кои и 
должны быть изменены прежде всего.

Так учит очевидность, так говорит весь нам известный опыт, 
и, говоря так, он обязывает нас к активному вмешательству 
во все дела жизни»1.

Но такому активному вмешательству в жизнь глубоко враж
дебна вся проповедь Толстого.

Неизмеримо высоко оценивая Толстого как писателя-реалиста 
и обличителя, Горький вслед за Лениным всегда подчеркивал 
глубокий вред его философских и религиозно-нравственных 
идей и подвергал уничтожающей критике идеалистические 
основы миропонимания Толстого.

«Мы не должны останавливаться на выводах Толстого, — 
писал Горький, — на его грубо-тенденциозной проповеди пасси
визма; мы знаем, что эта проповедь в конечных выводах своих 
глубоко реакционна, знаем, что она была способна причинить 
вред и причинила даже — все это так! Но — за всем этим остаются 
широко написанные, живые и яркие картины русской жизни 
во всех ее слоях, остаются глубоко взятые, изумительно про
сто и правдиво рассказанные человеческие жизни, душевные 
переживания. И эта работа имеет цену неоспоримую, она — 
колоссальна, она есть нечто, чем мы имеем право гордиться, что

1 М. Г о р ь к и й, История русской литературы, Гослитиздат, 1939, 
стр. 284.
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может научить нас уважать человека, понимать жизнь и без
боязненно думать о всех вопросах»1.

Произведения, публикуемые в этом томе, отчетливо пока
зывают и силу и глубину критики Толстого самодержавной 
России и ложность и вред его реакционно-утопического уче
ния.

Отвергая его реакционную теорию, его религиозно-нравст
венное учение, мы с глубоким интересом относимся ко всем 
произведениям большого художника-гуманиста, в которых он 
дает глубокую и верную критику собственнического мира, об
личает господствующие классы, защищает идеал гармониче
ского и свободного развития человеческой личности.

А.  Озерова

1 М. Г о р ь к и й, История русской литературы, Гослитиздат, 1939, 
стр . 295—296.
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На месте неразобранных слов ставится: [1, 2, 3 и  т . д. 
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ОТЕЦ СЕРГИЙ

I

В Петербурге в 40-х годах случилось удивившее всех событие: 
красавец, князь, командир лейб-эскадрона кирасирского полка, 
которому все предсказывали и флигель-адъютантство и блестя
щую карьеру при императоре Николае I, за месяц до свадьбы 
с красавицей фрейлиной, пользовавшейся особой милостью им
ператрицы, подал в отставку, разорвал свою связь с невестой, 
отдал небольшое имение свое сестре и уехал в монастырь, с на
мерением поступить в него монахом. Событие казалось необык
новенным и необъяснимым для людей, не знавших внутренних 
причин его; для самого же князя Степана Касатского всё это 
сделалось так естественно, что он не мог и представить себе, 
как бы он мог поступить иначе.

Отец Степана Касатского, отставной полковник гвардии, 
умер, когда сыну было двенадцать лет. Как ни жаль было ма
тери отдавать сына из дома, она не решилась не исполнить 
воли покойного мужа, который в случае своей смерти заве
щал не держать сына дома, а отдать в корпус, и отдала его 
в корпус. Сама же вдова с дочерью Варварой переехала в Пе
тербург, чтобы жить там же, где сын, и брать его на праздники.

Мальчик выдавался блестящими способностями и огром
ным самолюбием, вследствие чего он был первым и по наукам , 
в особенности по математике, к которой он имел особенное при
страстие, и по фронту и верховой езде. Несмотря на свой выше 
обыкновенного рост, он был красив и ловок. Кроме того, и по 
поведению он был бы образцовым кадетом, если бы не его вспыль
чивость. Он не пил, не распутничал и был замечательно правдив. 
Одно, что мешало ему быть образцовым, были находившие на
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него вспышки гнева, во время которых он совершенно терял само
обладание и делался зверем. Один раз он чуть не выкинул из 
окна кадета, начавшего трунить над его коллекцией минералов. 
Другой раз он чуть было не погиб: целым блюдом котлет пустил 
в эконома, бросился на офицера и, говорят, ударил его за то, 
что тот отрекся от своих слов и прямо в лицо солгал. Его на
верно бы разжаловали в солдаты, если бы директор корпуса 
не скрыл всё дело и не выгнал эконома.

Восемнадцати лет он был выпущен офицером в гвардейский 
аристократический п о л к . Император Николай Павлович знал 
его еще в корпусе и отличал его и после в полку, так что ему 
пророчили флигель-адъютантство. И Касатский сильно желал 
этого не только из честолюбия, но, главное, потому, что еще 
со времен корпуса страстно, именно страстно, любил Николая 
Павловича. Всякий приезд Николая Павловича в корпус, — 
а он часто езжал к ним, —  когда входила бодрым шагом эта 
высокая, с выпяченной грудью, горбатым носом над усами и 
с подрезанными бакенбардами фигура в военном сюртуке и мо
гучим голосом здоровалась с кадетами, Касатский испытывал 
восторг влюбленного, такой же, какой он испытывал после, 
когда встречал предмет любви. Только влюбленный восторг к 
Николаю Павловичу был сильнее. Хотелось показать ему свою 
беспредельную преданность, пожертвовать чем-нибудь, всем 
собой ему. И Николай Павлович знал, что возбуждает этот во
сторг, и умышленно вызывал его. Он играл с кадетами, окружал 
себя ими, то ребячески просто, то дружески, то торжественно-
величественно обращаясь с ними. После последней истории 
Касатского с офицером Николай Павлович ничего не сказал 
Касатскому, но, когда тот близко подошел к нему, он театрально 
отстранил его и, нахмурившись, погрозил пальцем и потом, 
уезжая, сказал:

— Знайте, что всё мне известно, но некоторые вещи я  не хочу 
знать. Но они здесь.

Он показал на сердце.
Когда же выпущенные кадеты являлись ему, он уже не по

минал об этом, сказал, как всегда, что они все могут прямо 
обращаться к нему, чтоб они верно служили ему и отечеству, 
а он всегда останется их первым другом. Все, как всегда, были 
тронуты, а Касатский, помня прошедшее, плакал слезами и 
дал обет служить любимому царю всеми своими силами.
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Когда Касатский вышел в полк, мать его переехала с дочерью 
сначала в Москву, а потом в деревню. Касатский отдал сестре 
половину состояния. То, что оставалось у него, было только 
достаточно для того, чтобы содержать себя в том роскошном 
п олку, в котором он служил.

С внешней стороны Касатский казался самым обыкновенным 
молодым блестящим гвардейцем, делающим карьеру, но внутри 
его шла сложная и напряженная работа. Работа с самого его 
детства шла, повидимому, самая разнообразная, но в сущности 
всё одна и та же, состоящая в том, чтобы во всех делах, предста
влявшихся ему на пути, достигать совершенства и успеха, вы
зывающего похвалы и удивление людей. Было ли это ученье, 
науки, он брался за них и работал до тех пор, пока его хвалили 
и ставили в пример другим. Добившись одного, он брался 
за другое. Так он добился первого места по наукам, так 
о н, еще будучи в корпусе, заметив раз за собой неловкость 
в разговоре по-французски, добился до того, чтобы овладеть 
французским, как русским; так он потом, занявшись шахма
тами, добился того, что, еще будучи в корпусе, стал отлично 
играть.

Кроме общего призвания жизни, которое состояло в служе
нии царю и отечеству, у него всегда была поставлена какая-
нибудь цель, и, как бы ничтожна она ни была, он отдавался 
ей весь и жил только для нее до тех пор, пока не достигал ее. 
Но как только он достигал назначенной цели, так другая тотчас 
вырастала в его сознании и сменяла прежнюю. Это-то стремле
ние отличиться и, для того, чтобы отличиться, достигнуть по
ставленной цели, наполняло его жизнь. Так, по выходе в офи
церы, он задался целью наивозможнейшего совершенства в зна
нии службы и очень скоро стал образцовым офицером, хотя и 
опять с тем недостатком неудержимой вспыльчивости, которая 
и на службе вовлекла его в дурные и вредные для успеха по
ступки. Потом, почувствовав раз в светском разговоре свой не
достаток общего образования, задался мыслью пополнить его 
и засел за книги, и добился того, чего хотел. Потом он задался 
мыслью достигнуть блестящего положения в высшем светском 
обществе, выучился отлично танцовать и очень скоро достиг того, 
что был зван на все великосветские балы и на некоторые ве
чера. Но это положение не удовлетворяло его. Он привык быть 
первым, а в этом деле он далеко не был им.
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Высшее общество тогда состояло, да, я думаю, всегда и везде 
состоит из четырех сортов людей: из 1) людей богатых и придвор
ных; из 2) небогатых людей, но родившихся и выросших при 
дворе; 3) из богатых людей, подделывающихся к придворным, 
и 4) из небогатых и непридворных людей, подделывающихся 
к первым и вторым. Касатский не принадлежал к первым. 
Касатский был охотно принимаем в последние два круга. Даже 
вступая в свет, он задал себе целью связь с женщиной света — 
и неожиданно для себя скоро достиг этого. Но очень скоро он 
увидал, что те круги, в которых он вращался, были круги низ
шие, а что были высшие круги, и что в этих высших придворных 
кругах, хотя его и принимали, он был чужой; с ним были учти
вы, но всё обращение показывало, что есть свои и он не свой. И 
Касатский захотел быть там своим. Для этого надо было быть или 
флигель-адъютантом, —  и он дожидался этого, — или жениться 
в этом кругу. И он решил, что сделает это. И он избрал де
вушку, красавицу, придворную, не только свою в том обще
стве, в которое он хотел вступить, но такую, с которой стара
лись сближаться все самые высоко и твердо поставленные в выс
шем кругу люди. Это была графиня Короткова. Касатский не 
для одной карьеры стал ухаживать за Коротковой, она была 
необыкновенно привлекательна, и он скоро влюбился в нее. 
Сначала она была особенно холодна к нему, но потом вдруг всё 
изменилось, и она стала ласкова, и ее мать особенно усиленно 
приглашала его к себе.

Касатский сделал предложение, и был принят. Он был уди
влен легкости, с которой он достиг такого счастья, и чем-то 
особенным, странным в обращении и матери и дочери. Он был 
очень влюблен и ослеплен и потому не заметил того, что знали 
почти все в городе, что его невеста была за год тому назад лю
бовницей Николая Павловича.

II

За две недели до назначенного дня свадьбы Касатский сидел 
в Царском Селе на даче у своей невесты. Был жаркий майский 
день. Жених с невестой походили по саду и сели на лавочке 
в тенистой липовой аллее. Мэри была особенно хороша в белом 
кисейном платье. Она казалась олицетворением невинности и 
любви. Она сидела, то опустив голову, то взглядывая на огромного
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красавца, который с особенной нежностью, осторожностью 
говорил с ней, каждым своим жестом, словом боясь оскорбить, 
осквернить ангельскую чистоту невесты. Касатский принадле
жал к тем людям 40-х годов, которых уже нет нынче, к людям, 
которые, сознательно допуская для себя и внутренно не осуждая 
нечистоту в половом отношении, требовали от жены идеальной, 
небесной чистоты, и эту самую небесную чистоту признавали 
в каждой девушке своего круга и так относились к ним. В та
ком взгляде было много неверного и вредного в той распущен
ности, которую позволяли себе мужчины, но по отношению жен
щин такой взгляд, резко отличающийся от взгляда теперешних 
молодых людей, видящих в каждой девушке ищущую себе друж
ку самку, — такой взгляд был, я думаю, полезен. Девушки, 
видя такое обоготворение, старались и быть более или менее 
богинями. Такого взгляда на женщин держался и Касатский и 
так смотрел на свою невесту. Он был особенно влюблен в этот 
день и не испытывал ни малейшей чувственности к невесте, на
против, с умилением смотрел на нее, как на нечто недосягаемое.

Он встал во весь свой большой рост и стал перед нею, опер
шись обеими руками на саблю.

— Я только теперь узнал всё то счастье, которое может ис
пытать человек. И это вы, это ты, — сказал он, робко улыба
ясь, — дала мне это!

Он был в том периоде, когда «ты» еще не сделалось привычно, 
и ему, смотря нравственно снизу вверх на нее, страшно было 
говорить «ты» этому ангелу.

— Я себя узнал благодаря... тебе, узнал, что я лучше, чем 
я думал.

— Я давно это знаю. Я за то-то и полюбила вас.
Соловей защелкал вблизи, свежая листва зашевелилась от 

набежавшего ветерка.
Он взял ее руку и поцеловал ее, и слезы выступили ему 

на глаза. Она поняла, что он благодарит ее за то, что она ска
зала, что полюбила его. Он прошелся, помолчал, потом подо
шел, сел.

— Вы знаете, ты знаешь, ну, всё равно. Я сблизился с тобой 
не бескорыстно, я хотел установить связи с светом, но потом... 
Как ничтожно стало это в сравнении с тобой, когда я узнал тебя. 
Ты не сердишься на меня за это?

Она не отвечала и только тронула рукой его руку.
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Он понял, что это значило: «Нет, не сержусь».
— Да, ты вот сказала... — он замялся, ему показалось это 

слишком дерзко, — ты сказала, что полюбила меня, но, прости 
меня, я  верю, но что-то, кроме этого, есть, что тебя тревожит 
и мешает. Что это?

«Да, теперь или никогда, — подумала она. — Всё равно 
он узнает. Но теперь он не уйдет. Ах, если бы он ушел, это 
было бы ужасно!»

И она любовным взглядом окинула всю его большую, благо
родную, могучую фигуру. Она любила его теперь больше Ни
колая и, если бы не императорство, не променяла бы этого на 
того.

— Послушайте. Я не могу быть неправдива. Я должна ска
зать всё. Вы спрашиваете, что? То, что я любила.

Она положила свою руку на его умоляющим жестом.
Он молчал.
— Вы хотите знать, кого? Да, его, государя.
— Мы все любим его, я воображаю, вы в институте...
— Нет, после. Это было увлеченье, но потом прошло. Но я 

должна сказать...
— Ну, так что же?
— Нет, я не просто.
Она закрыла лицо руками.
— Как? Вы отдались ему?
Она молчала.
— Любовницей?
Она молчала.
Он вскочил и бледный как смерть, с трясущимися скулами, 

стоял перед нею. Он вспомнил теперь, как Николай Павлович, 
встретив его на Невском, ласково поздравлял его.

— Боже мой, что я сделала, Стива!
— Не трогайте, не трогайте меня. О, как больно!
Он повернулся и пошел к дому. В доме он встретил мать.
— Вы что, князь? Я... — Она замолчала, увидав его лицо. 

Кровь вдруг ударила ему в лицо.
— Вы знали это и мной хотели прикрыть их. Если бы вы не 

были женщины, — вскрикнул он, подняв огромный кулак над 
нею, и, довернувшись, убежал.

Если бы тот, кто был любовником его невесты, был бы част
ный человек, он убил бы его, но это был обожаемый царь.
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На другой же день он подал в отпуск и отставку и сказался 
больным, чтобы никого не видеть, и поехал в деревню.

Лето он провел в своей деревне, устраивая свои дела. Когда 
же кончилось лето, он не вернулся в Петербург, а поехал в мо
настырь и поступил в него монахом.

Мать писала ему, отговаривая от такого решительного шага. 
Он отвечал ей, что призвание бога выше всех других соображе
ний, а он чувствует его. Одна сестра, такая же гордая и честолю
бивая, как и брат, понимала его.

Она понимала, что он стал монахом, чтобы стать выше тех, 
которые хотели показать ему, что они стоят выше его. И она 
понимала его верно. Поступая в монахи, он показывал, что пре
зирает всё то, что казалось столь важным другим и ему самому 
в то время, как он служил, и становился на новую такую вы
соту, с которой он мог сверху вниз смотреть на тех людей, кото
рым он прежде завидовал. Но не одно это чувство, как думала 
сестра его Варенька, руководило им. В нем было и другое, ис
тинно религиозное чувство, которого не знала Варенька, кото
рое, переплетаясь с чувством гордости и желанием первенства, 
руководило им. Разочарование в Мэри (невесте) , которую он 
представлял себе таким ангелом, и оскорбление было так силь
н о, что привело его к отчаянию, а отчаяние куда? — к богу, 
к  вере детской, которая никогда не нарушалась в нем.

III

В день Покрова Касатский поступил в монастырь.
Игумен монастыря был дворянин, ученый писатель и старец, 

то есть принадлежал к  той преемственности, ведущейся из Ва
лахии, монахов, безропотно подчиняющихся избранному ру
ководителю и учителю. Игумен был ученик известного старца 
Амвросия, ученика Макария, ученика старца Леонида, ученика 
Паисия Величковского. Этому игумну подчинился, как своему 
старцу, Касатский.

Кроме того чувства сознания своего превосходства над дру
гими, которое испытывал Касатский в монастыре, Касатский, 
т а к  же как и во всех делах, которые он делал, и в монастыре 
находил радость в достижении наибольшего как внешнего, так 
и  внутреннего совершенства. Как в полку он был не только 
безукоризненным офицером, но таким, который делал больше
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того, что требовалось, и расширял рамки совершенства, так и 
монахом он старался быть совершенным: трудящимся всегда, 
воздержным, смиренным, кротким, чистым не только на деле, но 
и в мыслях, и послушным. В особенности последнее качество, 
или совершенство, облегчало ему жизнь. Если многие требова
ния монашеской жизни в монастыре, близком к столице и много
посещаемом, не нравились ему, соблазняя его, всё это уничто
жалось послушанием: не мое дело рассуждать, мое дело нести 
назначенное послушание, будет ли то стояние у мощей, пение 
на клиросе или ведение счетов по гостинице. Всякая возмож
ность сомнений в чем бы то ни было устранялась тем же послу
шанием старцу. Не будь послушания, он бы тяготился и про
должительностью и однообразием церковных служб, и суетой 
посетителей, и дурными свойствами братии, но теперь всё это 
не только радостно переносилось, но составляло в жизни уте
шение и поддержку. «Не знаю, зачем надо слышать несколько 
раз в день те же молитвы, но знаю, что это нужно. А зная, что 
это нужно, нахожу радость в них». Старец сказал ему, что как 
нужна материальная пища для поддержания жизни, так нужна 
духовная пища — молитва церковная — для поддержания ду
ховной жизни. Он верил в это, и , действительно, служба цер
ковная, на которую он с трудом поднимался иногда поутру, 
давала ему несомненное успокоение и радость. Радость давало 
сознание смирения и несомненности поступков, всех определен
ных старцем. Интерес же жизни состоял не только во всё боль
шем и большем покорении своей воли, во всё большем и большем 
смирении, но и в достижении всех христианских добродете
лей, которые в первое время казались ему легко достижимыми. 
Имение свое он всё отдал в монастырь и не жалел его, лености 
у него не было. Смирение перед низшими было не только легко 
ему, но доставляло ему радость. Даже победа над грехом по
хоти, как жадности, так и блуда, легко далась ему. Старец 
в особенности предостерегал его от этого греха, но Касатский 
радовался, что был свободен от него.

Мучало его только воспоминание о невесте. И не только вос
поминание, но представление живое о том, что могло бы быть. 
Невольно представлялась ему знакомая фаворитка государя, 
вышедшая потом замуж и ставшая прекрасной женой, матерью 
семейства. Муж же имел важное назначение, имел и власть, и  
почет, и хорошую, покаявшуюся жену.
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В хорошие минуты Касатского не смущали эти мысли. Когда 
он  вспоминал про это в хорошие минуты, он радовался, что 
избавился от этих соблазнов. Но были минуты, когда вдруг всё 
то, чем он жил, тускнело перед ним, он переставал не то что 
верить в то, чем жил, но переставал видеть это, не мог вызвать 
в себе того, чем жил, а воспоминание и — ужасно сказать — 
раскаяние в своем обращении охватывало его.

Спасенье в этом положении было послушание — работа 
и весь занятой день молитвой. Он, как обыкновенно, молился, 
клал поклоны, даже больше обыкновенного молился, но молил
ся телом, души не было. И это продолжалось день, иногда два 
и потом само проходило. Но день этот или два были ужасны. 
Касатский чувствовал, что он не в своей и не в божьей власти, 
а в чьей-то чужой. И всё, что он мог делать и делал в эти времена, 
было то, что советовал старец, чтобы держаться, ничего не пред
принимать в это время и ждать. Вообще за всё это время Касат
ский жил не по своей воле, а по воле старца, и в этом послуша
нии было особенное спокойствие.

Так прожил Касатский в первом монастыре, куда поступил, 
семь лет. В конце третьего года был пострижен в иеромонахи 
с именем Сергия. Пострижение было важным внутренним собы
тием для Сергия. Он и прежде испытывал великое утешение и 
подъем духовный, когда причащался; теперь же, когда ему слу
чалось служить самому, совершение проскомидии приводило его 
в восторженное, умиленное состояние. Но потом чувство это 
всё более и более притуплялось, и когда один раз ему случилось 
служить в том подавленном состоянии духа, в котором он бы
вал, он почувствовал, что и это пройдет. И действительно, чув
ство это ослабело, но осталась привычка.

Вообще на седьмой год своей жизни в монастыре Сер
гию стало скучно. Всё то, чему надо было учиться, всё то, чего 
надо было достигнуть, — он достиг, и больше делать было 
нечего.

Но зато состояние усыпления становилось всё сильнее и 
сильнее. За это время он узнал о смерти своей матери и о выходе 
замуж Мэри. Оба известия он принял равнодушно. Всё вни
мание, все интересы его были сосредоточены на своей внутрен
ней жизни.

На четвертом году его монашества архиерей особенно обла
скал его, и старец сказал ему, что он не должен будет отказываться,
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если его назначат на высшие должности. И тогда 
монашеское честолюбие, то самое, которое так противно было 
в монахах, поднялось в нем. Его назначили в близкий к столице 
монастырь. Он хотел отказаться, но старец велел ему принять 
назначение. Он принял назначение, простился с старцем и 
переехал в другой монастырь.

Переход этот в столичный монастырь был важным событием 
в жизни Сергия. Соблазнов всякого рода было много, и все 
силы Сергия были направлены на это.

В прежнем монастыре соблазн женский мало мучал Сергия, 
здесь же соблазн этот поднялся с страшной силой и дошел до 
того, что получил даже определенную форму. Была известная 
своим дурным поведением барыня, которая начала заискивать 
в Сергии. Она заговорила с ним и просила его посетить ее. 
Сергий отказал строго, но ужаснулся определенности своего 
желания. Он так испугался, что. написал о том старцу, но мало 
того, чтобы окоротить себя, призвал своего молодого послуш
ника и, покоряя стыд, признался ему в своей слабости, прося 
его следить за ним и не пускать его никуда, кроме служб и по
слушаний.

Кроме того, великий соблазн для Сергия состоял в том, что 
игумен этого монастыря, светский, ловкий человек, делавший 
духовную карьеру, был в высшей степени антипатичен Сергию. 
Как ни бился с собой Сергий, он не мог преодолеть этой антипа
тии. Он смирялся, но в глубине души не переставал осуждать. 
И дурное чувство это разразилось.

Это было уже на второй год пребывания его в новом мона
стыре. И случилось это вот как. В Покров всенощная шла в 
большой церкви. Много было приезжего народа. Служил сам 
игумен. Отец Сергий стоял на обычном своем месте и молился, 
то есть находился в том состоянии борьбы, в котором он всегда 
находился во время служб, особенно в большой церкви, когда 
он не служил сам. Борьба состояла в том, что его раздражали 
посетители, господа, особенно дамы. Он старался не видеть их, 
не замечать всего того, что делалось: не видеть того, как солдат 
провожал их, расталкивая народ, как дамы показывали друг 
другу монахов — часто его даже и известного красавца монаха. 
Он старался, выдвинув как бы шоры своему вниманию, не ви
деть ничего, кроме блеска свечей у иконостаса, иконы и служа
щих; не слышать ничего, кроме петых и произносимых слов
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молитв, и не испытывать никакого другого чувства, кроме того 
самозабвения в сознании исполнения должного, которое он 
испытывал всегда, слушая и повторяя вперед столько раз слы
шанные молитвы.

Так он стоял, кланялся, крестился там, где это нужно было, 
и боролся, отдаваясь то холодному осуждению, то сознательно 
вызываемому замиранию мыслей и чувств, когда ризничий, отец 
Никодим, тоже великое искушение для отца Сергия, — Нико
дим, которого он невольно упрекал в подделыванье и лести 
к игумну, — подошел к нему и, поклонившись перегибающимся 
надвое поклоном, сказал, что игумен зовет его к себе в алтарь. 
Отец Сергий обдернул мантию, надел клобук и пошел осто
рожно через толпу.

— Lise, regardez à droite, c’est lui,1 — послышался ему жен
ский голос.

— Où, où? Il n ’est pas tellement beau2.
Он знал, что это говорили про него. Он слышал и, как всегда 

в минуты искушений, твердил слова: «И не введи нас во иску
шение» и, опустив голову и глаза, прошел мимо амвона и, обой
дя канонархов в стихарях, проходивших в это время мимо ико
ностаса, вошел в северные двери. Войдя в алтарь, он, по обы
чаю, крестно поклонился, перегибаясь надвое, перед иконой, 
потом поднял голову и взглянул на игумна, которого фигуру 
рядом с другой блестящей чем-то фигурой он видел углом глаза, 
не обращаясь к  ним.

Игумен стоял в облачении у стены, выпростав короткие 
пухлые ручки из-под ризы над толстым телом и животом, и, 
растирая галун ризы, улыбаясь, говорил что-то с военным 
в генеральском свитском мундире с вензелями и аксельбантами, 
которые сейчас рассмотрел отец Сергий своим привычным 
военным глазом. Генерал этот был бывший полковой командир 
их полка. Теперь он, очевидно, занимал важное положение, 
и отец Сергий тотчас же заметил, что игумен знает это и рад это
му, и оттого так сияет его красное толстое лицо с лысиной. Это 
оскорбило и огорчило отца Сергия, и чувство это еще усилилось, 
когда он услыхал от игумна, что вызов его, отца Сергия, ни 
на что другое не был нужен, как на то, чтобы удовлетворить

1 [  — Л иза, взгляни направо, это он ,]
2 [  — Где, где? Он не так  уж  красив.]
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любопытству генерала увидать своего прежнего сослуживца, 
как он выразился.

— Очень рад видеть вас в ангельском образе, — сказал 
генерал, протягивая руку, — надеюсь, что вы не забыли ста
рого товарища.

Всё лицо игумна, среди седин красное и улыбающееся, как бы 
одобряющее то, что говорил генерал, выхоленное лицо генерала 
с самодовольной улыбкой, запах вина изо рта генерала и сигар 
от его бакенбард — всё это взорвало отца Сергия. Он поклонил
ся еще раз игумну и сказал:

— Ваше преподобие изволили звать меня? — И он остано
вился, всем выражением лица и позы спрашивая: зачем?

Игумен сказал:
— Да, повидаться с генералом.
— Ваше преподобие, я ушел от мира, чтобы спастись от со

блазнов, — сказал он, бледнея и с трясущимися губами. — 
За что же вы здесь подвергаете меня им? Во время молитвы и 
в храме божием.

— Иди, иди, — вспыхнув и нахмурившись, сказал игумен.
На другой день отец Сергий просил прощенья у игумна и 

братии за свою гордость, но вместе с тем после ночи, проведен
ной в молитве, решил, что ему надо оставить этот монастырь, и 
написал об этом письмо старцу, умоляя его разрешить ему 
перейти назад в монастырь старца. Он писал, что чувствует свою 
слабость и неспособность бороться один против соблазнов без 
помощи старца. И каялся в своем грехе гордости. С следующей 
почтой пришло письмо от старца, в котором тот писал ему, что 
причиной всему его гордость. Старец разъяснял ему, что его 
вспышка гнева произошла оттого, что он смирился, отказавшись 
от духовных почестей, не ради бога, а ради своей гордости, 
что вот, мол, я какой, ни в чем не нуждаюсь. От этого он и не мог 
перенести поступка игумна. Я всем пренебрег для бога, а меня 
показывают, как зверя. «Если бы ты пренебрег славой для бога, 
ты бы снес. Еще не потухла в тебе гордость светская. Думал я 
о тебе, чадо Сергий, и молился, и вот что о тебе бог внушил мне: 
живи попрежнему и покорись. В это время стало известно, что 
в скиту помер святой жизни затворник Илларион. Он жил там 
восемнадцать лет. Игумен тамбинский спрашивал, нет ли брата, 
который хотел бы жить там. А тут твое письмо. Ступай к отцу 
Паисию в Тамбинский монастырь, я напишу ему, а ты просись
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занять Илларионову келью. Не то, чтобы ты мог заменить Илла
риона, но тебе нужно уединение, чтобы смирить гордыню. Да 
благословит тебя бог».

Сергий послушался старца, показал его письмо игумну и, 
испросив его позволения, отдав свою келью и все свои вещи 
монастырю, уехал в Тамбинскую пустынь.

В Тамбинской пустыни настоятель, прекрасный хозяин, 
из купцов, принял просто и спокойно Сергия и поместил его 
в келье Иллариона, дав сначала ему келейника, а потом, по 
желанию Сергия, оставив его одного. Келья была пещера, вы
копанная в горе. В ней был и похоронен Илларион. В задней пе
щере был похоронен Илларион, в ближней была ниша для 
спанья, с соломенным матрацем, столик и полка с иконами и 
книгами. У двери наружной, которая запиралась, была полка; 
на эту полку раз в день монах приносил пищу из монастыря.

И отец Сергий стал затворником.

IV

На масленице шестого года жизни Сергия в затворе из сосед
него города, после блинов с вином, собралась веселая компания 
богатых людей, мужчин и женщин, кататься на тройках. Ком
пания состояла из двух адвокатов, одного богатого помещика, 
офицера и четырех женщин. Одна была жена офицера, другая — 
помещика, третья была девица, сестра помещика, и четвертая 
была разводная жена, красавица, богачка и чудачка, удивляв
шая и мутившая город своими выходками.

Погода была прекрасная, дорога как пол. Проехали верст 
десять за городом, остановились, и началось совещание, куда 
ехать: назад или дальше.

— Да куда ведет эта дорога? — спросила Маковкина, раз
водная жена, красавица.

— В Т [амбино], отсюда двенадцать верст, — сказал адво
кат, ухаживавший за Маковкиной.

— Ну, а потом?
— А потом на Л . через монастырь.
— Там, где отец Сергий этот живет?
— Д а.
— Касатский? Этот красавец пустынник?
— Да.
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— Медам! Господа! Едемте к Касатскому. В Т[амбине] от
дохнем, закусим.

— Но мы не поспеем ночевать домой.
— Ничего, ночуем у Касатского.
— Положим, там есть гостиница монастырская, и очень 

хорошо. Я был, когда защищал Махина.
— Нет, я у Касатского буду ночевать.
— Ну, уж это даже с вашим всемогуществом невозможно.
— Невозможно? Пари.
— Идет. Если вы ночуете у него, то я что хотите.
— A discrétion.1
— А вы тоже!
— Ну, да. Едемте.
Ямщикам поднесли вина. Сами достали ящик с пирожками, 

вином, конфетами. Дамы закутались в белые собачьи шубы. 
Ямщики поспорили, кому ехать передом, и один, молодой, по
вернувшись ухарски боком, повел длинным кнутовищем, крик
нул, — и залились колокольчики, и завизжали полозья.

Сани чуть подрагивали и покачивались, пристяжная ровно 
и весело скакала с своим круто подвязанным хвостом над на
борной шлеей, ровная, масленая дорога быстро убегала назад, 
ямщик ухарски пошевеливал вожжами, адвокат, офицер, сидя 
напротив, что-то врали с соседкой Маковкиной, а она сама, за
вернувшись туго в шубу, сидела неподвижно и думала: «Всё 
одно и то же, и всё гадкое: красные, глянцовитые лица с запахом 
вина и табаку, те же речи, те же мысли, и всё вертится около 
самой гадости. И все они довольны и уверены, что так надо, и 
могут так продолжать жить до смерти. Я не могу. Мне скучно. 
Мне нужно что-нибудь такое, что бы всё это расстроило, пере
вернуло. Ну, хоть бы как те, в Саратове, кажется, поехали и 
замерзли. Ну, что бы наши сделали? Как бы вели себя? Да на
верно подло. Каждый бы за себя. Да и я тоже подло вела бы 
себя. Но я по крайней мере хороша. Они-то знают это. Ну, 
а этот монах? Неужели он этого уже не понимает? Неправда. 
Это одно они понимают. Как осенью с этим кадетом. И какой 
он дурак был».

— Иван Николаич! — сказала она.
— Что прикажете?

1 [По усмотрению .]
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— Да ему сколько лет?
— Кому?
— Да Касатскому.
— Кажется, лет за сорок.
— И что же, он принимает всех?
— Всех, но не всегда.
— Закройте мне ноги. Не так. Какой вы неловкий! Ну, еще, 

еще, вот так. А ног моих жать не нужно.
Так они доехали до леса, где стояла келья.
Она вышла и велела им уехать. Они отговаривали ее, но она 

рассердилась и велела уезжать. Тогда сани уехали, а она, в 
своей белой собачьей шубе, пошла по дорожке. Адвокат слез 
и остался смотреть.

V

Отец Сергий жил шестой год в затворе. Ему было сорок девять 
лет. Жизнь его была трудная. Не трудами поста и молитвы, это 
были не труды, а внутренней борьбой, которой он никак не 
ожидал. Источников борьбы было два: сомнение и плотская 
похоть. И оба врага всегда поднимались вместе. Ему казалось, 
что это были два разные врага, тогда как это был один и тот же. 
Как только уничтожалось сомненье, так уничтожалась похоть. 
Но он думал, что это два разные дьявола, и боролся с ними по
рознь.

«Боже мой! боже мой! — думал он. — За что не даешь ты 
мне веры. Да, похоть, да, с нею боролись святой Антоний и 
другие, но вера. Они имели ее, а у меня вот минуты, часы, дни, 
когда нет ее. Зачем весь мир, вся прелесть его, если он греховен 
и надо отречься от него? Зачем ты сделал этот соблазн? Соблазн? 
Но не соблазн ли то, что я хочу уйти от радостей мира и что-то 
готовлю там, где ничего нет, может быть. — Сказал он себе и 
ужаснулся, омерзился на самого себя. — Гадина! Гадина! 
Хочешь быть святым», — начал он бранить себя. И стал на мо
литву. Но только что он начал молиться, как ему живо предста
вился он сам, каким он бывал в монастыре: в клобуке, в мантии, 
в величественном виде. И он покачал головой. «Нет, это не то. 
Это обман. Но других я обману, а не себя и не бога. Не величе
ственный я человек, а жалкий, смешной». И он откинул полы 
рясы и посмотрел на свои жалкие ноги в подштанниках. И улыб
нулся.
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Потом он опустил по́лы и стал читать молитвы, креститься и 
кланяться. «Неужели одр сей мне гроб будет?» — читал он. И 
как бы дьявол какой шепнул ему: «Одр одинокий и то гроб. 
Ложь». И он увидал в воображении плечи вдовы, с которой он 
жил. Он отряхнулся и продолжал читать. Прочтя правила, он 
взял евангелие, раскрыл его и напал на место, которое он часто 
твердил и знал наизусть: «Верую, господи, помоги моему неве
рию». Он убрал назад все выступающие сомнения. Как уста
навливают предмет неустойчивого равновесия, он установил 
опять свою веру на колеблющейся ножке и осторожно отступил 
от нее, чтобы не толкнуть и не завалить ее. Шоры выдвинулись 
опять, и он успокоился. Он повторил свою детскую молитву: 
«Господи, возьми, возьми меня», и ему не только легко, но ра
достно умиленно стало. Он перекрестился и лег на свою пости
лочку на узенькой скамье, положив под голову летнюю ряску. 
И он заснул. В легком сне ему казалось, что он слышал колоколь
чики. Он не знал, наяву ли это было, или во сне. Но вот из сна 
его разбудил стук в его двери. Он поднялся, не веря себе. Но 
стук повторился. Да, это был стук близкий, в его двери, и жен
ский голос.

«Боже мой! Да неужели правда то, что я читал в житиях, что 
дьявол принимает вид женщины... Да, это голос женщины. 
И голос нежный, робкий и милый! Тьфу! — он плюнул. — Нет, 
мне кажется», — сказал он и отошел к углу, перед которым 
стоял аналойчик, и опустился на колена тем привычным пра
вильным движением, в котором, в движении в самом, он находил 
утешение и удовольствие. Он опустился, волосы повисли ему 
на лицо, и прижал оголявшийся уже лоб к сырой, холодной 
полосушке. (В полу дуло.)

...читал он псалом, который, ему говорил старичок отец 
Пимен, помогал от наваждения. Он легко поднял на сильных 
нервных ногах свое исхудалое легкое тело и хотел продолжать 
читать дальше, но не читал, а невольно напрягал слух, чтоб 
слышать. Ему хотелось слышать. Было совсем тихо. Те же капли 
с  крыши падали в кадушку, поставленную под угол. На дворе 
была мга, туман, съедавший снег. Было тихо, тихо. И вдруг 
зашуршало у окна, и явственно голос — тот же нежный, робкий 
голос, такой голос, который мог принадлежать только привле
кательной женщине, проговорил:

— Пустите. Ради Христа...
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Казалось, вся кровь прилила к сердцу и остановилась. Он 
не мог вздохнуть. «Да воскреснет бог и расточатся врази...»

— Да я не дьявол... — и слышно было, что улыбались уста, 
говорившие это. — Я не дьявол, я просто грешная женщина, 
заблудилась — не в переносном, а в прямом смысле (она за
смеялась), измерзла и прошу приюта...

Он приложил лицо к стеклу. Лампадка отсвечивала и свети
лась везде в стекле. Он приставил ладони к обеим сторонам 
лица и вгляделся. Туман, мга, дерево, а вот направо. Она. 
Да, она, женщина в шубе с белой длинной шерстью, в шапке, 
с милым, милым, добрым испуганным лицом, тут, в двух верш
ках от его лица, пригнувшись к нему. Глаза их встретились и 
узнали друг друга. Не то чтобы они видели когда друг друга: 
они никогда не видались, но во взгляде, которым они обменя
лись, они (особенно он) почувствовали, что они знают друг друга, 
понятны друг другу. Сомневаться после этого взгляда в том, что 
это был дьявол, а не простая, добрая, милая, робкая женщина, 
нельзя было.

— Кто вы? Зачем вы? — сказал он.
— Да отоприте же, — с капризным самовластьем сказала 

она. — Я измерзла. Говорю вам, заблудилась.
— Да ведь я  монах, отшельник.
— Ну, так и отоприте. А то хотите, чтоб я замерзла под 

окном, пока вы будете молиться.
— Да как вы...
— Не съем же я вас. Ради бога, пустите. Я озябла наконец.
Ей самой становилось жутко. Она сказала это плачущим 

почти голосом.
Он отошел от окна, взглянул на икону Христа в терновом 

венке. «Господи, помоги мне, господи, помоги мне», — прого
ворил он, крестясь и кланяясь в пояс, и подошел к  двери, 
отворил ее в сенцы. В сенях ощупал крючок и стал откидывать 
его. С той стороны он слышал шаги. Она от окна переходила 
к  двери. «Ай!» — вдруг вскрикнула она. Он понял, что она 
ногой попала в лужу, натекшую у порога. Руки его дрожали, 
и он никак не мог поднять натянутый дверью крючок.

— Да что же вы, пустите же. Я вся измокла. Я замерзла. Вы 
об спасении души думаете, а я замерзла.

Он натянул дверь к себе, поднял крючок и, не рассчитав тол
чок, сунул дверь внаружу так, что толкнул ее.
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— Ах, извините! — сказал он, вдруг совершенно перенесясь 
в давнишнее, привычное обращение с дамами.

Она улыбнулась, услыхав это «извините». «Ну, он не так еще 
страшен», — подумала она.

— Ничего, ничего. Вы простите меня, —  сказала она, про
ходя мимо его. — Я бы никогда не решилась. Но такой особен
ный случай.

— Пожалуйте, — проговорил он, пропуская ее мимо. Силь
ный запах, давно не слышанный им, тонких духов поразил его. 
Она прошла через сени в горницу. Он захлопнул наружную 
дверь, не накидывая крючка, прошел сени и вошел в горницу.

«Господи Иисусе Христе, сыне божий, помилуй мя грешного, 
господи, помилуй мя грешного», — не переставая молился он 
не только внутренно, но и невольно наружно шевеля губами.

— Пожалуйте, — сказал он.
Она стояла посреди комнаты, с нее текло на пол, и разгляды

вала его. Глаза ее смеялись.
— Простите меня, что я нарушила ваше уединение. Но ви

дите, в каком я положении. Произошло это оттого, что мы из 
города поехали кататься, и я побилась об заклад, что дойду 
одна от Воробьевки до города, но тут сбилась с дороги и вот, 
если бы не набрела на вашу келью... — начала она лгать. Но 
лицо его смущало ее, так что она не могла продолжать и замол
чала. Она ожидала его совсем не таким. Он был не такой кра
савец, каким она воображала его, но он был прекрасен в ее 
глазах. Вьющиеся с проседью волосы головы и бороды, правиль
ный тонкий нос и, как угли, горящие глаза, когда он прямо 
взглядывал, поразили ее.

Он видел, что она лжет.
 — Да, так, — сказал он, взглянув на нее и опять опуская 
глаза. — Я пройду сюда, а вы располагайтесь.

И он, сняв лампочку, зажег свечу и, низко поклонившись ей, 
вышел в каморочку за перегородкой, и  она слышала, как он 
что-то стал двигать там. «Вероятно, запирается чем-нибудь от 
меня», — подумала она, улыбнувшись, и, скинув собачью 
белую ротонду, стала снимать шапку, зацепившуюся за волоса, 
и вязаный платок, бывший под ней. Она вовсе не промокла, 
когда стояла под окном, и говорила про это только как предлог, 
чтоб он пустил ее. Но у двери она точно попала в лужу, и левая 
нога была мокра до икры, и ботинок и ботик полон воды. Она
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села на его койку — доску, только покрытую ковриком, — 
и стала разуваться. Келейка эта казалась ей прелестной. Узень
кая, аршина в три горенка, длиной аршина четыре, была чиста, 
как стеклышко. В горенке была только койка, на которой она 
сидела, над ней полочка с книгами. В углу аналойчик. У двери 
гвозди, шуба и ряса. Над аналойчиком образ Христа в терно
вом венке и лампадка. Пахло странно: маслом, по́том и землей. 
Всё нравилось ей. Даже этот запах.

Мокрые ноги, особенно одна, беспокоили ее, и она поспешно 
стала разуваться, не переставая улыбаться, радуясь не столько 
тому, что она достигла своей цели, сколько тому, что она видела, 
что смутила его —  этого прелестного, поразительного, странного, 
привлекательного мужчину. «Ну, не ответил, ну что же за 
беда», —  сказала она себе.

— Отец Сергий! Отец Сергий! Так ведь вас звать?
— Что вам надо? — отвечал тихий голос.
— Вы, пожалуйста, простите меня, что я нарушила ваше уеди

нение. Но, право, я не могла иначе. Я бы прямо заболела. Да 
и теперь я не знаю. Я вся мокрая, ноги как лед.

— Простите меня, — отвечал тихий голос, — я ничем не 
могу служить.

— Я бы ни за что не потревожила вас. Я только до рассвета.
Он не отвечал. И она слышала, что он шепчет что-то, — 

очевидно, молится.
— Вы не взойдете сюда? — спросила она улыбаясь. — А то 

мне надо раздеться, чтобы высушиться.
Он не отвечал, продолжая за стеной ровным голосом читать 

молитвы.
«Да, это человек», — думала она, с трудом стаскивая шлю

пающий ботик. Она тянула его и не могла, и ей смешно это стало.  
И она чуть слышно смеялась, но, зная, что он слышит ее смех 
и что смех этот подействует на него именно так, как она этого 
хотела, она засмеялась громче, и смех этот, веселый, натураль
ный, добрый, действительно подействовал на него, и именно так, 
как  она этого хотела.

«Да, такого человека можно полюбить. Эти глаза. И это про
стое, благородное и — как он ни бормочи молитвы — и страст
ное лицо! — думала она. — Нас, женщин, не обманешь. Еще 
когда он придвинул лицо к стеклу и увидал меня, и понял, и 
узнал. В глазах блеснуло и припечаталось. Он полюбил,
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пожелал меня. Да, пожелал», — говорила она, сняв, наконец, 
ботик и ботинок и принимаясь за чулки. Чтобы снять их, эти 
длинные чулки на ластиках, надо было поднять юбки. Ей со
вестно стало, и она проговорила:

— Не входите.
Но из-за стены не было никакого ответа. Продолжалось 

равномерное бормотание и еще звуки движения. «Верно, он 
кланяется в землю, — думала она. — Но не откланяется он, — 
проговорила она. — Он обо мне думает. Так же, как я об нем. 
С тем же чувством думает он об этих ногах», — говорила она, 
сдернув мокрые чулки и ступая босыми ногами по койке и под
жимая их под себя. Она посидела так недолго, обхватив колени 
руками и задумчиво глядя перед собой. «Да эта пустыня, эта 
тишина. И никто никогда не узнал бы...»

Она встала, снесла чулки к печке, повесила их на отдушник. 
Какой-то особенный был отдушник. Она повертела его и потом, 
легко ступая босыми ногами, вернулась на койку и опять села 
на нее с ногами. За стеной совсем затихло. Она посмотрела на 
крошечные часы, висевшие у нее на шее. Было два часа. «Наши 
должны подъехать около трех». Оставалось не больше часа.

«Что ж, я  так просижу тут одна. Что за вздор! Не хочу я. 
Сейчас позову его».

— Отец Сергий! Отец Сергий! Сергей Дмитрич. Князь Ка
сатский!

За дверью было тихо.
— Послушайте, это жестоко. Я бы не звала вас. Если бы 

мне не нужно было. Я больна. Я не знаю, что со мною, — за
говорила она страдающим голосом. — Ох, ох! — застонала она, 
падая на койку. И странное дело, она точно чувствовала, что она 
изнемогает, вся изнемогает, что всё болит у нее и что ее трясет 
дрожь, лихорадка.

— Послушайте, помогите мне. Я не знаю, что со мной. Ох! 
О х !  —  Она расстегнула платье, открыла грудь и закинула 
обнаженные по локоть руки. — Ох! ох!

Всё это время он стоял в своем чулане и молился. Прочтя все 
вечерние молитвы, он теперь стоял неподвижно, устремив глаза 
на кончик носа, и творил умную молитву, духом повторяя: 
«Господи Иисусе Христе, сыне божий, помилуй мя».

Но он всё слышал. Он слышал, как она шуршала шелковой 
тканью, снимая платье, как она ступала босыми ногами по полу;
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он слышал, как она терла себе рукой ноги. Он чувствовал, что 
он слаб и что всякую минуту может погибнуть, и потому не пере
ставая молился. Он испытывал нечто подобное тому, что должен 
испытывать тот сказочный герой, который должен был идти не 
оглядываясь. Так и Сергий слышал, чуял, что опасность, 
погибель тут, над ним, вокруг него, и он может спастись, 
только ни на минуту не оглядываясь на нее. Но вдруг жела
ние взглянуть охватило его. В то же мгновение она ска
зала:

— Послушайте, это бесчеловечно. Я могу умереть.
«Да, я пойду, но так, как делал тот отец, который накладывал 

одну руку на блудницу, а другую клал в жаровню. Но жаровни 
нет». Он оглянулся. Лампа. Он выставил палец над огнем и на
хмурился, готовясь терпеть, и довольно долго ему казалось, 
что он не чувствует, но вдруг — он еще не решил, больно ли 
и насколько, как он сморщился весь и отдернул руку, махая ею. 
«Нет, я не могу этого».

— Ради бога! Ох, подите ко мне! Я умираю, ох!
«Так что же, я погибну? Так нет же».
— Сейчас я приду к вам, — проговорил он и, отворив свою 

дверь, не глядя на нее, прошел мимо нее в дверь в сени, где 
он рубил дрова, ощупал чурбан, на котором он рубил дрова, и 
топор, прислоненный к  стене.

— Сейчас, — сказал он и, взяв топор в правую руку, по
ложил указательный палец левой руки на чурбан, взмахнул 
топором и ударил по нем ниже второго сустава. Палец отскочил 
легче, чем отскакивали дрова такой же толщины, перевернулся 
и шлепнулся на край чурбана и потом на пол.

Он услыхал этот звук прежде, чем почувствовал боль. Но 
не успел он удивиться тому, что боли нет, как он почувствовал 
жгучую боль и тепло полившейся крови. Он быстро прихватил 
отрубленный сустав подолом рясы и, прижав его к  бедру, во
шел назад в дверь и, остановившись против женщины, опустив 
глаза, тихо спросил:

— Что вам?
Она взглянула на его побледневшее лицо с дрожащей левой 

щекой, и вдруг ей стало стыдно. Она вскочила, схватила шубу 
и, накинув на себя, закуталась в нее.

— Да, мне было больно... я простудилась... я ... Отец 
Сергий... я ...
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Он поднял на нее глаза, светившиеся тихим радостным све
том, и сказал:

— Милая сестра, за что ты хотела погубить свою бес
смертную душу? Соблазны должны войти в мир, но горе тому, 
через кого соблазн входит... Молись, чтобы бог простил 
нас.

Она слушала его и смотрела на него. Вдруг она услыхала 
капли падающей жидкости. Она взглянула и увидела, как по 
рясе текла из руки кровь.

— Что вы сделали с рукой? — Она вспомнила звук, который 
слышала, и, схватив лампаду, выбежала в сени и увидала на 
полу окровавленный палец . Бледнее его она вернулась и хо
тела сказать ему; но он тихо прошел в чулан и запер за собой 
дверь.

— Простите меня, — сказала она. — Чем выкуплю я грех 
свой?

— Уйди.
— Дайте я перевяжу вам рану.
— Уйди отсюда.
Торопливо и молча оделась она. И готовая, в шубе, сидела 

ожидая. С надворья послышались бубенцы.
— Отец Сергий. Простите меня.
— Уйди. Бог простит.
— Отец Сергий. Я переменю свою жизнь. Не оставляйте 

меня.
— Уйди.
— Простите и благословите меня.
— Во имя отца и сына и святого духа, — послышалось из-за 

перегородки. — Уйди.
Она зарыдала и вышла из кельи. Адвокат шел ей на

встречу.
— Ну, проиграл, нечего делать. Куда ж вы сядете?
— Всё равно.
Она села и до дома не сказала ни одного слова.

Через год она была пострижена малым постригом и жила 
строгой жизнью в монастыре под руководительством затвор
ника Арсения, который изредка писал ей письма.
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VI

В затворе прожил отец Сергий еще семь лет. Сначала отец 
Сергий принимал многое из того, что ему приносили: и чай, и 
сахар, и белый хлеб, и молоко, и одежду, и дрова. Но чем даль
ше и дальше шло время, тем строже и строже он устанавливал 
свою жизнь, отказываясь от всего излишнего, и, наконец, до
шел до того, что не принимал больше ничего, кроме черного хлеба 
один раз в неделю. Всё то, что приносили ему, он раздавал бед
ным, приходившим к нему.

Всё время свое отец Сергий проводил в келье на молитве или 
в беседе с посетителями, которых всё становилось больше и 
больше. Выходил отец Сергий только в церковь раза три в год, 
и за водой, и за дровами, когда была в том нужда.

После пяти лет такой жизни случилось то, ставшее скоро 
везде известным событие с Маковкиной, ее ночное посещение, 
совершившаяся в ней после этого перемена и ее поступление 
в монастырь. С тех пор слава отца Сергия стала увеличиваться. 
Посетителей стало приходить всё больше и больше, и около его 
кельи поселились монахи, построилась церковь и гостиница. 
Слава про отца Сергия, как всегда, преувеличивая его подвиги, 
шла всё дальше и дальше. Стали стекаться к нему издалека 
и стали приводить к нему болящих, утверждая, что он исце
ляет их.

Первое исцеление было на восьмой год его жизни в затворе. 
Это было исцеление четырнадцатилетнего мальчика, которого 
привела мать к отцу Сергию с требованием, чтобы он наложил 
на него руки. Отцу Сергию и в мысль не приходило, чтобы он 
мог исцелять болящих. Он считал бы такую мысль великим 
грехом гордости; но мать, приведшая мальчика, неотступно 
молила его, валялась в ногах, говорила: за что он, исцеляя 
других, не хочет помочь ее сыну? — просила ради Христа. 
На утверждение отца Сергия, что только бог исцеляет, говорила, 
что она просит его только наложить руку и помолиться. Отец 
Сергий отказался и ушел в свою келью. Но на другой день (это 
было осенью, и уже ночи были холодные) он, выйдя из кельи 
за водой, увидал опять ту же мать с своим сыном, четырнадца
тилетним бледным, исхудавшим мальчиком, и услыхал те же 
мольбы. Отец Сергий вспомнил притчу о неправедном судье и, 
прежде не имевши сомнений в том, что он должен отказать,
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почувствовал сомнение, а почувствовав сомнение, стал на мо
литву и молился до тех пор, пока в душе его не возникло реше
ние. Решение было такое, что он должен исполнить требование 
женщины, что вера ее может спасти ее сына; сам же он, отец 
Сергий, в этом случае не что иное, как ничтожное орудие, из
бранное богом.

И, выйдя к матери, отец Сергий исполнил ее желание, поло
жил руку на голову мальчика и стал молиться.

Мать уехала с сыном, и через месяц мальчик выздоровел, 
и по округе прошла слава о святой целебной силе старца Сергия, 
как его называли теперь. С тех пор не проходило недели, чтобы 
к отцу Сергию не приходили, не приезжали больные. И, не от
казав одним, он не мог отказывать и другим, и накладывал 
руку и молился, и исцелялись многие, и слава отца Сергия рас
пространялась дальше и дальше.

Так прошло девять лет в монастыре и тринадцать в уедине
нии. Отец Сергий имел вид старца: борода у него была длинная 
и седая, но волосы, хотя и редкие, еще черные и курчавые.

VII

Отец Сергий уже несколько недель жил с одной неотступною 
мыслью: хорошо ли он делал, подчиняясь тому положению, в ко
торое он не столько сам стал, сколько поставили его архиманд
рит и игумен. Началось это после выздоровевшего четырна
дцатилетнего мальчика, с тех пор с каждым месяцем, неделей, 
днем Сергий чувствовал, как уничтожалась его внутрен
няя жизнь и заменялась внешней. Точно его выворачивали 
наружу.

Сергий видел, что он был средством привлечения посетителей 
и жертвователей к монастырю и что потому монастырские вла
сти обставляли его такими условиями, в которых бы он мог быть 
наиболее полезен. Ему, например, не давали уже совсем воз
можности трудиться. Ему припасали всё, что ему могло быть 
нужно, и требовали от него только того, чтобы он не лишал 
своего благословения тех посетителей, которые приходили к 
нему. Для его удобства устроили дни, в которые он принимал. 
Устроили приемную для мужчин и место, огороженное пери
лами так, что его не сбивали с ног бросавшиеся к нему посети
тельницы, — место, где он мог благословлять приходящих.
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Если говорили, что он нужен был людям, что, исполняя закон 
Христов любви, он не мог отказывать людям в их требовании 
видеть его, что удаление от этих людей было бы жестокостью, 
он не мог не соглашаться с этим, но, по мере того как он отда
вался этой жизни, он чувствовал, как внутреннее переходило 
во внешнее, как иссякал в нем источник воды живой, как то, 
что он делал, он делал всё больше и больше для людей, а не 
для бога.

Говорил ли он наставления людям, просто благословлял ли, 
молился ли о болящих, давал ли советы людям о направлении 
их жизни, выслушивал ли благодарность людей, которым он 
помог либо исцелением, как ему говорили, либо поучением, он 
не мог не радоваться этому, не мог не заботиться о последствиях 
своей деятельности, о влиянии ее на людей. Он думал о том, что 
он был светильник горящий, и чем больше он чувствовал это, 
тем больше он чувствовал ослабление, потухание божеского 
света истины, горящего в нем. «Насколько то, что я делаю, для 
бога и насколько для людей?» — вот вопрос, который постоянно 
мучал его и на который он никогда не то что не мог, но не ре
шался ответить себе. Он чувствовал в глубине души, что дьявол 
подменил всю его деятельность для бога деятельностью для 
людей. Он чувствовал это потому, что как прежде ему тяжело 
было, когда его отрывали от его уединения, так ему тяжело 
было его уединение. Он тяготился посетителями, уставал от 
них, но в глубине души он радовался им, радовался тем восхва
лениям, которыми окружали его.

Было даже время, когда он решил уйти, скрыться. Он даже 
всё обдумал, как это сделать. Он приготовил себе мужицкую 
рубаху, портки, кафтан и шапку. Он объяснил, что это нужно 
ему для того, чтобы давать просящим. И он держал это одеяние 
у себя, придумывая, как он оденется, острижет волосы и уйдет. 
Сначала он уедет на поезде, проедет триста верст, сойдет и пой
дет по деревням. Он расспрашивал старика солдата, как он 
ходит, как подают и пускают. Солдат рассказал, как и где лучше 
подают и пускают, и вот так и хотел сделать отец Сергий. Он 
даже раз оделся ночью и хотел идти, но он не знал, что хорошо: 
оставаться или бежать. Сначала он был в нерешительности, 
потом нерешительность прошла, он привык и покорился дья
волу, и одежда мужицкая только напоминала ему его мысли и 
чувства.
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С каждым днем всё больше и больше приходило к нему людей 
и всё меньше и меньше оставалось времени для духовного укреп
ления и молитвы. Иногда, в светлые минуты, он думал так, что 
он стал подобен месту, где прежде был ключ. «Был слабый ключ 
воды живой, который тихо тек из меня, через меня. То была 
истинная жизнь, когда «она» (он всегда с восторгом вспоминал 
эту ночь и ее. Теперь мать Агнию) соблазняла его. Она вкусила 
той чистой воды. Но с тех пор не успевает набраться вода, как 
жаждущие приходят, теснятся, отбивая друг друга. И они за
толкли всё, осталась одна грязь». Так думал он в редкие светлые 
минуты; но самое обыкновенное состояние его было: усталость 
и умиление перед собой за эту усталость.

Была весна, канун праздника преполовения. Отец Сергий 
служил всенощную в своей пещерной церкви. Народу было 
столько, сколько могло поместиться, человек двадцать. Это всё 
были господа и купцы — богатые. Отец Сергий пускал всех, но 
эту выборку делали монах, приставленный к нему, и дежурный, 
присылаемый ежедневно к его затвору из монастыря. Толпа 
народа, человек в восемьдесят странников, в особенности баб, 
толпилась наружи, ожидая выхода отца Сергия и его благосло
вения. Отец Сергий служил и, когда он вышел, славя... к гробу 
своего предшественника, он пошатнулся и упал бы, если бы сто
явший за ним купец и за ним монах, служивший за дьякона, не 
подхватили его.

— Что с вами? Батюшка! Отец Сергий! Голубчик! Господи! — 
заговорили голоса женщин. — Как платок стали.

Но отец Сергий тотчас же оправился и, хотя и очень бледный, 
отстранил от себя купца и дьякона и продолжал петь. Отец 
Серапион, дьякон, и причетники, и барыня Софья Ивановна, 
жившая всегда при затворе и ухаживавшая за отцом Сергием, 
стали просить его прекратить службу.

— Ничего, ничего, — улыбаясь чуть заметно под своими 
усами, проговорил отец Сергий, — не прерывайте службу.

«Да, так святые делают», — подумал он.
— Святой! Ангел божий! — послышался ему тотчас же 

сзади его голос Софьи Ивановны и еще того купца, который 
поддержал его. Он не послушался уговоров и продолжал слу
жить. Опять теснясь, все прошли коридорчиками назад к маленькой
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церкви, и там, хотя немного и сократив ее, отец Сергий 
дослужил всенощную.

Тотчас после службы отец Сергий благословил бывших тут 
и вышел на лавочку под вяз у входа в пещеры. Он хотел отдох
нуть, подышать свежим воздухом, чувствовал, что ему это необ
ходимо, но только что он вышел, как толпа народа бросилась 
к нему, прося благословенья и спрашивая советов и помощи. 
Тут были странницы, всегда ходящие от святого места к свя
тому месту, от старца к старцу и всегда умиляющиеся перед вся
кой святыней и всяким старцем. Отец Сергий знал этот обычный, 
самый нерелигиозный, холодный, условный тип; тут были стран
ники, большей частью из отставных солдат, отбившиеся от осед
лой жизни, бедствующие и большей частью запивающие ста
рики, шляющиеся из монастыря в монастырь, только чтобы 
кормиться; тут были и серые крестьяне и крестьянки с своими 
эгоистическими требованиями исцеления или разрешения сом
нений о самых практических делах: о выдаче дочери, о найме 
лавочки, о покупке земли или о снятии с себя греха заспанного 
или прижитого ребенка. Всё это было давно знакомо и неинте
ресно отцу Сергию. Он знал, что от этих лиц он ничего не узнает 
нового, что лица эти не вызовут в нем никакого религиозного 
чувства, но он любил видеть их, как толпу, которой он, его 
благословение, его слово было нужно и дорого, и потому он и 
тяготился этой толпой, и она вместе с тем была приятна ему. 
Отец Серапион стал было отгонять их, говоря, что отец Сергий 
устал, но он, вспомнив при том слова евангелия: «Не мешайте им 
(детям) приходить ко мне» и умилившись на себя при этом вос
поминании, сказал, чтобы их пустили.

Он встал, подошел к перильцам, около которых они толпи
лись, и стал благословлять их и отвечать на их вопросы голо
сом, слабостью звука которого он сам умилялся. Но, несмотря 
на желание, принять их всех он не мог: опять у него потемнело 
в глазах, он пошатнулся и схватился за перила. Опять он по
чувствовал прилив к голове и сначала побледнел, а потом вдруг 
вспыхнул.

— Да, видно, до завтра. Я не могу нынче, — сказал он и, 
благословив вообще всех, пошел к лавочке. Купец опять под
хватил его и довел за руку и посадил.

— Отец! — послышалось в толпе. — Отец! Батюшка! Не 
покинь ты нас. Пропали мы без тебя!
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Купец, усадив отца Сергия на лавочку под вязом, взял на 
себя обязанность полицейскую и очень решительно взялся про
гонять народ. Правда, он говорил тихо, так что отец Сергий 
не мог слышать его, но говорил решительно и сердито:

— Убирайтесь, убирайтесь. Благословил, ну, чего же вам 
еще? Марш. А то, право, шею намну. Ну, ну! Ты, тетка, черные 
онучи, ступай, ступай. Ты куда лезешь? Сказано, шабаш. Что 
завтра бог даст, а нынче весь отошел.

— Батюшка, только из глазка на личико его взглянуть, — 
говорила старушка.

— Я те взгляну, куда лезешь?
Отец Сергий заметил, что купец что-то строго действует, 

и слабым голосом сказал келейнику, чтоб он не гнал народ. 
Отец Сергий знал, что он все-таки прогонит, и очень желал 
остаться один и отдохнуть, но послал келейника сказать, чтобы 
произвести впечатление.

— Хорошо, хорошо. Я не гоню, я усовещиваю, — отвечал 
купец, — ведь они ради доконать человека. У них жалости 
ведь нет, они только себя помнят. Нельзя, сказано. Иди. Завтра. 

И купец прогнал всех.
Купец усердствовал и потому, что он любил порядок и лю

бил гонять народ, помыкать им, и главное потому, что отец 
Сергий ему нужен был. Он был вдовец, и у него была единствен
ная дочь, больная, не шедшая замуж, и он за тысячу четыреста 
верст привез ее к отцу Сергию, чтобы отец Сергий излечил ее. 
Он лечил эту дочь за два года ее болезни уж в разных местах. 
Сначала в губернском университетском городе в клинике — не 
помогли; потом возил ее к  мужику в Самарскую губернию — 
немножко полегчило; потом возил к московскому доктору, за
платил много денег — ничего не помог. Теперь ему сказали, 
что отец Сергий излечивает, и вот он привез ее. Так что, когда 
купец разогнал весь народ, он подошел к отцу Сергию и, став 
без всяких приготовлений на колени, громким голосом сказал:

— Отец святый, благослови дщерь мою болящую исцелить 
от боли недуга. Дерзаю прибегнуть к  святым стопам твоим. — 
И он сложил горсточкой руку на руку. Всё это он сделал и ска
зал так, как будто он делал нечто ясно и твердо определенное 
законом и обычаем, как будто именно так, а не каким-либо иным 
способом надо и должно просить об исцелении дочери. Он сде
лал это с такою уверенностью, что даже и отцу Сергию показалось,
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что всё это именно так и должно говорить и делать. Но он 
все-таки велел ему встать и рассказать, в чем дело. Купец рас
сказал, что дочь его, девица двадцати двух лет, заболела два 
года тому назад, после скоропостижной смерти матери, ахнула, 
как он говорит, и с тех пор повредилась. И вот он привез ее за 
тысячу четыреста верст, и она ждет в гостинице, когда отец 
Сергий прикажет привесть ее. Днем она не ходит, боится света, 
а может выходить только после заката солнца.

— Что же, она очень слаба? — сказал отец Сергий.
— Нет, слабости она особой не имеет и корпусна, а только не

растениха, как доктор сказывал. Если бы нынче приказал отец 
Сергий привесть ее, я бы духом слетал. Отец святый, оживите 
сердце родителя, восстановите род его — молитвами своими 
спасите болящую дщерь его.

И купец опять с размаха упал на колени и, склонившись 
боком головой над двумя руками горсточкой, замер. Отец Сер
гий опять велел ему встать и, подумав о том, как тяжела его 
деятельность и как, несмотря на то, он покорно несет ее, тяжело 
вздохнул и, помолчав несколько секунд, сказал:

— Хорошо, приведите ее вечером. Я помолюсь о ней, но 
теперь я устал. — И он закрыл глаза. — Я пришлю тогда.

Купец, на цыпочках ступая по песку, отчего сапоги только 
громче скрипели, удалился, и отец Сергий остался один.

Вся жизнь отца Сергия была полна службами и посетите
лями, но нынче был особенно трудный день. Утром был приез
жий важный сановник, долго беседовавший с ним; после него 
была барыня с сыном. Сын этот был молодой профессор, неверую
щий, которого мать, горячо верующая и преданная отцу Сергию, 
привезла сюда и упросила отца Сергия поговорить с ним. Раз
говор был очень тяжелый. Молодой человек, очевидно, не же
лал вступать в спор с монахом, соглашался с ним во всем, как 
с человеком слабым, но отец Сергий видел, что молодой человек 
не верит и что, несмотря на то, ему хорошо, легко и спокойно. 
Отец Сергий с неудовольствием вспоминал теперь этот разговор.

— Покушать, батюшка, — сказал келейник.
— Да, что-нибудь принесите.
Келейник ушел в келейку, построенную в десяти шагах от 

входа в пещеры, а отец Сергий остался один.
Давно уже прошло то время, когда отец Сергий жил один и 

сам всё делал для себя, и питался одной просвирой и хлебом.
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Уже давно ему доказали, что он не имеет права пренебрегать 
своим здоровьем, и его питали постными, но здоровыми ку
шаньями. Он употреблял их мало, но гораздо больше, чем 
прежде, и часто ел с особенным удовольствием, а не так, как 
прежде, с отвращением и сознанием греха. Так это было и 
теперь. Он поел кашку, выпил чашку чая и съел половину 
белого хлеба.

Келейник ушел, и он остался один на лавочке под вязом.
Был чудный майский вечер, лист только что раз лопушился 

на березах, осинах, вязах, черемухах и дубах. Черемуховые 
кусты за вязом были в полном цвету и еще не осыпались. Со
ловьи, один совсем близко и другие два или три внизу в кустах 
у реки, щелкали и заливались. С реки слышалось далеко пенье 
возвращавшихся, верно с работы, рабочих; солнце зашло за 
лес и брызгало разбившимися лучами сквозь зелень. Вся сто
рона эта была светлозеленая, другая, с вязом, была темная. 
Жуки летали и хлопались и падали.

После ужина отец Сергий стал творить умственную молитву: 
«Господи Иисусе Христе, сыне божий, помилуй нас», а потом 
стал читать псалом, и вдруг, среди псалма, откуда ни возьмись, 
воробей слетел с куста на землю и, чиликая и попрыгивая, 
подскочил к нему, испугался чего-то и улетел. Он читал молит
ву, в которой говорил о своем отречении от мира, и торопился 
поскорее прочесть ее, чтобы послать за купцом с больною до
черью: она интересовала его. Она интересовала его тем, что это 
было развлечение, новое лицо, тем, что и отец ее и она считали 
его угодником, таким, чья молитва исполнялась. Он отрекался 
от этого, но он в глубине души сам считал себя таким.

Он часто удивлялся тому, как это случилось, что ему, Степану 
Касатскому, довелось быть таким необыкновенным угодником 
и прямо чудотворцем, но то, что он был такой, не было никакого 
сомнения: он не мог не верить тем чудесам, которые он сам ви
дел, начиная с расслабленного мальчика и до последней старуш
ки, получившей зрение по его молитве.

Как ни странно это было, это было так. Так купцова дочь ин
тересовала его тем, что она была новое лицо, что она имела веру 
в него, и тем еще, что предстояло опять на ней подтвердить свою 
силу исцеления и свою славу. «За тысячу верст приезжают, 
в газетах пишут, государь знает, в Европе, в неверующей Евро
пе знают» — думал он. И вдруг ему стало совестно своего
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тщеславия , и он стал опять молиться богу. «Господи, царю небес
ный, утешителю, душе истины, приди и вселися в ны, и очисти 
ны от всякия скверны, и спаси, блаже, души наша. Очисти от 
скверны славы людской, обуревающей меня», — повторил он 
и вспомнил, сколько раз он молился об этом и как тщетны были 
до сих пор в этом отношении его молитвы: молитва его делала 
чудеса для других, но для себя он не мог выпросить у бога 
освобождения от этой ничтожной страсти.

Он вспомнил молитвы свои в первое время затвора, когда 
он молился о даровании ему чистоты, смирения и любви, и о 
том, как ему казалось тогда, что бог услышал его молитвы, он 
был чист и отрубил себе палец, и он поднял сморщенный сбор
ками отрезок пальца и поцеловал его; ему казалось, что он и был 
смиренен тогда, когда он постоянно гадок был себе своей гре
ховностью, и ему казалось, что он имел тогда и любовь, когда 
вспоминал, с каким умилением он встретил тогда старика, за
шедшего к нему, пьяного солдата, требовавшего денег, и ее. 
Но теперь? И он спросил себя: любит ли он кого, любит ли Софью 
Ивановну, отца Серапиона, испытал ли он чувство любви ко 
всем этим лицам, бывшим у него нынче, к этому ученому юноше, 
с которым он так поучительно беседовал, заботясь только о том, 
чтобы показать ему свой ум и неотсталость от образования. 
Ему приятна, нужна любовь от них, но к ним любви он не чув
ствовал. Не было у него теперь любви, не было и смирения, 
не было и чистоты.

Ему было приятно узнать, что купцовой дочери двадцать 
два года, и хотелось знать, красива ли она. И, спрашивая о ее 
слабости, он именно хотел знать, имеет ли она женскую пре
лесть, или нет.

«Неужели я так пал? — подумал он. — Господи, помоги 
мне, восстанови меня, господь и бог мой». И он сложил руки 
и стал молиться. Соловьи заливались. Жук налетел на него и 
пополз по затылку. Он сбросил его. «Да есть ли он? Что, как 
я стучусь у запертого снаружи дома... Замок на двери, и я мог 
бы видеть его. Замок этот — соловьи, жуки, природа. Юноша 
прав, может быть». И он стал громко молиться, и долго молился, 
до тех пор пока мысли эти исчезли и он почувствовал себя опять 
спокойным и уверенным. Он позвонил в колокольчик и вышед
шему келейнику сказал, что пускай купец этот с дочерью при
дет теперь.
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Купец привел под руку дочь, провел ее в келью и тотчас же 
ушел.

Дочь была белокурая, чрезвычайно белая, бледная, полная, 
чрезвычайно короткая девушка, с испуганным детским лицом 
и очень развитыми женскими формами. Отец Сергий остался на 
лавочке у входа. Когда проходила девушка и остановилась подле 
него и он благословил ее, он сам ужаснулся на себя, как он 
осмотрел ее тело. Она прошла, а он чувствовал себя ужаленным. 
По лицу ее он увидал, что она чувственна и слабоумна. 
Он встал и вошел в келью. Она сидела на табурете, дожи
даясь его.

Когда он взошел, она встала.
— Я  к папаше хочу, — сказала она.
— Не бойся, сказал он. — Что у тебя болит?
— Всё у меня болит, — сказала она, и вдруг лицо ее освети

лось улыбкой.
— Ты будешь здорова, — сказал он. — Молись.
— Что молиться, я молилась, ничего не помогает. — И 

она всё улыбалась. — Вот вы помолитесь да руки на меня на
ложите. Я во сне вас видела.

— Как видела?
— Видела, что вы вот так ручку наложили мне на грудь. — 

Она взяла его руку и прижала ее к своей груди. — Вот сюда.
Он отдал ей свою правую руку.
— Как тебя звать? — спросил он, дрожа всем телом и чув

ствуя, что он побежден, что похоть ушла уже из-под руко
водства.

— Марья. А что?
Она взяла руку и поцеловала ее, а потом одной рукой обвила 

его за пояс и прижимала к себе.
— Что ты? — сказал он. — Марья. Ты дьявол.
— Ну, авось ничего.
И она, обнимая его, села с ним на кровать.

На рассвете он вышел на крыльцо.
«Неужели всё это было? Отец придет. Она расскажет. Она 

дьявол. Да что же я сделаю? Вот он, тот топор, которым я рубил 
палец». Он схватил топор и пошел в келью.

Келейник встретил его.
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— Дров прикажете нарубить? Пожалуйте топор.
Он отдал топор. Вошел в келью. Она лежала и спала. С ужа

сом взглянул он на нее. Прошел в келью, снял мужицкое платье, 
оделся, взял ножницы, обстриг волосы и вышел по тропинке 
под гору к реке, у которой он не был четыре года.

Вдоль реки шла дорога; он пошел по ней и прошел до 
обеда. В обед он вошел в рожь и лег в ней. К вечеру он 
пришел к деревне на реке. Он не пошел в деревню, а к реке, 
к обрыву.

Было раннее утро, с полчаса до восхода солнца. Всё было 
серо и мрачно, и тянул с запада холодный предрассветный 
ветер. «Да, надо кончить. Нет бога. Как покончить? Броситься? 
Умею плавать, не утонешь. Повеситься? Да, вот кушак, на 
суку». Это показалось так возможно и близко, что он ужаснул
ся. Хотел, как обыкновенно в минуты отчаяния, помолиться. 
Но молиться некому было. Бога не было. Он лежал, облокотив
шись на руку. И вдруг он почувствовал такую потребность сна, 
что не мог держать больше голову рукой, а вытянул руку, поло
жил на нее голову и тотчас же заснул. Но сон этот продолжался 
только мгновение; он тотчас же просыпается и начинает не то 
видеть во сне, не то вспоминать.

И вот видит он себя почти ребенком, в доме матери в деревне. 
И к ним подъезжает коляска, и из коляски выходят: дядя Ни
колай Сергеевич, с огромной, лопатой, черной бородой, и с ним 
худенькая девочка Пашенька, с большими кроткими глазами и 
жалким, робким лицом. И вот им, в их компанию мальчиков, 
приводят эту Пашеньку. И надо с ней играть, а скучно. Она 
глупая. Кончается тем, что ее поднимают насмех, заставляют ее 
показывать, как она умеет плавать. Она ложится на пол и пока
зывает на сухом. И все хохочут и делают ее дурой. И она видит 
это и краснеет пятнами и становится жалкой, такой жалкой, что 
совестно и что никогда забыть нельзя этой ее кривой, доброй, 
покорной улыбки. И вспоминает Сергий, когда он видел ее после 
этого. Видел он ее долго потом, перед поступлением его в мона
хи. Она была замужем за каким-то помещиком, промотавшим 
всё ее состояние и бившим ее. У нее было двое детей: сын и дочь. 
Сын умер маленьким.

Сергий вспоминал, как он видел ее несчастной. Потом он 
видел ее в монастыре вдовой. Она была такая же — не сказать 
глупая, но безвкусная, ничтожная и жалкая. Она приезжала
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с дочерью и ее женихом. И они были уже бедны. Потом он слы
шал, что она живет где-то в уездном городе и что она очень 
бедна. «И зачем я думаю о ней? — спрашивал он себя. Но не 
мог перестать думать о ней. — Где она? Что с ней? Так ли она 
всё несчастна, как была тогда, когда показывала, как пла
вают, по полу? Да что мне об ней думать? Что я? Кончить 
надо».

И опять ему страшно стало, и опять, чтобы спастись от этой 
мысли, он стал думать о Пашеньке.

Так он лежал долго, думая то о своем необходимом конце, то 
о Пашеньке. Пашенька представлялась ему спасением. Наконец 
он заснул. И во сне он увидал ангела, который пришел к нему 
и сказал: «Иди к Пашеньке и узнай от нее, что тебе надо делать, 
и в чем твой грех, и в чем твое спасение».

Он проснулся и, решив, что это было виденье от бога, обра
довался и решил сделать то, что ему сказано было в видении. 
Он знал город, в котором она живет, — это было за триста 
верст, — и пошел туда.

VIII

Пашенька уж давно была не Пашенька, а старая, высохшая, 
сморщенная Прасковья Михайловна, теща неудачника, пью
щего чиновника Маврикьева. Жила она в том уездном городе, 
в котором зять имел последнее место, и там кормила семью: 
и дочь, и самого больного, неврастеника зятя, и пятерых вну
чат. А кормила она тем, что давала уроки музыки купцовым 
дочкам, по пятьдесят за час. В день было иногда четыре, иногда 
пять часов, так что в месяц зарабатывалось около шестидесяти 
рублей. Тем и жили покамест, ожидая места. С просьбами о 
месте Прасковья Михайловна послала письма ко всем своим 
родным и знакомым, в том числе и к Сергию. Но письмо это но 
застало его.

Была суббота, и Прасковья Михайловна сама замешивала 
сдобный хлеб с изюмом, который так хорошо делал еще крепо
стной повар у ее папаши. Прасковья Михайловна хотела завтра 
к празднику угостить внучат.

Маша, дочь ее, нянчилась с меньшим, старшие, мальчик 
и девочка, были в школе. Сам зять не спал ночь и теперь заснул. 
Прасковья Михайловна долго не спала вчера, стараясь смяг
чить гнев дочери на мужа.
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Она видела, что зять — слабое существо, не мог говорить 
и жить иначе, и видела, что упреки ему от жены не помогут, 
и она все силы употребляла, чтобы смягчить их, чтоб не было 
упреков, не было зла. Она не могла физически почти переносить 
недобрые отношения между людьми. Ей так ясно было, что от 
этого ничто не может стать лучше, а всё будет хуже. Да этого 
даже она не думала, она просто страдала от вида злобы, как от 
дурного запаха, резкого шума, ударов по телу.

Она только что самодовольно учила Лукерью, как заме
шивать опару, когда Миша, шестилетний внук, в фартучке, 
на кривых ножках, в штопаных чулочках, прибежал в кухню 
с испуганным лицом.

— Бабушка, старик страшный тебя ищет.
Лукерья выглянула.
— И то, странник какой-то, барыня.
Прасковья Михайловна обтерла свои худые локти один о дру

гой и руки об фартук и пошла было в дом за кошельком подать 
пять копеек, но потом вспомнила, что нет меньше гривенника, 
и решила подать хлеба и вернулась к шкапу, но вдруг покрас
нела, вспомнив, что она пожалела, и, приказав Лукерье отре
зать ломоть, сама пошла сверх того за гривенником. «Вот тебе 
наказанье, — сказала она себе, — вдвое подай».

Она подала, извиняясь, и то и другое страннику, и когда 
подавала, не только уж не гордилась своей щедростью, а, на
против, устыдилась, что подает так мало. Такой значительный 
вид был у странника.

Несмотря на то, что он триста верст прошел Христовым име
нем, и оборвался, и похудел, и почернел, волосы у него были 
обстрижены, шапка мужицкая и сапоги такие же, несмотря на 
то, что он смиренно кланялся, у Сергия был всё тот же значи
тельный вид, который так привлекал к нему. Но Прасковья 
Михайловна не узнала его. Она и не могла узнать его, не видав 
его почти тридцать лет.

— Не взыщите, батюшка. Может, поесть хотите?
Он взял хлеб и деньги. И Прасковья Михайловна удивилась, 

что он не уходит, а смотрит на нее.
— Пашенька. Я к тебе пришел. Прими меня.
И черные прекрасные глаза пристально и просительно смот

рели на нее и заблестели выступившими слезами. И под седею
щими усами жалостно дрогнули губы.
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Прасковья Михайловна схватилась за высохшую грудь, откры
ла рот и замерла спустившимися зрачками на лице странника.

— Да не может быть! Степа! Сергий! Отец Сергий.
— Да, он самый, — тихо проговорил Сергий. — Только 

не Сергий, не отец Сергий, а великий грешник Степан Касат
ский, погибший, великий грешник. Прими, помоги мне.

— Да не может быть, да как же вы это так смирились? Да 
пойдемте же.

Она протянула руку; но он не взял ее и пошел за нею.
Но куда вести? Квартирка была маленькая. Сначала была 

отведена комнатка крошечная, почти чуланчик, для нее, но 
потом и этот чуланчик она отдала дочери. И теперь там сидела 
Маша, укачивая грудного.

— Сядьте сюда, сейчас, — сказала она Сергию, указывая 
на лавку в кухне.

Сергий тотчас же сел и снял, очевидно уж привычным жестом, 
сначала с одного, потом с другого плеча сумку.

— Боже мой, боже мой, как смирился, батюшка! Какая 
слава и вдруг так...

Сергий не отвечал и только кротко улыбнулся, укладывая 
подле себя сумку.

— Маша, это знаешь кто?
И Прасковья Михайловна шопотом рассказала дочери, кто 

был Сергий, и они вместе вынесли и постель и люльку из чулана 
опростав его для Сергия.

Прасковья Михайловна провела Сергия в каморку.
— Вот тут отдохните. Не взыщите. А мне идти надо.
— Куда?
— Уроки у меня тут, совестно и говорить — музыке учу.
— Музыке — это хорошо. Только одно, Прасковья Ми

хайловна, я ведь к  вам за делом пришел. Когда я могу пого
ворить с вами?

— За счастье почту. Вечером можно?
— Можно, только еще просьба: не говорите обо мне, кто я. 

Я только вам открылся. Никто не знает, куда я ушел. Так 
надо.

— Ах, а я сказала дочери.
— Ну, попросите ее не говорить.
Сергий снял сапоги, лег и тотчас же заснул после бессон

ной ночи и сорока верст ходу.
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Когда Прасковья Михайловна вернулась, Сергий сидел 
в своей каморке и ждал ее. Он не выходил к обеду, а поел супу 
и каши, которые принесла ему туда Лукерья.

— Что же ты раньше пришла обещанного? — сказал Сергий. — 
Теперь можно поговорить?

— И за что мне такое счастие, что такой посетитель? Я уж 
пропустила урок. После... Я мечтала всё съездить к вам, писала 
вам, и вдруг такое счастье.

— Пашенька! Пожалуйста, слова, которые я скажу тебе 
сейчас, прими как исповедь, как слова, которые я в смертный 
час говорю перед богом. Пашенька! Я не святой человек, даже 
не простой, рядовой человек: я грешник, грязный, гадкий, 
заблудший, гордый грешник, хуже, не знаю, всех ли, но хуже 
самых худых людей.

Пашенька смотрела сначала выпучив глаза; она верила. 
Потом, когда она вполне поверила, она тронула рукой его 
руку и, жалостно улыбаясь, сказала:

— Стива, может быть, ты преувеличиваешь?
— Нет, Пашенька. Я блудник, я убийца, я богохульник 

и обманщик.
— Боже мой! Что ж это? — проговорила Прасковья Михай

ловна.
— Но надо жить. И я, который думал, что всё знаю, который 

учил других, как жить, — я ничего не знаю, и я тебя прошу 
научить.

— Что ты, Стива. Ты смеешься. За что вы всегда смеетесь 
надо мной?

— Ну, хорошо, я смеюсь; только скажи мне, как ты живешь 
и как прожила жизнь?

— Я? Да я прожила самую гадкую, скверную жизнь, и теперь за 
бог наказывает меня, и поделом, и живу так дурно, так дурно...

— Как же ты вышла замуж? Как жила с мужем?
— Всё было дурно. Вышла — влюбилась самым гадким ма

нером. Папа не желал этого. Я ни на что не посмотрела, вышла. 
И замужем, вместо того чтобы помогать мужу, я мучала его 
ревностью, которую не могла в себе победить.

— Он пил, я слышал.
— Да, но я-то не умела успокоить его. Упрекала его. А ведь 

это болезнь. Он не мог удержаться, а я теперь вспоминаю, как 
я не давала ему. И у нас были ужасные сцены.
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И она смотрела прекрасными, страдающими при воспоми
нании глазами на Касатского.

Касатский вспоминал, как ему рассказывали, что муж бил 
Пашеньку. И Касатский видел теперь, глядя на ее худую, 
высохшую шею с выдающимися жилами за ушами и пучком 
редких полуседых, полурусых волос, как будто видел, как это 
происходило.

— Потом я осталась одна с двумя детьми и без всяких средств.
— Да ведь у вас было именье.
— Это еще при Васе мы продали и всё... прожили. Надо было 

жить, а я ничего не умела — как все мы, барышни. Но я осо
бенно плоха, беспомощна была. Так проживали последнее, я 
учила детей — сама немножко подучилась. А тут Митя заболел, 
уже в четвертом классе, и бог взял его. Манечка полюбила 
Ваню — зятя. И что ж, он хороший, но только несчастный. Он 
больной.

— Мамаша, — перебила ее речь дочь. — Возьмите Мишу, 
не могу я разорваться.

Прасковья Михайловна вздрогнула, встала и, быстро ступая 
в своих стоптанных башмаках, вышла в дверь и тотчас же вер
нулась с двухлетним мальчиком на руках, который валился 
назад и схватился ручонками за ее косынку.

— Да, так на чем я остановилась? Ну вот, было у него место 
тут хорошее — и начальник такой милый, но Ваня не мог и 
вышел в отставку.

— Чем же он болен?
— Неврастенией, это ужасная болезнь. Мы советовались, но 

надо бы ехать, но средств нет. Но я всё надеюсь, что так прой
дет. Особенных болей у него нет, но...

— Л укерья! —  послышался его голос, сердитый и сла
бый. — Всегда ушлют куда-нибудь, когда ее нужно. Ма
маша...

— Сейчас, — опять перебила себя Прасковья Михайлов
на. — Он не обедал еще. Он не может с нами.

Она вышла, что-то устроила там и вернулась, обтирая заго
релые худые руки.

— Так вот и живу. И всё жалуемся, и всё недовольны, а, 
слава богу, внуки все славные, здоровые, и жить еще можно. 
Да что про меня говорить.

— Ну, чем же вы живете?
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— А немножко я вырабатываю. Вот я скучала музыкой, 
а теперь как она мне пригодилась.

Она держала маленькую руку на комодце, у которого сидела, 
и, как упражнения, перебирала худыми пальцами.

— Что̀ же вам платят за уроки?
— Платят и рубль, и пятьдесят копеек, есть и тридцать 

копеек. Они все такие добрые ко мне.
— И что же, успехи делают? — чуть улыбаясь глазами, 

спросил Касатский.
Прасковья Михайловна не поверила сразу серьезности во

проса и вопросительно взглянула ему в глаза.
— Делают и успехи. Одна славная девочка есть, мясника 

дочь. Добрая, хорошая девочка. Вот если бы я была порядочная 
женщина, то, разумеется, по папашиным связям, я бы могла 
найти место зятю. А то я ничего не умела и вот довела их всех 
до этого.

— Да, да, — говорил Касатский, наклоняя голову. — Ну, 
а как вы, Пашенька, в церковной жизни участвуете? — спро
сил он.

— Ах, не говорите. Уж так дурно, так запустила, с детьми 
говею и бываю в церкви, а то по месяцам не бываю. Детей 
посылаю.

— А отчего же не бываете сами?
— Да правду сказать, — она покраснела, — да оборванной 

идти совестно перед дочерью, внучатами, а новенького нет. 
Да просто ленюсь.

— Ну, а дома молитесь?
— Молюсь, да что за молитва, так, машинально. Знаю, что 

не так надо, да нет настоящего чувства, только и есть, что знаешь 
всю свою гадость...

— Да, да, так, так, — как бы одобряя, подговаривал Ка
сатский.

— Сейчас, сейчас, — ответила она на зов зятя и, поправив 
на голове косичку, вышла из комнаты.

На этот раз она долго не возвращалась. Когда она вернулась, 
Касатский сидел в том же положении, опершись локтями на 
колена и опустив голову. Но сумка его была надета на спину.

Когда она вошла с жестяной, без колпака, лампочкой, он 
поднял на нее свои прекрасные, усталые глаза и глубоко, глу
боко вздохнул.
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— Я им не сказала, кто вы, — начала она робко, — а только 
сказала, что странник из благородных и что я знала. Пойдемте 
в столовую, чаю.

— Нет...
— Ну, я сюда принесу.
— Нет, ничего не надо. Спаси тебя бог, Пашенька. Я пойду. 

Если жалеешь, не говори никому, что видела меня. Богом жи
вым заклинаю тебя: не говори никому. Спасибо тебе. Я бы. 
поклонился тебе в ноги, да знаю, что это смутит тебя. Спасибо, 
прости Христа ради.

— Благословите.
— Бог благословит. Прости Христа ради.
И он хотел идти, но она не пустила его и принесла ему хлеба, 

баранок и масла. Он взял всё и вышел.
Было темно, и не отошел он двух домов, как она потеряла 

его из вида и узнала, что он идет, только по тому, что Протопо
пова собака залаяла на него.

«Так вот что значил мой сон. Пашенька именно то, что 
я должен был быть и чем я не был. Я жил для людей под 
предлогом бога, она живет для бога, воображая, что она 
живет для людей. Да, одно доброе дело, чашка воды, по
данная без мысли о награде, дороже облагодетельствован
ных мною для людей. Но ведь была доля искреннего же
лания служить богу?» — спрашивал он себя, и ответ был: 
«Да, но всё это было загажено, заросло славой людской. Да, 
нет бога для того, кто жил, как я, для славы людской. Буду 
искать его».

И он пошел, как шел до Пашеньки, от деревни до деревни, 
сходясь и расходясь с странниками и странницами и прося 
Христа ради хлеба и ночлега. Изредка его бранила злая хозяй
ка, ругал выпивший мужик, но большей частью его кормили, 
поили, давали даже на дорогу. Его господское обличье распо
лагало некоторых в его пользу. Некоторые, напротив, как бы 
радовались на то, что вот господин дошел также до нищеты. Но 
кротость его побеждала всех.

Он часто, находя в доме евангелие, читал его, и люди всегда, 
везде все умилялись и удивлялись, как новое и вместе с тем 
давно знакомое слушали его.
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Если удавалось ему послужить людям или советом, или 
грамотой, или уговором ссорящихся, он не видел благодар
ности, потому что уходил. И понемногу бог стал проявляться 
в нем.

Один раз он шел с двумя старушками и солдатом. Барин с ба
рыней на шарабане, запряженном рысаком, и мужчина и дама 
верховые остановили их. Муж барыни ехал с дочерью верхами, 
а в шарабане ехала барыня с, очевидно, путешественником-
французом.

Они остановили их, чтобы показать ему les pél érins,1 которые, 
по свойственному русскому народу суеверию, вместо того чтобы 
работать, ходят из места в место.

Они говорили по-французски, думая, что не понимают их.
— Demandez leur, — сказал француз, — s’ils sont bien sûrs 

de ce que leur pélérinage est agréable à Dieu.2
Их спросили. Старушки отвечали:
— Как бог примет. Ногами-то были, сердцем будем ли?
Спросили солдата. Он сказал, что один, деться некуда. Спро

сили Касатского, кто он?
— Раб божий.
— Qu'est ce qu 'il dit? Il ne répond pas.3
— Il d it qu’il est un serviteur de Dieu.4
— Cela doit être un fils de prêtre. Il a de la race. Avez-vous de 

la petite monnaie?5
У француза нашлась мелочь. И он всем роздал по двадцать 

копеек.
— Mais dites leur que ce n’est pas pour des cierges que je leur 

donne, mais pour qu’ils se régalent de thé;6 чай, чай, — улы
баясь, — pour vous, mon vieux,7 — сказал он, трепля рукой 
в перчатке Касатского по плечу.

— Спаси Христос, — ответил Касатский, не надевая шапки 
и кланяясь своей лысой головой.

1 [странников,]
2  [ —  Спросите у  них, твердо ли они уверены, что их паломничество 

угодно богу.]
3  [ —  Что он сказал? Он не отвечает.]
4  [ —  Он ск азал , что он слуга божий.]
5  [ —  Должно быть, это сын священника. Чувствуется порода. Есть 

у  вас мелочь?]
6 [ —  Скажите им, что я  даю им не на свечи, а чтобы они полакомились 

чаем ;]
7 [ вам, старичок,]
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И Касатскому особенно радостна была эта встреча, потому 
что он презрел людское мнение и сделал самое пустое, легкое — 
взял смиренно двадцать копеек и отдал их товарищу, слепому 
нищему. Чем меньше имело значения мнение людей, тем сильнее 
чувствовался бог.

Восемь месяцев проходил так Касатский, на девятом месяце 
его задержали в губернском городе, в приюте, в котором он 
ночевал с странниками, и как беспаспортного взяли в часть. 
На вопросы, где его билет и кто он, он отвечал, что билета у 

о него нет, а что он раб божий. Его причислили к бродягам, су
дили и сослали в Сибирь.

В Сибири он поселился на заимке у богатого мужика и теперь 
живет там. Он работает у хозяина в огороде, и учит детей, и хо
дит за больными.



П о с л е д н я я  с т р а н и ц а  п е р в о й  з а к о н ч е н н о й  р е д а к ц и и  п о в е с т и  «О тец  С ер ги й »

Размер подлинника



КАРМА1

Посылаю вам переведенную мною из американского ж у р н а л а 
«Open Court» буддийскую сказочку под заглавием «Карма». 
Сказочка эта очень понравилась мне и своей наивностью и 
своей глубиной. Особенно хорошо в ней разъяснение той, 
часто с разных сторон в последнее время затемняемой, истины, 
что избавление от зла и приобретение блага добывается только 
своим усилием, что нет и не может быть такого приспособле
ния, посредством которого, помимо своего личного усилия, 
достигалось бы свое или общее благо. Разъяснение это в осо
бенности хорошо тем, что тут же показывается и то, что благо 
отдельного человека только тогда истинное благо, когда оно 
благо общее. Как только разбойник, вылезавший из ада, поже
лал блага себе одному, так его благо перестало быть благом, 
и он оборвался. Сказочка эта как бы с новой стороны освещает 
две основные, открытые христианством, истины: о том, что 
жизнь только в отречении от личности — кто погубит душу, 
тот обретет ее — и что благо людей только в их единении с богом 
и через бога между собою: Как ты во мне и я в тебе, так и они 
да будут в нас едино... Иоан. XVII, 21.

Я читал эту сказочку детям, и она нравилась им. Среди боль
ших же после чтения ее всегда возникали разговоры о самых 
важных вопросах жизни. И мне кажется, что это очень хорошая 
рекомендация.

P. S. Письмо это для печати.
Л. Толстой.

1  «Карма» есть буддийское верование, состоящее в том, что не только 
склад характера каж дого человека, но и вся судьба в этой ж изни есть 
последствие его поступков в предш ствующей жизни и что добро или зло 
нашей будущей ж изни точно так  же будет зависеть от тех наш их усилий 
избеж ать зла и совершения добра, которые мы сделали в этой.

Л . Т.
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Панду, богатый ювелир браминской касты, ехал с своим слу
гой в Бенарес. Догнав по пути монаха почтенного вида, кото
рый шел по тому же направлению, он подумал сам с собой: 
«Этот монах имеет благородный и святой вид. Общение с доб
рыми людьми приносит счастье; если он также идет в Бенарес, 
я приглашу его ехать со мной в моей колеснице». И, поклонив
шись монаху, он спросил его, куда он идет, и, узнав, что монах, 
имя которого было Нарада, идет также в Бенарес, он пригласил 
его в свою колесницу.

— Благодарю вас за вашу доброту, — сказал монах бра
мину, — я действительно измучен продолжительным путеше
ствием. Не имея собственности, я не могу вознаградить вас 
деньгами, но может случиться, что я буду в состоянии воздать 
вам каким-либо духовным сокровищем из богатства знания, 
которое я приобрел, следуя учению Сакия Муни, блаженного 
великого Будды, учителя человечества.

Они поехали вместе в колеснице, и Панду дорогою слушал 
с удовольствием поучительные речи Нарада. Проехав один час, 
они подъехали к месту, где дорога была размыта с обеих сторон 
и телега земледельца с сломанным колесом загораживала путь.

Девала, владетель телеги, ехал в Бенарес, чтобы продать свой 
рис, и торопился поспеть до зари следующего утра. Если бы он 
опоздал днем, покупатели риса могли уже уехать из города, 
скупив нужное им количество риса.

Когда ювелир увидал, что он не может продолжать путь, если 
телега земледельца не будет сдвинута, он рассердился и при
казал Магадуте, рабу своему, сдвинуть телегу в сторону, так, 
чтобы колесница могла проехать. Земледелец противился, 
потому что воз его лежал так близко к обрыву, что мог рассы
паться, если его тронуть, но брамин не хотел слушать земле
дельца и приказал своему слуге сбросить воз с рисом. Мага
дута, необыкновенно сильный человек, находивший удоволь
ствие в оскорблении людей, повиновался, прежде чем монах 
мог вступиться, и сбросил воз. Когда Панду проехал и хотел 
продолжать свой путь, монах выскочил из его колесницы и 
сказал:

— Извините меня, господин, за то, что я покидаю вас. Бла
годарю вас за то, что вы по своей доброте позволили мне про
ехать один час в вашей колеснице. Я был измучен, когда вы 
посадили меня, но теперь благодаря вашей любезности я отдохнул.
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Признав же в этом земледельце воплощение одного из 
ваших предков, я не могу ничем лучше вознаградить вас за 
вашу доброту, как тем, чтобы помочь ему в его несчастье.

Брамин взглянул с удивлением на монаха.
— Вы говорите, что этот земледелец есть воплощение одного 

из моих предков; этого не может быть.
— Я знаю, — отвечал монах, — что вам неизвестны те слож

ные и значительные связи, которые соединяют вас с судьбою 
этого земледельца. Но от слепого нельзя ожидать того, чтобы он 
видел, и потому я сожалею о том, что вы вредите сами себе, и 
постараюсь защитить вас от тех ран, которые вы собираетесь 
нанести себе.

Богатый купец не привык к тому, чтобы его укоряли; чувст
вуя же, что слова монаха, хотя и сказанные с большой добро
той, содержали в себе язвительный упрек, он приказал слуге 
своему тотчас же ехать далее.

Монах поздоровался с Девалой земледельцем и стал помогать 
ему в починке его телеги и в том, чтобы подобрать рассыпав
шийся рис. Дело шло быстро, и Девала подумал:

«Этот монах, должно быть, святой человек, — ему как будто 
помогают невидимые духи. Спрошу его, чем я заслужил жесто
кое со мной обращение гордого брамина».

И он сказал:
— Почтенный господин! не можете ли вы сказать мне, за 

что я потерпел несправедливость от человека, которому я 
никогда не сделал ничего худого?

Монах сказал:
— Любезный друг, вы не потерпели несправедливости, но 

только потерпели в теперешнем существовании то, что вы совер
шили над этим брамином в прежней жизни. И я не ошибусь, 
сказавши, что даже и теперь вы бы сделали над брамином то 
же самое, что он сделал с вами, если бы были на его месте и 
имели такого же сильного слугу.

Земледелец признался, что если бы он имел власть, то не рас
каялся бы, поступив с другим человеком, загородившим ему 
дорогу, так же, как брамин поступил с ним.

Рис был убран в воз, и монах с земледельцем прибли
жались уже к  Бенаресу, когда лошадь вдруг шарахнулась 
в сторону.

— Змея, змея! — воскликнул земледелец.
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Но монах, пристально взглянув на предмет, испугавший 
лошадь, соскочил с телеги и увидал, что это был кошелек, 
полный золота.

«Никто, кроме богатого ювелира, не мог потерять этот коше
лек», — подумал он и, взяв кошелек, подал его земледельцу, 
сказав:

— Возьмите этот кошелек и, когда будете в Бенаресе, подъез
жайте к гостинице, которую я укажу вам, спросите брамина 
Панду и отдайте кошелек. Он будет извиняться перед вами за 
грубость своего поступка, но вы скажите ему, что вы простили 
его и желаете ему успеха во всех его предприятиях, потому 
что, верьте мне, чем больше будут его успехи, тем лучше это 
будет для вас. Ваша судьба во многом зависит от его судьбы. 
Если бы Панду спросил у вас объяснений, то пошлите его в мо
настырь, где он всегда найдет меня в готовности помочь ему 
советом, если совет нужен ему.

Панду между тем приехал в Бенарес и встретил Малмеку, 
своего торгового приятеля, богатого банкира.

— Я погиб, — сказал Малмека, — и не могу делать никаких 
дел, если нынче же не куплю воз лучшего риса для царской 
кухни. Есть в Бенаресе мой враг банкир, который, узнав то, 
что я сделал условие с царским дворецким о том, что я доставлю 
ему сегодня утром воз риса, желая погубить меня, скупил весь, 
рис в Бенаресе. Царский дворецкий не освободит меня от усло
вия, и завтра я пропал, если Кришна не пошлет мне ангела 
с неба.

В то время как Малмека жаловался на свое несчастье, Панду 
хватился своего кошелька. Обыскав свою колесницу и не найдя 
его, он заподозрил своего раба Магадуту и призвал полицей
ских, обвинил его и, велев привязать его, жестоко мучил, чтобы 
вынудить от него признание. Раб кричал, страдая:

— Я невиновен, отпустите меня! Я не могу переносить этих 
мук! Я совершенно невинен в этом преступлении и страдаю 
теперь за грехи других! О, если бы я мог выпросить прощение 
у того земледельца, которому я сделал зло ради моего хозяина! 
Мучения эти, верно, служат наказанием за мою жестокость.

В то время как полицейские еще продолжали бить раба, 
земледелец подъехал к гостинице и к великому удивлению всех 
подал кошелек. Раба тотчас же освободили из рук его мучи
телей, но, будучи недоволен своим хозяином, он убежал от
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него и присоединился к шайке разбойников, живших в горах. 
Когда же Малмека услыхал, что земледелец может продать 
самого лучшего рису, годного для царского стола, он тотчас 
же купил весь воз за тройную цену, а Панду, радуясь в сердце 
своем возвращению денег, тотчас же поспешил в монастырь, 
чтобы получить от монаха те объяснения, которые он обещал ему.

Нарада сказал:
— Я бы мог дать вам объяснение, но, зная, что вы неспособны 

понять духовную истину, я предпочитаю молчание. Однако 
я дам вам общий совет: обращайтесь с каждым человеком, ко
торого вы встретите, так же, как с самим собой, служите ему 
так же, как вы желали бы, чтобы вам служили. Таким образом 
вы посеете семя добрых дел, и богатая жатва их не минует вас.

— О, монах! дайте мне объяснение, — сказал Панду, — и 
мне легче будет тогда следовать вашему совету.

И монах сказал:
— Слушайте же, я дам вам ключ к тайне: если вы и не пой

мете ее, верьте тому, что я скажу вам. Считать себя отдельным 
существом есть обман, и тот, кто направляет свой ум на то, 
чтобы исполнять волю этого отдельного существа, следует за 
ложным светом, который приведет его в бездну греха. То, что 
мы считаем себя отдельными существами, происходит оттого, 
что покрывало Майи ослепляет наши глаза и мешает нам видеть 
неразрывную связь с нашими ближними, мешает нам про
следить наше единство с душами других существ. Немногие 
знают эту истину. Пусть следующие слова будут вашим талис
маном:

«Тот, кто вредит другим, делает зло себе.
Тот, кто помогает другим, делает добро себе.
Перестаньте считать себя отдельным существом — и вы 

вступите на путь истины.
Для того, чье зрение омрачено покрывалом Майи, весь мир 

кажется разрезанным на бесчисленные личности. И такой 
человек не может понимать значения всеобъемлющей любви 
ко всему живому».

Панду отвечал:
— Ваши слова, почтенный господин, имеют глубокое значе

ние, и я запомню их. Я сделал небольшое добро, которое мне 
ничего не стоило, для бедного монаха во время моей поездки 
в Бенарес, и вот как благодетельны оказались его последствия.
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Я много обязан вам, потому что без вас я не только потерял бы 
свой кошелек, но не мог бы делать в Бенаресе тех торговых дел, 
которые значительно увеличили мое состояние. Кроме того, 
ваша заботливость и прибытие воза риса содействовали бла
госостоянию моего друга Малмеки. Если бы все люди познали 
истину ваших правил, насколько лучше бы был наш мир, как 
уменьшилось бы зло в нем и возвысилось общее благосостояние! 
Я желал бы, чтобы истина Будды была понята всеми, и потому 
я хочу основать монастырь в моей родине Колшамби и пригла
шаю вас посетить меня с тем, чтобы я мог посвятить это место 
для братства учеников Будды.

Прошли годы, и основанный Панду монастырь Колшамби 
сделался местом собрания мудрых монахов и стал известным 
как центр просвещения для народа.

В это время соседний царь, услыхав о красоте драгоценных 
украшений, приготовляемых Панду, послал к нему своего казна
чея, чтобы заказать корону чистого золота, украшенную самыми 
драгоценными камнями Индии.

Когда Панду окончил эту работу, он поехал в столицу царя 
и, надеясь делать там торговые дела, взял с собой большой запас 
золота. Караван, везший его драгоценности, был охраняем во
оруженными людьми, но когда он достиг гор, то разбойники, с 
Магадутой, ставшим атаманом их, во главе, напади на него, 
побили охрану и захватили все драгоценные камни и золото. 
Сам Панду едва спасся. Это несчастие было большим ударом 
для благосостояния Панду: богатство его значительно умень
шилось.

Панду был очень огорчен, но переносил свои несчастия без 
ропота; он думал: «Я заслужил эти потери грехами, совершен
ными мною в моей прежней жизни. Я в молодости был жесток 
с народом; и если я теперь пожинаю плоды своих дурных дел, 
то мне нельзя жаловаться».

Так как он стал много добрее ко всем существам, то несчастья 
его послужили только к очищению его сердца.

Опять прошли годы, и случилось, что Пантака, молодой монах 
и ученик Нарады, путешествуя в горах Колшамби, попал в руки 
разбойников. Так как у него не было никакой собственности, 
атаман разбойников крепко избил его и отпустил.
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На следующее утро Пантака, идя через лес, услыхал шум 
битвы и, придя на этот шум, увидал много разбойников, 
которые с бешенством нападали на своего атамана Мага
дуту.

Магадута, как лев, окруженный собаками, отбивался от них 
и убил многих из нападавших. Но врагов его было слишком 
много, и под конец он был побежден и упал на землю замертво, 
покрытый ранами.

Как только разбойники ушли, молодой монах подошел к ле
жавшим, желая подать помощь раненым. Но все разбойники 
были уже мертвы, только в начальнике их оставалось немного 
жизни. Монах тотчас же направился к ручейку, бежавшему 
невдалеке, принес свежей воды в своем кувшине и подал уми
рающему.

Магадута открыл глаза и, скрипя зубами, сказал:
— Где эти неблагодарные собаки, которых я столько раз 

водил к победе и успеху? Без меня они скоро погибнут, как 
затравленные охотником шакалы.

— Не думайте о ваших товарищах и участниках вашей греш
ной жизни, — сказал Пантака, — но подумайте о вашей душе 
и воспользуйтесь в последний час той возможностью спасенья, 
которая представляется вам. Вот вам вода для питья, дайте я 
перевяжу ваши раны. Может быть, мне и удастся спасти вашу 
жизнь.

— Это бесполезно, — отвечал Магадута, — я приговорен; 
негодяи смертельно ранили меня. Неблагодарные подлецы! 
Они били меня теми ударами, которым я научил их.

— Вы пожинаете то, что посеяли, — продолжал монах. — 
Если бы вы учили своих товарищей делам добра, вы бы и полу
чили от них добрые поступки. Но вы учили их убийству, и 
потому вы через свои дела убиты их рукою.

— Ваша правда, — отвечал атаман разбойников: — я заслу
жил свою участь, но как тяжел мой жребий тем, что я должен 
пожать плод всех моих дурных дел в будущих существованиях. 
Научите меня, святой отец, что я могу сделать, чтобы облегчить 
мою жизнь от грехов, которые давят меня, как скала, навален
ная мне на грудь.

И Пантака сказал:
— Искорените ваши грешные желания, уничтожьте злые 

страсти и наполните свою душу добротою ко всем существам.
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Атаман сказал:
— Я делал много зла и не делал добра. Как могу я выпу

таться из той сети горя, которую я связал из злых желаний 
моего сердца? Моя карма повлечет меня в ад, я никогда не буду 
в состоянии вступить на путь спасения.

И монах сказал:
— Да, ваша карма пожнет в будущих воплощениях плоды 

тех семян, которые вы посеяли. Для делателя дурных дел нет 
избавления от последствий своих дурных поступков. Но не 
отчаивайтесь: всякий человек может спастись, но только с тем 
условием, чтобы он искоренил из себя заблуждение личности. 
Как пример этого, я расскажу вам историю великого разбой
ника Кандаты, который умер нераскаянным и вновь родился 
дьяволом в аду, где он мучился за свои дурные дела самыми 
ужасными страданиями. Он был уже в аду много лет и не мог 
избавиться от своего бедственного положения, когда Будда 
явился на земле и достиг блаженного состояния просветления. 
В это достопамятное время луч света попал и в ад, возбудив во 
всех демонах жизнь и надежду, и разбойник Кандата громко 
закричал: «О, Будда блаженный, сжалься надо мной! Я страшно 
страдаю; и хотя я делал зло, я желаю теперь идти по пути пра
ведности. Но я не могу выпутаться из сети горя; помоги мне, 
господи, сжалься надо мной!» Закон кармы таков, что злые 
дела ведут к погибели.

Когда Будда услышал просьбу страдающего в аду демона, он 
послал к нему паука на паутине, и паук сказал: «Схватись за 
мою паутину и вылезай по ней из ада». Когда паук исчез из 
вида, Кандата схватился за паутину и стал вылезать по ней. 
Паутина была так крепка, что не обрывалась, и он поднимался 
по ней всё выше и выше. Вдруг он почувствовал, что нить стала 
дрожать и колебаться, потому что за ним начинали лезть по 
паутине и другие страдальцы. Кандата испугался; он видел 
тонкость паутины и видел, что она растягивается от увеличив
шейся тяжести. Но паутина всё еще держала его. Кандата перед 
этим смотрел только вверх, теперь же он посмотрел вниз и уви
дел, что за ним лезла по паутине бесчисленная толпа жителей 
ада. «Как может эта тонкая нить вынести тяжесть всех этих 
людей», — подумал он и, испугавшись, громко закричал: 
«Пустите паутину, она моя!» И вдруг паутина оборвалась, и 
Кандата упал назад в ад. Заблуждение личности еще жило
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в Кандате . Он не знал чудесной силы искреннего стремления 
вверх для того, чтобы вступить на путь праведности. Стремле
ние это тонко, как паутина, но оно поднимет миллионы людей, 
и чем больше будет людей лезть по паутине, тем легче будет 
каждому из них. Но как только в сердце человека возникнет 
мысль, что паутина эта моя, что благо праведности принадле
жит мне одному и что пусть никто не разделяет его со мной, 
то нить обрывается, и ты падаешь назад в прежнее состо
яние отдельной личности; отдельность же личности есть про
клятие, а единение есть благословение. Что такое ад? Ад 
есть не что иное, как себялюбие, а нирвана есть жизнь 
общая...

— Дайте же мне ухватиться за паутину, — сказал умираю
щий атаман разбойников Магадута, когда монах кончил свой 
рассказ, — и я выберусь из пучины ада.

Магадута пробыл несколько минут в молчании, собираясь 
с мыслями, потом он продолжал:

— Выслушайте меня, я признаюсь вам. Я был слугою у Панду, 
ювелира из Колшамби. Но после того, как он несправедливо 
истязал меня, я убежал от него и стал атаманом разбойников.  
Несколько времени тому назад я узнал от моих разведчиков, что 
он проезжает через горы, и я ограбил его, отнял у него большую 
часть его состояния. Подите теперь к нему и скажите ему, что 
я  простил его от всего сердца за оскорбление, которое он неспра
ведливо нанес мне, и прошу его простить меня за то, что я огра
бил его. Когда я жил с ним, сердце его было жестоко как камень, 
и я научился от него его себялюбию. Я слышал, что он теперь 
стал добродушен и что на него указывают, как на образец 
доброты и справедливости. Я не хочу оставаться в долгу у него; 
поэтому скажите ему, что я сохранил золотую корону, которую 
он сделал для царя, и все его сокровища и спрятал их в под
земелье. Только два разбойника знали это место, и теперь они 
оба мертвые; пусть Панду возьмет с собою вооруженных людей 
и придет к этому месту и возьмет назад ту собственность, кото
рой я лишил его.

После этого Магадута рассказал, где было подземелье, и умер 
на руках Пантаки.

Как скоро молодой монах Пантака вернулся в Колшамби, 
он пошел к ювелиру и рассказал ему обо всем, что случилось 
в лесу.

55



И Панду пошел с вооруженными людьми к подземелью и взял 
из него все сокровища, которые атаман спрятал в нем. И они 
с почестью похоронили атамана и его убитых товарищей, и 
Пантака над могилой, рассуждая о словах Будды, сказал сле
дующее:

«Личность делает зло, личность же и страдает от него.
Личность воздерживается от зла, и личность очищается.
Чистота и нечистота принадлежат личности: никто не может 

очистить другого.
Человек сам должен сделать усилие; Будды только пропо

ведники».
«Наша карма, — сказал еще монах Пантака, — не есть про

изведение Шивары, или Брамы, или Индры, или какого-нибудь 
из богов, — наша карма есть последствие наших поступков.

Моя деятельность есть утроба, которая носит меня, есть 
наследство, которое достается мне, есть проклятие моих злых 
дел и благословение моей праведности. Моя деятельность есть 
единственное средство моего спасения».

Панду привез назад в Колшамби все свои сокровища, и , 
с умеренностью пользуясь своим столь неожиданно возвра
щенным богатством, он спокойно и счастливо прожил свою 
остальную жизнь, и когда он умирал, уже в преклонных летах, 
и все его сыновья, дочери и внуки собрались около него, он 
сказал им:

— Милые дети, не осуждайте других в своих неудачах. Ищите 
причины ваших бед в самих себе. И если вы не ослеплены тще
славием, вы найдете ее, а найдя ее, вы сумеете избавиться от 
зла. Лекарство от ваших бед в вас самих. Пусть ваш умствен
ный взор никогда не покрывается покровом Майи... Помните 
те слова, которые были талисманом моей жизни:

«Тот, кто делает больно другому, делает зло себе.
Тот, кто помогает другому, помогает себе.
Пусть исчезнет обман личности — и вы вступите на путь 

праведности».



ТРИ ПРИТЧИ

П Е Р В А Я  П Р И Т Ч А

Выросла сорная трава на хорошем лугу. И, чтобы избавиться 
от нее, владельцы луга скашивали ее, а сорная трава от этого 
только умножалась. И вот добрый и мудрый хозяин посетил 
владельцев луга и в числе других поучений, которые он давал 
им, сказал и о том, что не надо косить сорную траву, так как 
она только больше распложается от этого, а надо вырывать 
ее с корнем.

Но или потому, что владельцы луга не заметили в числе дру
гих предписаний доброго хозяина предписания о том, чтобы 
не косить сорной травы, а вырывать ее, или потому, что не 
поняли его, или потому, что по своим расчетам не хотели испол
нить этого, но вышло так, что предписание о том, чтобы не 
косить сорной травы, а вырывать ее, не исполнялось, как будто 
его никогда и не было, и люди продолжали косить сорную траву 
и размножать ее. И хотя в последующие года и бывали люди, 
которые напоминали владельцам луга предписание доброго и 
мудрого хозяина, но их не слушали и продолжали поступать 
попрежнему, так что скашивать сорную траву, как только 
она показывалась, сделалось не только обыкновением, но даже 
священным преданием, и луг всё больше и больше засорялся. 
И дошло дело до того, что в лугу стали одни сорные травы, и 
люди плакались на это и придумывали всякие средства для 
поправления дела, но не употребляли только одного того, кото
рое давно уже было предложено им добрым и мудрым хозяином. 
И вот случилось в последнее время одному человеку, видев
шему то жалкое положение, в котором находился луг, и нашед
шему в забытых предписаниях хозяина правило о том, чтобы
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не косить сорную траву, а вырывать ее с корнем, — случилось 
этому человеку напомнить владельцам луга о том, что они 
поступали неразумно и что неразумие это уже давно указано 
было добрым и мудрым хозяином.

И что же? вместо того чтобы проверить справедливость напо
минания этого человека и в случае верности его перестать косить 
сорную траву или в случае неверности его доказать ему неспра
ведливость его напоминания или признать предписания доброго 
и мудрого хозяина неосновательными и для себя необязатель
ными, владельцы луга не сделали ни того, ни другого, ни треть
его, а обиделись на напоминание того человека и стали бра
нить его. Они называли его безумным гордецом, вообразившим 
себе, что он один из всех понял предписание хозяина, другие 
злостным лжетолкователем и клеветником, третьи, забыв о том, 
что он говорил не свое, но напоминал только предписания почи
таемого всеми мудрого хозяина, называли его зловредным 
человеком, желающим развести дурную траву и лишить людей 
их луга. «Он говорит, что не надо косить траву, а если мы не 
будем уничтожать траву, — говорили они, нарочно умалчивая 
о том, что человек говорил не о том, что не надо уничтожать 
сорную траву, а о том, что надо не косить, а вырывать ее, — 
то сорная трава разрастется и уже совсем погубит наш луг. 
И зачем нам тогда дан луг, если мы должны воспитывать в нем 
сорную траву?» И мнение о том, что человек этот или безумец, 
или лжеистолкователь, или имеет целью вред людей, до такой 
степени утвердилось, что его все бранили и все смеялись над 
ним. И сколько ни разъяснял этот человек, что он не только 
не желает разводить сорную траву, но, напротив, считает, что 
в уничтожении дурной травы состоит одно из главных занятий 
земледельца, как и понимал это добрый и мудрый хозяин, 
слова которого он только напоминает, — сколько он ни гово
рил этого, его не слушали, потому что окончательно решено 
было, что человек этот или безумный гордец, превратно тол
кующий слова мудрого и доброго хозяина, или злодей, призы
вающий людей не к уничтожению сорных трав, а к  защите и 
возращению их.

То же самое случилось со мной, когда я указал на предписа
ние евангельского учения о непротивлении злу насилием. Пра
вило это было проповедано Христом и после него во все вре
мена и всеми его истинными учениками. Но потому ли, что они
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не заметили этого правила, или потому, что они не поняли его, 
или потому, что исполнение этого правила показалось им слиш
ком трудным, — чем дальше проходило времени, тем более 
забывалось это правило, тем более и более удалялся склад 
жизни людей от этого правила, и наконец дошло дело до того, 
до чего дошло теперь, — до того, что правило это уже стало 
казаться людям чем-то новым, неслыханным, странным и 
даже безумным. И со мною случилось то же самое, что случилось 
с тем человеком, который указал людям на давнишнее предпи
сание доброго и мудрого хозяина о том, что сорную траву не 
надо косить, а надо вырывать с корнем.

Как владельцы луга, умышленно умолчав о том, что совет 
состоял не в том, чтобы не уничтожать дурную траву, а в том, 
чтобы уничтожать ее разумным образом, сказали: не будем 
слушать этого человека, — он безумец, он велит не косить 
дурных трав, а велит разводить их, — так и на мои слова о 
том, что, для того чтобы по учению Христа уничтожить зло, 
надо не противиться ему насилием, а с корнем уничтожать 
его любовью, сказали: не будем слушать его, он безумец: он 
советует не противиться злу, для того чтобы зло задавило нас.

Я говорил, что по учению Христа зло не может быть искоре
нено злом, что всякое противление злу насилием только увели
чивает зло, что по учению Христа зло искореняется добром: 
«благословляйте проклинающих вас, молитесь за обижающих 
вас, творите добро ненавидящим вас, любите врагов ваших, 
и  не будет у вас врага»1. Я говорил, что по учению Христа вся 
жизнь человека есть борьба со злом, противление злу разумом 
и любовью, но что из всех средств противления злу Христос 
исключает одно неразумное средство противления злу насилием, 
состоящее в том, чтобы бороться со злом злом же.

И эти слова мои были поняты так, что я говорю, будто Хрис
тос учил тому, что не надо противиться злу. И все те, чья 
жизнь построена на насилии и кому поэтому дорого насилие, 
охотно приняли такое перетолкование моих слов и вместе с ним 
и слов Христа, и было признано, что учение о непротивлении 
злу есть учение неверное, нелепое, безбожное и зловредное. 
И люди спокойно продолжают под видом уничтожения зла 
производить и увеличивать его.

1 Учение X II  апостолов.
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В Т О Р А Я  П Р И Т Ч А

Торговали люди мукою, маслом, молоком и всякими съест
ными припасами. И один перед другим, желая получить по
больше барышей и поскорее разбогатеть, стали эти люди всё 
больше и больше подмешивать разных дешевых и вредных 
примесей в свои товары: в муку сыпали отруби и известку, 
в масло пускали маргарин, в молоко — воду и мел. И до тех 
пор, пока товары эти не доходили до потребителей, всё шло 
хорошо: оптовые торговцы продавали розничным и розничные 
продавали мелочным.

Много было амбаров, лавок, и торговля, казалось, шла очень 
успешно. И купцы были довольны. Но городским потребителям, 
тем, которые не производили сами своего продовольствия и 
потому должны были покупать его, было очень неприятно и 
вредно.

Мука была дурная, дурное было и масло и молоко, но так как 
на рынках в городах не было других, кроме подмешанных това
ров, то городские потребители продолжали брать эти товары и 
в дурном вкусе их и в своем нездоровье обвиняли себя и дурное 
приготовление пищи, а купцы продолжали всё в большем и 
большем количестве подмешивать посторонние дешевые веще
ства к съестным припасам.

Так продолжалось довольно долго; городские жители все 
страдали, и никто не решался высказать своего недовольства.

И случилось одной хозяйке, всегда питавшейся и кормившей 
свою семью домашними припасами, приехать в город. Хозяйка 
эта всю свою жизнь занималась приготовлением пищи и хотя 
и не была знаменитой поварихой, но хорошо умела печь хлебы 
и вкусно варить обеды.

Купила эта хозяйка в городе припасов и стала печь и варить. 
Хлебы не выпеклись, а развалились. Лепешки на маргарино
вом масле оказались невкусными. Поставила хозяйка молоко, 
сливки не настоялись. Хозяйка тотчас же догадалась, что 
припасы нехороши. Она осмотрела их, и ее догадка подтвер
дилась: в муке она нашла известку, в масле — маргарин, 
в молоке — мел. Увидав, что все припасы обманные, хозяйка 
пошла на базар и стала громко обличать купцов и требовать 
от них или того, чтобы они держали в своих лавках хорошие, 
питательные, непорченные товары, или чтобы перестали торговать
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и закрыли свои лавочки. Но купцы не обратили никакого 
внимания на хозяйку и сказали ей, что товары у них первый 
сорт, что весь город уже сколько лет покупает у них и что они 
даже имеют медали, и показали ей медали на вывесках. Но 
хозяйка не унялась.

— Мне не медали нужно, — сказала она, — а здоровая пища, 
такая, чтобы у меня и у детей от нее животы не болели.

— Верно, ты, матушка, и муки и масла настоящего не ви
дала, — сказали ей купцы, указывая на засыпанную в лакиро
ванные закрома белую на вид, чистую муку, на желтое подобие 
масла, лежащее в красивых чашках, и на белую жидкость в бле
стящих прозрачных сосудах.

— Нельзя мне не знать, — отвечала хозяйка, — потому что 
я всю жизнь только то и делала, что сама готовила и ела вместе 
с детьми. Товары ваши порченные. Вот вам доказательство, — 
говорила она, показывая на испорченный хлеб, маргарин в ле
пешках и отстой в молоке. — Ваши товары надо все в реку 
бросить или сжечь и на место их завести хорошие! — И хозяйка 
не переставая, стоя перед лавками, кричала всё одно подходив
шим покупателям, и покупатели начинали смущаться.

Тогда, видя, что эта дерзкая хозяйка может повредить их 
торговле, купцы сказали покупателям: «Вот посмотрите, гос
пода, какая шальная эта баба. Она хочет людей с голоду умо
рить. Велит все съестные припасы потопить или сжечь. Что же 
вы будете есть, коли мы ее послушаемся и не будем продавать 
вам пищи? Не слушайте ее: она — грубая деревенщина и не 
знает толка в припасах, а нападает на нас только из зависти. 
Она бедна и хочет, чтобы и все были так же бедны, как она».

Так говорили купцы собравшейся толпе, нарочно умалчивая 
о том, что женщина хочет не уничтожать припасы, а дурные 
заменить хорошими.

И тогда толпа напала на женщину и начала ругать ее. И 
сколько женщина ни уверяла всех, что она не уничтожить хочет 
съестные припасы, что она, напротив, всю жизнь только тем и 
занималась, что кормила и сама кормилась, но что она хочет 
только того, чтобы те люди, которые берут на себя продоволь
ствие людей, не отравляли их вредными веществами под видом 
пищи; но сколько она ни говорила и что она ни говорила, ее 
не слушали, потому что было решено, что она хочет лишить 
людей необходимой для них пищи.
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То же случилось со мной по отношению к науке и искусству 
нашего времени. Я всю жизнь питался этой пищей и — хорошо 
ли, дурно — старался и других, кого мог, питать ею. И так 
как это для меня пища, а не предмет торговли или роскоши, 
то я несомненно знаю, когда пища есть пища и когда только 
подобна ей. И вот, когда я попробовал той пищи, которая стала 
продаваться в наше время на умственном базаре под видом науки 
и искусства, и попробовал питать ею любимых людей, я увидал, 
что большая часть этой пищи не настоящая. И когда я сказал, 
что та наука и то искусство, которыми торгуют на умственном 
базаре, маргариновые или по крайней мере с большими подме
сями чуждых истинной науке и истинному искусству веществ 
и что знаю я это, потому что купленные мною на умственном 
базаре продукты оказались неудобосъедаемыми ни для меня, 
ни для близких мне людей, не только неудобосъедаемыми, но 
прямо вредными, то на меня стали кричать и ухать и внушать 
мне, что это происходит оттого, что я не учен и не умею обра
щаться с такими высокими предметами. Когда же я стал дока
зывать то, что сами торговцы этим умственным товаром обли
чают беспрестанно друг друга в обмане; когда я напомнил то, 
что во все времена под именем науки и искусства предлагалось 
людям много вредного и плохого и что потому и в наше время 
предстоит та же опасность, что дело это не шуточное, что отрава 
духовная во много раз опаснее отравы телесной и что поэтому 
надо с величайшим вниманием исследовать те духовные про
дукты, которые предлагаются нам в виде пищи, и старательно 
откидывать всё поддельное и вредное, — когда я стал говорить 
это, никто, никто, ни один человек ни в одной статье или книге 
не возразил мне на эти доводы, а изо всех лавок закричали, 
как на ту женщину: Он безумец! он хочет уничтожить науку 
и искусство, то, чем мы живем. Бойтесь его и не слушайтесь! 
Пожалуйте к нам, к нам! У нас самый последний заграничный 
товар.

Т Р Е Т Ь Я  П Р И Т Ч А

Шли путники. И случилось им сбиться с дороги, так что при
ходилось идти уже не по ровному месту, а по болоту, кустам, 
колючкам и валежнику, загораживавшим им путь, и двигаться 
становилось всё тяжелее и тяжелее.
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Тогда путники разделились на две партии: одна решила не 
останавливаясь идти всё прямо по тому направлению, по кото
рому она шла сейчас, уверяя себя и других в том, что они не 
сбились с настоящего направления и все-таки придут к цели 
путешествия; другая партия решила, что так как направление, 
по которому они идут теперь, очевидно неверное, — иначе они 
бы уже пришли к цели путешествия, — то надо искать дорогу, 
а для того, чтобы отыскать ее, нужно не останавливаясь дви
гаться как можно быстрее, во всех направлениях. Все путники 
разделились между этими двумя мнениями: одни решили идти 
всё прямо, другие решили ходить по всем направлениям, но 
нашелся один человек, который, не согласившись ни с тем, 
ни с другим мнением, сказал, что, прежде чем идти по тому 
направлению, по которому уже шли, или начать двигаться 
быстро по всем направлениям, надеясь, что мы этим способом 
найдем настоящее, нужно, прежде всего, остановиться и обду
мать свое положение и потом уже, обдумав его, предпринять 
то или другое. Но путники были так возбуждены движением, 
были так испуганы своим положением, так хотелось им уте
шать себя надеждой на то, что они не заблудились, а только на 
к ороткое время сбились с дороги и сейчас опять найдут ее, 
так, главное, им хотелось движением заглушить свой страх, 
что мнение это встречено было всеобщим негодованием, упре
ками и насмешками людей как первого, так и второго направ
ления.

— Это совет слабости, трусости, л ен и , —  говорили одни.
— Хорошо средство дойти до цели путешествия, состоящее 

в том, чтобы сидеть на месте и не двигаться! — говорили дру
гие.

— На то мы люди и на то нам даны силы, чтобы бороться и 
трудиться, побеждая препятствия, а не малодушно покоряться 
им, — говорили третьи.

И сколько ни говорил отделившийся от большинства человек 
о том, что, двигаясь по ложному направлению, не изменяя его, 
мы наверное не приближаемся, а удаляемся от своей цели, и что 
точно так же мы не достигнем цели, если будем метаться из 
стороны в сторону, что единственное средство достигнуть цели 
состоит в том, чтобы, сообразив по солнцу или по звездам, 
какое направление приведет нас к нашей цели, и избрав его, 
идти по нем, но что для того, чтобы это сделать, нужно прежде
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всего остановиться, остановиться не затем, чтобы стоять, а затем, 
чтобы найти настоящий путь и потом уже неуклонно идти по 
нем, и что для того и для другого нужно первое остановиться 
и опомниться, — сколько он ни говорил этого, его не слушали.

И первая часть путников пошла вперед по направлению, 
по которому она шла, вторая же часть стала метаться из стороны 
в сторону, но ни та, ни другая не только не приблизилась к цели, 
но и не выбралась из кустов и колючек и блуждает до сих пор.

Точь-точь то же самое случилось со мной, когда я попытался 
высказать сомнение в том, что путь, по которому мы забрели 
в темный лес рабочего вопроса и в засасывающее нас болото 
не могущих иметь конца вооружений народов, есть не вполне 
тот путь, по которому нам надо идти, что очень может быть, что 
мы сбились с дороги, и что поэтому не остановиться ли нам на 
время в том движении, которое очевидно ложно, не сообразить 
ли прежде всего по тем общим и вечным началам истины, откры
той нам, по тому ли направлению мы идем, по которому наме
ревались идти? Никто не ответил на этот вопрос, ни один не 
сказал: мы не ошиблись в направлении и не блуждаем, мы в этом 
уверены потому-то и потому-то. Ни один человек не сказал 
и того, что, может быть, и точно мы ошиблись, но что у нас 
есть средство несомненное, не прекращая нашего движения, 
поправить нашу ошибку. Никто не сказал ни того, ни другого. 
А все рассердились, обиделись и поспешили заглушить друж
ным говором мой одиночный голос. «Мы и так ленивы и отстали. 
А тут проповедь лени, праздности, неделания!» Некоторые при
бавили даже: ничегонеделания. «Не слушайте его, — вперед 
за нами!» — закричали как те, которые считают, что спасение 
в том, чтобы, не изменяя его, идти по раз избранному направле
нию, какое бы оно ни было, так и те, которые считают, что спа
сение в том, чтобы метаться по всем направлениям.

— Что стоять? Что думать? Скорее вперед! Всё само собой 
сделается!

Люди сбились с пути и страдают от этого. Казалось бы, первое 
и главное усилие энергии, которое следует сделать, должно 
бы быть направлено не на усиление того движения, которое 
завлекло нас в то ложное положение, в котором мы находимся, 
а на остановку его. Казалось бы, ясно то, что, только остано
вившись, мы можем хоть сколько-нибудь понять свое положение 
и найти то направление, в котором мы должны идти, для того
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чтобы придти к истинному благу не одного человека, не одного 
разряда людей, а истинному общему благу человечества, к ко
торому стремятся все люди и отдельно каждое сердце челове
ческое. И что же? Люди придумывают всё возможное, но только 
не то одно, что может спасти, и если и не спасти их, то хотя 
облегчить их положение, именно то, чтобы хоть на минуту 
остановиться и не продолжать усиливать своей ложной дея
тельностью свои бедствия. Люди чувствуют бедственность своего 
положения и делают всё возможное для избавления себя от него, 
но только того одного, что наверное облегчит их положение, 
они ни за что не хотят сделать, и совет сделать это больше всего 
раздражает их.

Если бы можно было еще сомневаться в том, что мы заблу
дились, то это отношение к совету одуматься очевиднее всего 
доказывает, как безнадежно мы заблудились и как велико 
наше отчаяние.



С Т А Т Ь И



[ О Т. М. БОНДАРЕВЕ. ДЛЯ СЛОВАРЯ С. А. ВЕНГЕРОВА]

Как бы странно и дико показалось утонченно образованным 
римлянам первой половины 1-го столетия, если бы кто-нибудь 
сказал им, что полуграмотные, неясные, запутанные, часто 
нелепые письма странствующего еврея к своим друзьям и уче
никам будут в сто, в тысячу, в сотни тысяч раз больше читаться, 
больше распространены и больше влиять на людей, чем все 
любимые утонченными людьми поэмы, оды, элегии и элегант
ные послания сочинителей того времени. А между тем это слу
чилось с посланиями П авла. Точно т а к  же странно и дико дол
жно показаться людям теперешнее мое утверждение, что сочи
нение Бондарева, над наивностью которого мы снисходительно 
улыбаемся с высоты своего умственного величия, переживет 
все те сочинения, которые описаны в этом лексиконе, и произ
ведет большее влияние на людей, чем все они, взятые вместе.
А между тем, я  уверен, что это так будет. А уверен я в этом 
потому, что как ложных и никуда не ведущих и потому ненуж
ных путей бесчисленное количество, а истинный, ведущий 
к цели и потому нужный путь только один, так и мыслей лож
ных, ни на что не нужных, бесчисленное количество, а истин
ная, нужная мысль, или скорее истинный и нужный ход мысли 
только один, и этот один истинный и нужный ход мысли в наше 
время излагает Бондарев в своем сочинении с такой необык
новенной силой, ясностью и убеждением, с которой никто еще 
не излагал его. И потому всё кажущееся столь важным и нуж
ным теперь бесследно исчезнет и забудется, а то, что говорит 
Бондарев и к чему призывает людей, не забудется, потому что 
люди самой жизнью будут всё больше и больше приводиться 
к  тому, что он говорит.
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Открытие всяких научных отвлеченных и научных приклад
ных, и философских, и нравственных, и экономических истин 
всегда совершается так, что люди ходят всё более и более сужи
вающимися кругами около этих истин, всё приближаясь и 
приближаясь к ним и иногда только слегка захватывая их, 
до тех пор, пока смелый, свободный и одаренный человек не 
укажет самой середины этой истины и не поставит ее на ту 
высоту, с которой она видна всем. И это самое сделал Бондарев 
по отношению нравственно-экономической истины, которая 
подлежала открытию и уяснению нашего времени. Многие 
говорили и говорят то же самое. Одни считают физический 
труд необходимым для здоровья, другие — для правильного 
экономического устройства, третьи — для нормального разви
тия всесторонних свойств человека, четвертые считают его необ
ходимым условием для нравственного совершенства человека. 
Так, например, один из величайших писателей Англии и нашего 
времени, почти столь же не оцененный культурной толпой 
нашего времени, как и наш Бондарев, несмотря на то, что 
Рёскин, — образованнейший и утонченнейший человек своего 
времени, т. е. стоящий на противоположном от Бондарева 
полюсе, — Рёскин этот говорит в своей Fors clavigera, письмо 
67: «It is physically impossible that the true religious knowledge 
or pure morality should exist among any classes of a nation who 
do not work with their hands for their bread», т. e. что физически 
невозможно, чтобы существовало истинное религиозное по
знание или чистая нравственность между сословием народа, 
которое не зарабатывает себе хлеба своими руками. Многие 
ходят около этой истины и выговаривают ее с разными оговор
ками, как это делает Рёскин, но никто не делает того, что делает 
Бондарев, признавая хлебный труд основным религиозным 
законом жизни. И он делает это не потому, как это нам приятно 
думать, что он невежественный и глупый мужик, не знающий 
всего того, что мы знаем, а потому, что он гениальный человек, 
знающий то, что истина только тогда истина, когда она выра
жена не с урезками и оговорками и прикрытиями, а тогда, когда 
она выражена вполне. Как истина о том, что сумма углов в тре
угольнике равна двум прямым, выраженная так, что сумма 
углов в треугольнике бывает иногда приблизительно равна 
двум прямым, теряет всякий смысл и значение, так и истина 
о том, что человек должен работать своими руками, выраженная
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в виде совета, желательности, утверждения о том, что это 
может быть полезно с некоторых сторон и т. п., теряет весь 
свой смысл и свое значение. Смысл и значение эта истина полу
чает только тогда, когда она выражена как непреложный закон, 
отступление от которого влечет за собой неизбежные бедствия 
и страдания и исполнение которого требуется от нас богом 
или разумом, как выразил это Бондарев. Бондарев не требует 
того, чтобы всякий непременно надел лапти и пошел ходить 
за сохою, хотя он и говорит, что это было бы желательно и 
освободило бы погрязших в роскоши людей от мучающих их 
заблуждений (и действительно, кроме хорошего ничего не вышло 
бы и от точного исполнения даже и этого требования), но Бон
дарев говорит, что всякий человек должен считать обязанность 
физического труда, прямого участия в тех трудах, плодами 
которых он пользуется, своей первой, главной, несомненной 
священной обязанностью и что в таком сознании этой обязан
ности должны быть воспитываемы люди. И я не могу себе пред
ставить, каким образом честный и думающий человек может 
не согласиться с этим.

Лев Толстой.



СТЫДНО

В 1820-х годах семеновские офицеры, цвет тогдашней моло
дежи, большей частью масоны и впоследствии декабристы, 
решили не употреблять в своем полку телесного наказания, и, 
несмотря на тогдашние строгие требования фронтовой службы, 
полк и без употребления телесного наказания продолжал быть 
образцовым.

Один из ротных командиров Семеновского же полка, встре
тясь раз с Сергеем Ивановичем Муравьевым, одним из лучших 
людей своего, да и всякого, времени, рассказал ему про одного 
из своих солдат, вора и пьяницу, говоря, что такого солдата 
ничем нельзя укротить, кроме розог. Сергей Муравьев не со
шелся с ним и предложил взять этого солдата в свою роту.

Перевод состоялся, и переведенный солдат в первые же дни 
украл у товарища сапоги, пропил их и набуянил. Сергей Ива
нович собрал роту и, вызвав перед фронт солдата, сказал ему: 
«Ты знаешь, что у меня в роте не бьют и не секут, и тебя я не 
буду наказывать. За сапоги, украденные тобой, я заплачу 
свои деньги, но прошу тебя, не для себя, а для тебя самого, 
подумать о своей жизни и изменить ее». И, сделав дружеское 
наставление солдату, Сергей Иванович отпустил его.

Солдат опять напился и подрался. И опять не наказали его, 
но только уговаривали: «Еще больше повредишь себе; если 
же ты исправишься, то тебе самому станет лучше. Поэтому 
прошу тебя больше не делать таких вещей».

Солдат был так поражен этим новым для него обращением, 
что совершенно изменился и стал образцовым солдатом.

Рассказывавший мне это брат Сергея Ивановича, Матвей 
Иванович, считавший, так же как и его брат и все лучшие
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люди его времени, телесное наказание постыдным остатком 
варварства, позорным не столько для наказываемых, сколько 
для наказывающих, никогда не мог удержаться от слез умиле
ния и восторга, когда говорил про это. И, слушая его, трудно 
было удержаться от того же.

Так смотрели на телесное наказание образованные русские 
люди 75 лет тому назад. И вот прошло 75 лет, и в наше время 
внуки этих людей заседают в качестве земских начальников 
в присутствиях и спокойно обсуждают вопросы о том, должно 
ли или не должно, и сколько ударов розгами должно дать 
такому и такому-то взрослому человеку, часто отцу семейства, 
иногда деду. Самые же передовые из этих внуков в комитетах 
и земских собраниях составляют заявления, адресы и проше
ния о том, чтобы ввиду гигиенических и педагогических целей 
сечь не всех мужиков, людей крестьянского сословия, а только 
тех, которые не кончили курса в народных училищах.

Очевидно, перемена в среде так называемого высшего обра
зованного сословия произошла огромная. Люди 20-х годов, 
считая телесное наказание позорным действием для себя, сумели 
уничтожить его в военной службе, где оно считалось необходи
мым; люди нашего времени спокойно применяют его не над 
солдатами, а над всеми людьми одного из сословий русского 
народа и осторожно, политично, в комитетах и собраниях, со 
всякими оговорками и обходами, подают правительству адресы 
и прошения о том, что наказание розгами не соответствует 
требованиям гигиены и потому должно бы было быть ограни
чено, или что желательно бы было, чтобы секли только тех 
крестьян, которые не кончили курса грамоты, или чтобы были 
уволены от сечения те крестьяне, которые подходят под мани
фест по случаю бракосочетания императора. 

Очевидно, совершилась страшная перемена в среде так назы
ваемого высшего русского общества; и что удивительнее всего, — 
что эта перемена совершилась именно тогда, когда в том самом 
одном сословии, которое считается необходимым подвергать 
отвратительному, грубому и глупому истязанию сечения, в этом 
самом сословии совершилась за эти 75 лет, а в особенности за 
последние 35 лет со времени освобождения, такая же огромная 
перемена, но только в обратном направлении.

В то время как высшие правящие классы так огрубели и 
нравственно понизились, что ввели в закон сечение и спокойно

73



рассуждают о нем, в крестьянском сословии произошло такое 
повышение умственного и нравственного уровня, что употребле
ние для этого сословия телесного наказания представляется 
людям из этого сословия не только физической, но и нравствен
ной пыткой.

Я слышал и читал про случаи самоубийства крестьян, при
говоренных к розгам. И не могу не верить этому, потому что 
сам видел, как самый обыкновенный молодой крестьянин при 
одном упоминании на волостном суде о возможности соверше
ния над ним телесного наказания побледнел как полотно и 
лишился голоса; видел также, как другой крестьянин, 40 лет, 
приговоренный к телесному наказанию, заплакал, когда на 
вопрос мой о том, исполнено ли решение суда, должен был отве
тить, что оно уже исполнено.

Знаю я тоже, как знакомый мне почтенный, пожилой кре
стьянин, приговоренный к розгам за то, что он, как обыкно
венно, поругался с старостой, не обратив внимания на то, что 
староста был при знаке, был приведен в волостное правление 
и оттуда в сарай, в котором приводятся в исполнение нака
зания. Пришел сторож с розгами; крестьянину велено было 
раздеться.

— Пармен Ермилыч, ведь у меня сын женатый, — дрожа 
всем телом, сказал крестьянин, обращаясь к старшине. — Разве 
нельзя без этого? Ведь грех это.

— Начальство, Петрович... я бы рад, что делать? — отвечал 
смущенный старшина.

Петрович разделся и лег.
— Христос терпел и нам велел, — сказал он.
Как рассказывал мне присутствовавший писарь, у всех 

тряслись руки, и все не смели смотреть в глаза друг другу, 
чувствуя, что они делают что-то ужасное. И вот этих-то людей 
считают необходимым и, вероятно, полезным для кого-то, как 
животных, — да и животных запрещают истязать, — сечь 
розгами.

Для блага нашего христианского и просвещенного государ
ства необходимо подвергать нелепейшему, неприличнейшему 
и оскорбительнейшему наказанию не всех членов этого хри
стианского просвещенного государства, а только одно из его 
сословий, самое трудолюбивое, полезное, нравственное и мно
гочисленное.
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Высшее правительство огромного христианского государ
ства, 19 веков после Христа, ничего не могло придумать более 
полезного, умного и нравственного для противодействия нару
шениям законов, как то, чтобы людей, нарушавших законы, 
взрослых и иногда старых людей, оголять, валить на пол и бить 
прутьями по заднице1.

И люди нашего времени, считающие себя самыми передо
выми, внуки тех людей, которые 75 лет тому назад уничтожили 
телесное наказание, теперь почтительнейше и совершенно 
серьезно просят господина министра и еще кого-то о том, чтобы 
поменьше сечь взрослых людей русского народа, потому что 
доктора находят, что это нездорово, не сечь тех, которые кон
чили курс, и избавить от сечения тех, которых должны сечь 
вскоре после бракосочетания императора. Мудрое же правитель
ство глубокомысленно молчит на такие легкомысленные заявле
ния или даже воспрещает их.

Но разве можно об этом просить? Разве может быть об этом 
вопрос? Ведь есть поступки, совершаются ли они частными 
людьми, или правительствами, про которые нельзя рассуждать 
хладнокровно, осуждая совершение этих поступков только при 
известных условиях. И сечение взрослых людей одного из сосло
вий русского народа в наше время и среди нашего кроткого и 
христиански-просвещенного народа принадлежит к такого рода 
поступкам. Нельзя для прекращения такого преступления всех 
законов божеских и человеческих политично подъезжать к пра
вительству со стороны гигиены, школьного образования или 
манифеста. Про такие дела можно или совсем не говорить, или 
говорить по существу дела и всегда с отвращением и ужасом. 
Ведь просить о том, чтобы не стегать по оголенным ягодицам 
только тех из людей крестьянского сословия, которые выучи
лись грамоте, всё равно, что если бы, — где существовало нака
зание прелюбодейной жене, состоящее в том, чтобы, оголив 
эту женщину, водить ее по улицам, — просить о том, чтобы 
наказание это применять только к тем женщинам, которые не 
умеют вязать чулки или что-нибудь подобное.

Про такие дела нельзя «почтительнейше просить» и «повер
гать к стопам» и  т. п., такие дела можно и должно только

1 И почему именно этот глупы й, дикий прием причинения боли, а  не 
какой-нибудь другой: колоть иголками плечи или какое-либо другое место 
тела , сжимать в тиски руки  или ноги или еще что-нибудь подобное?
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обличать. Обличать же такие дела должно потому, что дела 
эти, когда им придан вид законности, позорят всех нас, живу
щих в том государстве, в котором дела эти совершаются. Ведь 
если сечение крестьян — закон, то закон этот сделан и для меня, 
для обеспечения моего спокойствия и блага. А этого нельзя 
допустить. Не хочу и не могу я признавать того закона, кото
рый нарушает все законы божеские и человеческие, и не могу 
себя представить солидарным с теми, которые пишут и утвер
ждают такие преступления под видом закона.

Если уже говорить про это безобразие, то можно говорить 
только одно: то, что закона такого не может быть, что никакие 
указы, зерцала, печати и высочайшие повеления не сделают 
закона из преступления, а что, напротив, облечение в закон
ную форму такого преступления (как то, что взрослые люди 
одного, только одного, лучшего сословия могут по воле другого, 
худшего сословия — дворянского и чиновничьего — подвер
гаться неприличному, дикому, отвратительному наказанию) 
доказывает лучше всего, что там, где такое мнимое узаконение 
преступления возможно, не существует никаких законов, а 
только дикий произвол грубой власти.

Если уже говорить про телесное наказание, совершаемое 
только над одним крестьянским сословием, то надо не отстаи
вать прав земского собрания или жаловаться на губернатора, 
опротестовавшего ходатайство о несечении грамотных, министру,  
а на министра сенату, а на сенат еще кому-то, как это предла
гает тамбовское земство, а надо не переставая кричать, вопить 
о том, что такое применение дикого, переставшего уже упот
ребляться для детей наказания к одному лучшему сословию 
русских людей есть позор для всех тех, кто, прямо или косвенно, 
участвуют в нем.

Петрович, который лег под розги, перекрестившись и сказав: 
«Христос терпел и нам велел», простил своих мучителей и 
после розог остался тем, чем был. Одно, что произвело в нем 
совершенное над ним истязание, это — презрение к той власти, 
которая может п редписывать такие наказания. Но на многих 
молодых людей не только самое наказание, но часто одно при
знание того, что оно возможно, действует, понижая их нравст
венное чувство и возбуждая иногда отчаянность, иногда звер
ство. Но не тут еще главный вред этого безобразия. Главный 
вред в душевном состоянии тех людей, которые устанавливают,
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разрешают, предписывают это беззаконие, тех, которые 
пользуются им, как угрозой, и всех тех, которые живут в убе
ждении, что такое нарушение всякой справедливости и чело
вечности необходимо для хорошей, правильной жизни. Какое 
страшное нравственное искалечение должно происходить в умах 
и сердцах таких людей, часто молодых, которые, я сам слыхал, 
с видом глубокомысленной практической мудрости говорят, 
что мужика нельзя не сечь и что для мужика это лучше.

Вот этих-то людей больше всего жалко за то озверение, в ко
торое они впали и в котором коснеют.

И потому освобождение русского народа от развращающего 
влияния узаконенного преступления — со всех сторон дело 
огромной важности. И освобождение это произойдет не тогда, 
когда будут изъяты от телесного наказания кончившие курс, 
или еще какие-нибудь из крестьян, или даже все крестьяне, за 
исключением хотя бы одного, а только тогда, когда правящие 
классы признают свой грех и смиренно покаются в нем.

14 декабря 1895.



ПРИБЛИЖЕНИЕ КОНЦА

В нынешнем 1896 году молодой человек Ван-дер-Вер был при
зван в Голландии к поступлению в национальную гвардию.

На требование командира Ван-дер-Вер ответил следующим 
письмом:

«Не убий».

Господину Герману Снейдерс.
Командиру национальной гвардии Мидельбургского округа.

Милостивый государь!

Прошлую неделю я получил бумагу, в которой мне было при
казано явиться в городскую думу для того, чтобы согласно 
закону быть зачисленным в национальную гвардию. Как Вы, 
вероятно, заметили, я не явился; и настоящее письмо имеет 
целью довести до Вашего сведения откровенно и без обходов, 
что я не намерен явиться перед комиссией; я хорошо знаю, 
что подвергаю себя тяжелой ответственности, что Вы можете 
меня наказать и не преминете воспользоваться этим Вашим 
правом. Но меня это не страшит. Причины, побуждающие меня 
проявить этот пассивный отпор, представляют для меня доста
точно значительный противовес этой ответственности.

Лучше, чем большинство христиан, я, будучи, если угодно, 
не христианином, понимаю заповедь, стоящую во главе этого 
письма, — заповедь, присущую человеческой природе и разуму. 
Будучи еще ребенком, я позволял обучать себя солдатскому 
ремеслу, —  искусству убивать; но теперь я отказываюсь! 
В особенности я не желаю убивать по команде, что является
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убийством против совести, без всякого личного побуждения 
или какого-либо основания. Можете ли Вы мне назвать что-
либо более унизительное для человеческого существа, нежели 
совершение подобных убийств или резни? Я не могу ни убить, 
ни видеть убийства какого-либо животного, и для того, чтобы 
не убивать животных, я сделался вегетарианцем. А в настоя
щем случае мне могли бы «приказать» стрелять по людям, 
никогда не сделавшим мне никакого зла: ведь не для того же, 
я полагаю, обучаются солдаты ружейным приемам, чтобы попа
дать в листья или ветки деревьев.

Но Вы, быть может, скажете мне, что национальная гвардия 
должна также и прежде всего содействовать поддержанию 
внутреннего порядка.

Господин командир, если бы действительно порядок царство
вал в нашем обществе, если бы общественный организм был на 
самом деле здоров, другими словами: если бы не было таких 
вопиющих злоупотреблений в общественных отношениях, если 
бы не было дозволено, чтобы один умирал с голода в то время, 
как другой может позволить себе все прихоти роскоши, — тогда 
Вы увидали бы меня в первых рядах защитников этого порядка; 
но я безусловно отказываюсь содействовать поддержанию тепе
решнего так называемого порядка. К чему, господин командир, 
пускать друг другу пыль в глаза? Ведь оба мы отлично знаем, 
что означает поддержание этого порядка: поддержку богачей 
против нищих тружеников, начинающих сознавать свои 
права. Разве мы не видели роли, которую, во время последней 
стачки в Ротердаме, разыграла Ваша национальная гвардия: 
без всякого основания эта гвардия должна была целыми часами 
находиться на службе для того, чтобы защищать имущество 
угрожаемых торговых фирм. И можете ли Вы на одну минуту 
предположить, что я поддамся участию в защите людей, кото
рые, по моему искреннему убеждению, поддерживают войну 
между капиталом и трудом, — что я буду стрелять в рабочих, 
действующих всецело в пределах своего права. Вы не можете 
быть настолько слепы! Зачем же усложнять дело? Не могу 
же я, на самом деле, позволить вылепить из себя послушного 
национального гвардейца, такого, какого Вы желаете и какой 
Вам нужен.

На основании всех этих причин, но в особенности потому, что 
я ненавижу убийство по команде, я и отказываюсь от службы
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в качестве национального гвардейца, прося Вас не присылать 
мне ни мундира, ни оружия, так как я имею непреклонное 
намерение не употреблять их.

Приветствую Вас, господин командир.
И. К. Ван-дер-Вер.

Письмо это, по моему мнению, имеет очень большое значение.
Отказы от военной службы в христианских государствах нача

лись с тех пор, как в христианских государствах появилась 
военная служба, или, скорее, с тех пор, как государства, власть 
которых основана на насилии, приняли христианство, не отка
завшись от насилия.

В сущности оно и не может быть иначе: христианин, учение 
которого предписывает ему смирение, непротивление злу, 
любовь ко всем, даже врагам, не может быть военным, т. е. 
принадлежать к сословию людей, предназначенных только для 
убийства себе подобных.

И потому истинные христиане всегда отказывались и теперь 
отказываются от военной службы.

Но истинных христиан всегда было мало; огромное большин
ство людей христианских государств только числились христиа
нами, исповедуя церковную веру, не имеющую ничего общего, 
кроме имени, с истинным христианством. То, что изредка поя
влялся, на десятки тысяч поступающих в военную службу, 
один, отказавшийся от нее, нисколько не смущало те сотни 
тысяч, миллионы людей, которые каждый год поступали в воен
ную службу.

«Не может же быть, чтобы заблуждалось всё огромное боль
шинство христиан, поступающих в военную службу, а были 
правы только исключения, часто малообразованные люди, 
отказывающиеся от военной службы, тогда как архиепископы 
и ученые люди признают ее совместной с христианством», — 
говорили себе люди большинства, и спокойно, считая себя 
христианами, поступали в ряды убийц.

Но вот является человек не христианин, как он сам заявляет 
о себе, и отказывается от военной службы не по религиозным, 
а по самым простым причинам, понятным и общим всякому 
человеку, какого бы он ни был исповедания и какой бы ни был 
национальности — католик, магометанин, буддист, конфуциа
нец, испанец, араб, японец...
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Отказывается Ван-дер-Вер от военной службы не потому, 
что он следует заповеди «не убий», и не потому, что он христиа
нин, а потому, что он считает убийство противным разуму чело
века. Он пишет, что просто ненавидит всякое убийство, и нена
видит его до такой степени, что стал вегетарианцем, только 
бы не быть участником в убийстве животных; главное же, он 
говорит, что отказывается от военной службы потому, что счи
тает убийство по приказанию, т. е. обязательство убивать тех 
людей, которых ему велят убивать (в чем собственно и состоит 
военная служба), делом несовместимым с достоинством чело
века. На обычное же возражение о том, что если он не будет 
служить, и по его примеру не будут служить и другие, то нару
шится существующий порядок, он отвечает тем, что он и не 
хочет поддерживать существующий порядок, потому что поря
док этот дурной, такой, в котором властвуют богатые над бед
ными, а этого не должно быть, так что если бы у него и было 
какое-нибудь сомнение о том, нужно ли или не нужно служить 
в военной службе, одна мысль о том, что, служа в военной 
службе, он оружием и угрозой убийств будет поддерживать 
угнетающих богатых против угнетенных бедных, заставила бы 
его отказаться от военной службы.

Если бы Ван-дер-Вер выставлял причиною отказа свою при
надлежность к какому-нибудь христианскому исповеданию, 
люди, которым предстоит поступление в военную службу, 
могли бы сказать: «Я не сектант и не признаю христианства, 
и потому не считаю нужным поступать так же». Но причины, 
выставляемые Ван-дер-Вером, так просты, ясны и так общи 
всем людям, что невозможно не применить их к себе. Теперь 
для того, чтобы признать причины эти необязательными для 
себя, надо сказать: «Я люблю убийство и готов убивать не 
только врагов, но и своих угнетенных и несчастных соотече
ственников и не нахожу ничего дурного в том, чтобы обещаться 
по приказанию первого встречного начальника убивать всех 
тех, кого он прикажет».

Ведь дело очень просто.
Живет молодой человек; в какой бы среде и семье и исповеда

нии он ни вырос, его учат тому, что надо быть добрым, что 
очень дурно не только бить и убивать человека, но и животного, 
учат его тому, что человек должен дорожить своим достоинством, 
а достоинство состоит в том, чтобы поступать сообразно своей
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совести . Этому учат одинаково и китайца-конфуцианца, и 
японца-шинтоиста или буддиста, и турка-магометанина. И 
вдруг после того, как его научили всему этому, он поступает 
в военную службу, где от него требуют обратного тому, чему 
его учили: ему велят готовиться ранить и убивать не животных, 
а людей, велят ему отказаться от своего человеческого достоин
ства и повиноваться в деле убийства неизвестным и незнакомым 
ему людям. Что может отвечать на такое требование человек 
нашего времени? Очевидно, только одно: «Не хочу и не буду».

Это самое сделал Ван-дер-Вер. И трудно придумать, что 
можно ответить ему и всем тем людям, которые, находясь в та
ком же, как и он, положении, должны поступать так же.

Можно не видать того, на что не обращено еще внимания, и 
не понимать значения поступка, пока оно не разъяснено, но 
раз указано и разъяснено, нельзя уже не видать или притво
ряться, что не видишь того, что совершенно ясно.

Может найтись и теперь человек, который не думал о том, что 
он делает, поступая в военную службу; могут найтись и такие 
люди, которые желают войны с чужими народами, или желают 
продолжать угнетать рабочих, или даже такие люди, которые 
любят убийство для убийства. Такие люди могут еще быть воен
ными, но и эти люди теперь не могут не знать, что есть люди, 
и самые лучшие люди всего мира среди не только христиан, 
но магометан, браминов, буддистов, конфуцианцев, которые 
с отвращением и презрением смотрят на войну и военных, и что 
количество этих людей с каждым часом увеличивается. Ника
кие аргументы не могут разговорить ту простую истину, что 
человеку, уважающему себя, нельзя идти в рабство к  неизвест
ному или хотя бы известному, но имеющему убийственные цели, 
хозяину. А в этом самом только и состоит военная служба 
с своей дисциплиной.

«Но ответственность, которой подвергается отказывающий
ся? — говорят мне на это. — Хорошо вам, старику, уже не под
лежащему этому испытанию и обеспеченному своим положением, 
проповедовать мученичество; но каково тем, которым вы про
поведуете и которые, поверив вам, отказываются и губят свою 
молодую жизнь?» — Но что же мне делать? отвечаю я тем, кото
рые говорят мне это. Неужели потому, что я старик, мне надо 
не указывать на то зло, которое я ясно и несомненно вижу именно 
потому, что я старик и много жил и думал. Разве человек
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находящийся на другой стороне реки и потому недоступный 
для разбойника, видящий, как этот разбойник хочет заставить 
одного человека убить другого, не должен кричать убиваю
щему человеку, чтобы он не делал этого, хотя бы такое вмеша
тельство озлобило бы еще больше разбойника? Кроме того, я 
никак не вижу, почему правительство, подвергая гонениям 
тех, которые отказываются от военной службы, не обратит 
свои кары на меня, признав меня подстрекателем этих отказов. 
Я не настолько стар, чтобы не мог подвергнуться гонениям и 
всякого рода казням, и положение мое вовсе не ограждает 
меня. Во всяком случае будут или не будут осуждать и пресле
довать меня, будут или не будут осуждать и преследовать тех, 
которые отказываются от военной службы, я, пока жив, не 
перестану говорить то, что говорю, потому что не могу перестать 
поступать по своей совести.

Тем-то и могущественно и непобедимо христианство, т. е. 
учение истины, что оно, для воздействия на людей, не может 
руководствоваться никакими внешними соображениями. Молод 
или стар человек, подлежит он за это гонениям или нет, чело
век, усвоивший себе христианское, т. е, истинное жизнепони
мание, не может отступить от требований своей совести. В этом 
сущность и особенность христианства от всех других религиоз
ных учений и в этом его неодолимое могущество.

Ван-дер-Вер говорит, что он не христианин, но мотивы его 
отказа и поступок его христианские: отказывается он потому, 
что не хочет убивать брата; не повинуется же потому, что веле
ние его совести для него обязательнее повелений людских. 
От этого-то и особенно важен отказ Ван-дер-Вера. Отказ этот 
показывает, что христианство не есть какая-либо секта или 
исповедание, которого могут держаться одни люди и не дер
жаться другие, но что христианство есть не что иное, как сле
дование в жизни тому свету разумения, который просвещает 
всех людей. Значение христианства не в том, что оно пред
писывало людям такие или иные поступки, а в том, что пред
видело и указывало тот путь, по которому должно было идти 
и пошло всё человечество.

Люди, поступающие теперь добро и разумно, поступают так 
не потому, что следуют предписаниям Христа, а потому, что 
то, что 1800 лет назад высказывалось как направление деятель
ности, теперь стало сознанием людей.
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Вот потому-то я и думаю, что поступок и письмо Ван-дер-
Вера имеют большое значение.

Как пущенный по степи или по лесу огонь до тех пор не поту
хает, пока не выжигает всего сухого, мертвого, и потому под
лежащего горению, так и раз выраженная словом истина до тех 
пор не перестанет действовать, пока не уничтожит всю ту ложь, 
подлежащую уничтожению, которая со всех сторон окружает 
и скрывает истину. Огонь долго тлеет, но как скоро он вспых
нул, он сжигает всё сгорающее очень скоро. Так же и мысль 
долго просится наружу, не находя выражения; но стоит ей 
найти ясное выражение в слове, и ложь и зло уничтожаются 
очень скоро. Одно из частных проявлений христианства — 
мысль о том, что человечество может жить без рабства, хотя и 
включена была в идею христианства, ясно была выражена, 
как мне кажется, только у писателей конца 18 столетия. До 
этого же времени не только древние язычники — Платон и 
Аристотель, но люди близкие к нам по времени и христиане 
не могли себе представить человеческого общества без рабства. 
Томас Мур не мог себе представить и Утопию без рабства. 
Точно так же и люди начала нынешнего столетия не могли себе 
представить жизни человечества без войны. Только после напо
леоновских войн была ясно выражена мысль о том, что челове
чество может жить без войны. И вот прошло сто лет с тех пор, 
как ясно была выражена мысль о том, что человечество может 
жить без рабства, и среди христиан уже нет рабства; и не прой
дет ста лет после того, что ясно была выражена мысль о воз
можности человечеству жить без войны, и войны не будет. 
Очень может быть, что уничтожится война не совершенно, как 
не совершенно уничтожено рабство. Очень может быть, что 
военное насилие еще останется, как остался наемный труд 
после уничтожения рабства, но во всяком случае будут 
уничтожены война и войско в той противной и разуму и 
нравственному чувству грубой форме, в которой они суще
ствуют теперь.

Признаков того, что время это близко, очень много. Признаки 
эти в безвыходном положении правительств, всё увеличиваю
щих и увеличивающих свои вооружения, и в всё растущей тяже
сти податей и недовольстве народов, и в доведенной до послед
ней степени убийственности военных орудий, и в деятельности 
конгрессов и обществ мира, главное же в отказах вообще
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отдельных лиц от военной службы. В этих отказах — ключ 
к разрешению вопроса.

«Вы говорите, что военная служба необходима, что если бы 
ее не было, нас постигли бы страшные бедствия. Всё это может 
быть, но с тем понятием о добре и зле, которое обще всем людям 
нашего времени и вам самим, я не могу убивать людей по при
казанию. Так что, если военная служба, как вы говорите, очень 
нужна, то устройте ее так, чтобы она не была в таком противо
речии с моею и вашею совестью. Пока же вы не устроили этого, 
а требуете от меня того, что прямо противно ей, я никак не 
могу повиноваться».

Так неизбежно должны ответить, и в очень скором времени, 
все честные и разумные люди не только нашего христианского 
мира, но и магометане и так называемые язычники — брамины, 
буддисты и конфуцианцы. Может быть, по инерции военное 
дело еще продержится некоторое время, но вопрос уже решен 
в сознании людей, и с каждым днем, каждым часом всё большее 
и большее число людей приходит к тому же решению, и оста
новить это движение уже нет никакой возможности.

Всякое признание людьми какой-либо истины или скорее 
освобождение от какого-либо заблуждения — так это было 
на наших глазах с рабством — достигается всегда борьбою 
между уяснением сознания людей и инерцией прежнего со
стояния.

Сначала инерция так сильна и сознание так слабо, что пер
вая попытка освобождения от заблуждения встречается только 
удивлением. Новая истина представляется безумием. «Разве 
можно жить без рабства? Кто же будет работать? Разве можно 
жить без войны? Всякий придет и завоюет нас». Но сила со
знания всё растет, инерция всё ослабевает и удивление всё 
сменяется насмешками и презрением. «Священное писание 
признает господ и рабов. Такое отношение существовало вечно; 
и вдруг нашлись такие умники, которые хотят переделать весь 
мир», — говорили о рабстве. «Все ученые и мудрецы призна
вали законность и даже святость войны, и вдруг мы поверим, 
что не нужно воевать!» — говорят о войне. Но сознание всё 
растет и уясняется: людей, признающих новую истину, ста
новится всё больше и больше, и насмешки и презрение сменяются 
хитростью и обманами. Люди, поддерживающие заблуждение, 
делают вид, что они понимают и признают несообразность,
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жестокость той меры, которую они защищают, но считают унич
тожение ее невозможным теперь, откладывая ее уничтожение 
на неопределенное время. «Кто же не знает, что рабство дурно, 
но люди еще не готовы для свободы, и освобождение произведет 
страшные бедствия», — говорили про рабство 40 лет тому назад. 
«Кто же не знает, что война есть зло? Но пока человечество еще 
так зверообразно, уничтожение войска произвело бы больше 
зла, чем добра», говорят теперь про войну. Но мысль делает свое 
дело, растет и сжигает ложь, и наступает то время, когда безу
мие, бесцельность, вред и безнравственность заблуждения до 
такой степени ясны (так было на нашей памяти с рабством 
в 60-х годах в России и Америке), что уже нельзя защищать его. 
Так это теперь в деле войны. Как тогда уже не пытались оправ
дывать рабство, а только поддерживали его, так и теперь уже 
не пытаются оправдывать войну и войско, а только отмалчи
ваются, пользуясь той инерцией, которая еще поддерживает 
войну и войско, зная очень хорошо, что вся эта кажущаяся 
столь могущественной жестокая и безнравственная организа
ция убийства всякую минуту может рухнуть с тем, чтобы 
никогда уже не возобновляться. Но стоит просочиться сквозь 
плотину одной капле воды, или из огромного здания выва
литься одному кирпичу, или из самой твердой сети распу
ститься одной петле, и прорывается плотина, заваливается зда
ние, распускается сеть. Такой каплей, таким камнем, такой 
распущенной петлей представляется мне отказ Ван-дер-Вера, 
мотивированный причинами, общими всему человечеству. За 
отказом Ван-дер-Вера должны последовать всё чаще и чаще 
такие же отказы, а как только таких отказов будет много, так 
тотчас же те самые люди, которые вчера еще говорили (а имя 
им легион), что без войны нельзя жить, скажут, что они уже 
давно проповедуют безумие и безнравственность войны, сове
туют вам поступать так, как поступил Ван-дер-Вер, и от войны 
и войска в том виде, в котором они существуют теперь, останется 
одно воспоминание.

И время это близко.

Ясная Поляна
24 сентября 1896.



ПРЕДИСЛОВИЕ 
К СТАТЬЕ ЭДУАРДА КАРПЕНТЕРА 

«СОВРЕМЕННАЯ НАУКА»

Я думаю, что предлагаемая статья Карпентера о современ
ной науке может быть особенно полезна в нашем русском обще
стве, в котором более чем в каком-либо другом европейском 
обществе распространено и укоренилось суеверие, по которому 
считается, что для блага человечества совсем не нужно распро
странение истинных религиозных и нравственных знаний, а 
нужно только изучение опытных наук, и что знание этих наук 
удовлетворяет всем духовным запросам человечества.

Понятно, какое зловредное влияние (совершенно такое же, 
какое имеют религиозные суеверия) должно иметь на нравствен
ную жизнь людей такое грубое суеверие. И потому распростра
нение мыслей писателей, критически относящихся к опытной 
науке и ее методу, особенно желательно для нашего общества.

Карпентер доказывает, что ни астрономия, ни физика, ни 
химия, ни биология, ни социология не дают нам истинного 
знания действительности, что все законы, открываемые этими 
науками, суть только обобщения, имеющие приблизительное, — 
и то только при незнании или игнорировании других условий, — 
значение законов, и что даже и законы эти кажутся нам зако
нами только потому, что мы открываем их в той области, кото
рая так удалена от нас по времени или пространству, что мы 
не можем видеть несоответствия этих законов с действительно
стью.

Кроме того, Карпентер указывает и на то, что метод науки, 
состоящий в объяснении близких нам и важных для нас явле
ний более отдаленными и безразличными для нас явлениями,
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есть метод ложный, никогда не могущий привести к желаемым 
результатам.

«Каждая наука, — говорит он, — объясняет явления, ею иссле
дованные, по возможности, понятиями низшего порядка. Так, 
этика сведена на вопросы полезности и унаследованных при
вычек; из политической экономии изъяты все понятия о спра
ведливости между людьми: о сострадании, о привязанности, 
о стремлениях к солидарности, и она основана на принципе 
самого низшего порядка, какой только можно было в ней найти, 
а именно: на принципе личного интереса. Из биологии исклю
чено значение личности, как в растениях и животных, так и 
в людях; вопрос о сознании личности здесь устранен и сделана 
попытка свести вопросы биологии к взаимодействию клеток и 
к химическому сродству — к протоплазме и к явлениям осмоса. 
Затем химическое сродство и все удивительные явления физики 
сведены к движениям атомов, а движения атомов, так же как 
и движения небесных тел, сведены к законам механики».

Предполагается, что сведение вопросов высшего порядка 
к вопросам низшего разъяснит вопросы высшего порядка. Но 
разъяснение это никогда не получается, и делается только 
то, что, спускаясь в своих исследованиях всё ниже и ниже от 
самых существенных вопросов к менее существенным, наука 
приходит, наконец, к области совершенно чуждой человеку, 
только соприкасающейся с ним, и на этой-то области и остана
вливает свое внимание, оставляя все самые важные для чело
века вопросы без всякого разрешения.

Происходит нечто подобное тому, что сделал бы человек, 
который, желая понять значение находящегося перед ним пред
мета, вместо того чтобы ближе подойти к нему и со всех сторон 
осмотреть и ощупать его, стал бы всё более и более удаляться 
от предмета и, наконец, удалился бы на такое расстояние, 
при котором уничтожились бы все особенности цвета, неровно
сти рельефа и остались бы одни черты, отделяющие предмет от 
горизонта. И тут-то человек этот стал бы с подробностью опи
сывать этот предмет, полагая, что теперь-то он и имеет ясное 
понятие о нем и что это, на таком расстоянии составленное 
понятие будет содействовать полному пониманию предмета. 
Вот этот-то самообман и разоблачается отчасти критицизмом 
Карпентера, показывающим, во-первых, то, что знания, какие 
нам дает наука в области естественных наук, суть только
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удобные приемы обобщения, но никак не изображение действи
тельности, а во-вторых, то, что тот метод науки, при котором 
явления высшего порядка сводятся к явлениям низшего, 
никогда не приведет нас к объяснению явлений высшего по
рядка.

Но и не предрешая вопроса о том, приведет или не приведет 
опытная наука когда-либо своим методом к решению важней
ших для человека задач жизни, самая деятельность опытной 
науки по отношению к вечным и самым законным требованиям 
человечества поражает своей неправильностью.

Людям надо жить. А для того, чтобы жить, им надо знать, 
как жить. И все люди всегда — плохо ли, хорошо ли — узна
вали это и, сообразно с этим знанием, жили, двигались вперед, и 
это знание того, как должно жить людям, со времен Моисея, 
Солона, Конфуция считалось всегда наукой, самой наукой 
наук. И только в наше время стало считаться, что наука о том, 
как жить, есть вовсе не наука, а что настоящая наука есть только 
наука опытная, начинающаяся математикой и кончающаяся 
социологией.

И выходит странное недоразумение.
Простой и разумный рабочий человек по-старому, да кроме 

того и по здравому смыслу предполагает, что если есть люди, 
которые всю жизнь учатся и за то, что он их кормит и содер
жит, думают за него, то, вероятно, люди эти заняты тем, чтобы 
изучать то, что нужно людям, и он ждет от науки, что она 
разрешит для него те вопросы, от которых зависит благо его 
и всех людей. Ожидает он, что наука научит его, как надо 
жить, как обходиться с семейными, как с ближними, как с ино
племенниками, как бороться с своими страстями, во что надо, 
во что не надо верить и многое другое. И что же ему говорит 
на все эти вопросы наша наука?

Она с торжеством объявляет ему, сколько миллионов миль 
от солнца до земли, сколько миллионов колебаний эфира в се
кунду для света и сколько колебаний воздуха для звука; рас
сказывает о химическом составе млечного пути, новом элементе — 
гелии, о микроорганизмах и их испражнениях, о тех точках 
руки, в которых сосредоточивается электричество, об икс-лучах 
и тому подобном.

— Но мне этого ничего не нужно, — говорит простой разум
ный человек, — мне нужно знать, как жить.
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— Мало ли что тебе нужно знать, — отвечает на это наука. — 
То, о чем ты спрашиваешь, относится к социологии. Прежде 
же, чем отвечать на вопросы социологические, мы должны еще 
разрешить вопросы зоологические, ботанические, физиологи
ческие, вообще — биологические; для разрешения же этих 
вопросов нужно прежде еще разрешить вопросы физические, 
потом химические, нужно еще согласиться, какой формы бес
конечно малые атомы и каким образом невесомый и неупругий 
эфир передает движение.

И люди, преимущественно те, которые сидят на шее других 
и которым поэтому удобно ожидать, удовлетворяются такими 
ответами и сидят, хлопая глазами, ожидая обещанного; но 
простой и разумный рабочий человек, тот, на чьей шее сидят 
люди, занимающиеся наукой, вся огромная масса людей, всё 
человечество, не может удовлетвориться такими ответами и, 
естественно, с недоумением спрашивает: —  Да когда же это 
будет? Нам ждать некогда. Вы сами говорите, что всё это 
вы узнаете через несколько поколений. А мы живем теперь: 
сегодня живы, а завтра умрем, и потому нам надо знать, как 
нам прожить ту жизнь, в которой мы теперь. Научите 
же нас.

— Глупый и необразованный человек, — отвечает на это 
наука, — он не понимает того, что наука служит не пользе, 
а науке. Наука изучает то, что подлежит изучению, и не может 
избирать предметов для изучения. Наука изучает всё. Таково 
свойство науки.

И люди науки действительно уверены, что свойство зани
маться пустяками, пренебрегая более существенным и важным, 
не их свойство, а свойство науки; но простой разумный чело
век начинает подозревать, что свойство это принадлежит не 
науке, но людям, склонным заниматься пустяками, придавая 
этим пустякам важное значение.

Наука изучает всё, говорят люди науки. Но ведь всего слиш
ком много. Всё — это бесконечное количество предметов, нельзя 
сразу изучать всё. Как фонарь не может освещать всего и 
освещает только то место, на которое он направлен, так и 
наука не может изучать всего, а неизбежно изучает только то, 
на что направлено ее внимание. И как фонарь освещает силь
нее всего ближайшее от него место и всё слабее и слабее пред
меты, более и более отдаленные от него, и вовсе не освещает те,
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до которых не доходит его свет, так и наука человеческая, какая 
бы она ни была, всегда изучала и изучает самым подробным обра
зом то, что изучающим людям представляется самым важным, ме
нее подробно изучает то, что представляется им менее важным, и 
совсем не изучает всего остального бесконечного количества 
предметов.

Определяло же и определяет для людей то, что очень важно, 
что менее важно и что совсем не важно, общее понимание людьми 
смысла и цели жизни, т. е. религия.

Люди же науки нашего времени, не признавая никакой рели
гии и потому не имея никакого основания, по которому они 
могли бы отбирать, по степени их важности, предметы изуче
ния и отделять их от предметов менее важных и, наконец, от 
того бесконечного количества предметов, которые всегда оста
нутся, по ограниченности человеческого ума и по бесконечности 
количества этих предметов, неизучаемыми, составили себе 
теорию «наука для науки», по которой наука изучает не то, 
что нужно людям, а всё.

И действительно, опытная наука изучает всё, но не в смысле 
совокупности всех предметов, а в смысле беспорядочности, 
хаоса в распределении изучаемых предметов, т. е. что наука 
изучает не то преимущественно, что более нужно людям, и менее 
то, что менее нужно, и совсем не изучает того, что совсем не 
нужно, а изучает всё, что попало. Хотя и существует контовская 
и другие классификации наук, классификации эти не руководят 
выбором предметов изучения; выбором же руководят слабости 
человеческие, свойственные, как и всем, и людям науки. Так 
что в действительности люди опытной науки изучают не всё, 
как они воображают и утверждают, а то, что более выгодно и 
легко изучать. Более же выгодно изучать то, что может содей
ствовать благосостоянию тех высших классов, к которым при
надлежат люди, занимающиеся наукой; более же легко изу
чать всё не живое. Так и поступают люди опытной науки: они 
изучают книги, памятники, мертвые тела; и это-то изучение 
и считают самой настоящей наукой.

Так что самой настоящей «наукой», единственной, как «биб
лией» называлась единственная книга, достойная этого имени, 
в наше время считаются не исследования о том, каким обра
зом сделать жизнь людей более доброй и счастливой, а собира
ние и списывание из многих книг в одну всего того, что писано
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было прежними людьми об известном предмете, или переливание 
жидкостей из скляночки в скляночку, искусное расщепление 
микроскопических препаратов, культивирование бактерий, 
резание лягушек и собак, исследование икс-лучей, химического 
состава звезд и т. п.

Все же те науки, которые имеют целью сделать жизнь чело
веческую более доброй и счастливой: науки религиозные, нрав
ственные, общественные, считаются царствующей наукой не 
науками и предоставлены богословам, философам, юристам, 
историкам, политико-экономам, которые заняты только тем, 
чтобы под видом научных исследований доказывать, что суще
ствующий строй жизни, выгодами которого они пользуются, 
есть тот самый, который должен существовать, и потому не 
только не должен быть изменен, но должен быть всеми силами 
поддерживаем.

Не говоря уже о богословии, философии и юриспруденции, 
поразительна в этом отношении самая модная из этого рода 
наук — политическая экономия. Политическая экономия, наи
более распространенная (Маркс), признавая существующий 
строй жизни таким, каким он должен быть, не только не требует 
от людей перемены этого строя, т. е. не указывает им на то, как 
они должны жить, чтобы их положение улучшилось, но, напро
тив, требует продолжения жестокости существующего порядка 
для того, чтобы совершились те более чем сомнительные пред
сказания о том, что должно случиться, если люди будут про
должать жить так же дурно, как они живут теперь.

И как это всегда бывает, чем ниже спускается деятельность 
человеческая, чем больше она отдаляется от того, чем она 
должна быть, тем больше растет ее самоуверенность. Это самое 
случилось и с наукой нашего времени. Истинная наука никогда 
не бывала оценяема современниками, но, напротив, большею 
частью была гонима. Оно и не могло быть иначе. Истинная 
наука указывает людям их заблуждения и новые, непривычные 
пути жизни. И то и другое неприятно властвующей части обще
ства. Теперешняя же наука не только не противоречит вкусам 
и требованиям властвующей части общества, но совершенно соот
ветствует им: удовлетворяет праздной любознательности, уди
вляет людей и обещает им увеличение наслаждений. И потому, 
между тем как всё истинно великое — тихо, скромно, неза
метно, наука нашего времени не знает пределов самовосхваления.
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— Все прежние методы были ошибочны, и потому всё то, что 
прежде считалось наукой, есть обман, заблуждения, пустяки; 
единственный наш метод — истинный, и единственная истин
ная наука есть только наша. Успехи нашей науки таковы, что 
тысячелетия не сделали того, что мы сделали в последнее сто
летие. В будущем же, идя по тому же пути, наука наша разре
шит все вопросы и осчастливит всё человечество. Наша наука 
есть самая важная деятельность в мире, и мы, люди науки — 
самые важные, нужные люди в мире.

Так думают и говорят люди науки нашего времени, а между 
тем ни в какое время и ни в каком народе наука, вся наука 
во всем ее значении, не стояла на такой низкой степени, на 
какой стоит теперешняя. Одна часть ее, та, которая должна бы 
изучать то, что делает жизнь человеческую доброй и счастли
вой, занята оправдыванием существующего дурного строя 
жизни, другая же занимается разрешением вопросов праздного 
любопытства.

— Как праздного любопытства? — слышу я негодующие на 
такое кощунство голоса. — А пар, а электричество, а телефоны 
и все усовершенствования техники? Не говоря уже о научном их 
значении, посмотрите, какие они принесли практические резуль
таты. Человек победил природу, подчинил себе ее силы и т. п.

— Но ведь все практические результаты победы над при
родой до сих пор — и уже довольно давно — прилагаются 
только к губительным для народа фабрикам, к орудиям истреб
ления людей, к увеличению роскоши, разврата, — отвечает 
простой и разумный человек, — и потому победа человека над 
природой не только не увеличила благо людей, но, напротив, 
ухудшила их положение.

Если устройство общества дурное, такое, как наше, где 
малое число людей властвует над большинством и угнетает 
его, всякая победа над природой неизбежно послужит только 
к увеличению этой власти и этого угнетения. Так оно и совер
шается.

При науке, полагающей свой предмет не в изучении того, 
как должны жить люди, а в изучении того, что есть, и потому 
преимущественно занятой исследованием мертвых тел и оста
вляющей устройство человеческого общества таким, какое оно 
есть, никакие усовершенствования, никакие победы над при
родой не могут улучшить положение людей.
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— А медицина? Вы забываете благодетельные успехи 
медицины? А прививки бактерий? А теперешние операции? — 
восклицают, как обыкновенно, защитники науки в последней 
инстанции, в доказательство плодотворности всей науки вы
ставляя успехи медицины.

— Мы можем прививкой предохранять от болезней и изле
чивать, можем безболезненно делать операции — разрезать 
внутренности, очищать их, можем вправлять горбы, — говорят 
обыкновенно защитники науки, почему-то полагая, что выле
ченное от дифтерита одно дитя из тысячи тех детей, которые без 
дифтерита нормально мрут в России в количестве 50% и в коли
честве 80% в воспитательных домах, должно убедить людей 
в благотворности науки вообще.

Строй нашей жизни таков, что не только дети, но большин
ство людей от дурной пищи, непосильной вредной работы, дур
ных жилищ, одежды, от нужды не доживают половины тех лет, 
которые они должны бы жить; строй жизни таков, что детские 
болезни, сифилис, чахотка, алкоголизм захватывают всё больше 
и больше людей, что большая доля трудов людей отбирается 
от них на приготовление к войне, что каждые десять—двадцать 
лет миллионы людей истребляются войною. И всё это происхо
дит оттого, что наука, вместо того чтобы распространять между 
людьми правильные религиозные, нравственные и обществен
ные понятия, вследствие которых сами собой уничтожились бы 
все эти бедствия, занимается, с одной стороны, оправданием 
существующего порядка, с другой — игрушками; и нам в дока
зательство плодотворности науки указывают на то, что она 
исцеляет одну тысячную тех больных, которые и заболе
вают-то только оттого, что наука не исполняет свойственного 
ей дела.

Да если бы хоть малую долю тех усилий, того внимания и 
труда, которые кладет наука на те пустяки, какими она зани
мается, она направила бы на установление среди людей пра
вильных религиозных, нравственных, общественных, даже 
гигиенических понятий, не было бы сотой доли тех дифтеритов, 
маточных болезней, горбов, исцелением которых так гордится 
наука, производя эти исцеления в своих клиниках, роскошь 
устройства которых не может быть распространена на всех.

Ведь это всё равно, как если бы люди, дурно вспахавшие, 
дурно посеявшие дурными семенами пашню, стали бы ходить
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по этой пашне и залечивать поломанные в хлебе колосья, кото
рые выросли около больных, при этом затаптывая остальные, 
и это свое искусство в вылечивании больных колосьев выста
вляли бы в доказательство своего знания земледелия.

Наша наука, для того чтобы сделаться наукой и действи
тельно быть полезной, а не вредной человечеству, должна 
прежде всего отречься от своего опытного метода, по которому 
она считает своим делом только изучение того, что есть, а вер
нуться к тому единственному разумному и плодотворному пони
манию науки, по которому предмет ее есть изучение того, как 
должны жить люди. В этом цель и смысл науки; изучение же 
того, что есть, может быть предметом науки только в той мере, 
в которой это изучение содействует познанию того, как должны 
жить люди.

Вот это-то признание несостоятельности опытной науки и 
необходимости усвоения другого метода и показывает предла
гаемая статья Карпентера.

Л . Толстой.



ПРЕДИСЛОВИЕ 
К СБОРНИКУ МЫСЛЕЙ ДЖОНА РЁСКИНА 

«ВОСПИТАНИЕ. КНИГА. ЖЕНЩИНА»

Джон Рёскин один из замечательнейших людей не только 
Англии и нашего времени, но и всех стран и времен. Он один 
из тех редких людей, который думает сердцем (les grandes 
pensées viennent du coeur1) и потому думает и говорит то, что 
он сам видит и чувствует и что будут думать и говорить все 
в будущем.

Рёскин пользуется в Англии известностью, как писатель и 
художественный критик, но как философа, политико-эконома и 
христианского моралиста его замалчивают в Англии так же, 
как замалчивают Матью Арнольда и Генри Джорджа в Англии 
и Америке. Но сила мысли и ее выражение у Рёскина таковы, 
что, несмотря на всю дружную оппозицию, которую он встретил 
и встречает в особенности среди ортодоксальных экономистов, 
хотя бы и самых радикальных ( а им нельзя не нападать на него, 
потому что он до основания разрушает всё их учение), слава 
его начинает устанавливаться и мысли проникать в большую 
публику. Поразительные по силе эпиграфы из Рёскина всё чаще 
и чаще встречаются в английских книгах.

Лев Толстой.

1 [ великие мысли исходят от сердца]
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ДВЕ ВОЙНЫ

В христианском мире идут в настоящее время две войны. 
Правда, одна уже кончилась, другая еще не кончилась, но 
шли они обе в одно и то же время и противоположность между 
ними была поразительна. Одна, теперь уж кончившаяся, была 
старая, тщеславная, глупая и жестокая, несвоевременная, 
отсталая, языческая война, — испанско-американская, которая 
убийством одних людей решала вопрос о том, как и кем должны 
управляться другие люди. Другая война, продолжающаяся 
еще теперь и имеющая кончиться только тогда, когда кончатся 
все войны, — это новая, самоотверженная, основанная на одной 
любви и разуме, святая война, — война против войны, которую 
уже давно (как это выразил В. Гюго на одном из конгрессов) 
объявила лучшая, передовая часть христианского человечества 
другой, грубой и дикой части этого же человечества и которую 
с особенной силой и успехом ведет в последнее время горсть 
людей — христиан, кавказских духоборов, против могуществен
ного русского правительства.

Я на днях получил письмо из Колорадо от какого-то госпо
дина Джесси Глодвина, который просит меня прислать ему: 
«...несколько слов или мыслей, выражающих мои чувства по 
отношению благородного дела американской нации и героизма 
ее солдат и моряков». Господин этот, вместе с огромным боль
шинством американского народа, вполне уверен, что дело 
американцев, состоящее в том, что они побили несколько тысяч 
почти безоружных (в сравнении с вооружением американцев 
испанцы были почти безоружны) людей, есть несомненно бла
городное дело, noble work, и что те люди, которые, побив боль
шое количество своих ближних, большею частью остались
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живы и здоровы и устроили себе выгодное положение, — 
герои.

Испано-американская война, не говоря о тех ужасах, кото
рые совершали испанцы на Кубе и которые послужили предло
гом войны, сама испанско-американская война похожа вот 
на что:

Выживший из сил и ума старик, воспитанный в преданиях 
ложной чести, вызывает для разрешения возникшего между 
ним и молодым человеком недоразумения на кулачный бой 
этого молодого, находящегося в полном обладании своих сил 
человека; и молодой человек по своему прошедшему, по тому, 
что он не раз сам высказывал, долженствующий стоять неиз
меримо выше такого решения вопроса, принимает вызов с зажа
тым кастетом в кулаке, набрасывается на выжившего из ума 
и сил старика, выбивает ему зубы, ломает ребра и потом с во
сторгом рассказывает свои подвиги огромной публике таких же 
молодых людей, которая радуется и хвалит героя, изувечив
шего старика.

Такова одна война, занимавшая все умы христианского 
мира. Про другую войну никто не говорит; про нее почти никто 
и не знает. Другая война — это вот какая.

Все государства, обманывая людей, говорят: вы все, упра
вляемые мною, находитесь в опасности быть завоеванными 
другими народами, я блюду ваше благополучие и безопасность 
и потому требую, чтобы вы отдавали мне ежегодно миллионы 
рублей, плоды ваших трудов, которые я буду употреблять на 
ружья, пушки, порох, корабли... для вашей защиты; кроме 
того, требую, чтобы и сами вы шли в устроенные мною орга
низации, где из вас будут делать неразумные частицы одной 
огромной машины — армии, управляемой мною. Находясь 
в этой армии, вы перестанете быть людьми и иметь свою волю, 
а будете делать всё, что я хочу. Хочу же я прежде всего власт
вовать; средство же для властвования, употребляемое мною, 
есть убийство, и потому я буду обучать вас убийству.

И несмотря на очевидную нелепость утверждения того, что 
люди находятся в опасности от нападения правительств дру
гих государств, которые утверждают, что они, несмотря на 
всё желание мира, находятся в той же опасности, несмотря 
на унизительность того рабства, которому люди подвергаются, 
поступая в армию, несмотря на жестокость того дела, к которому
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они призываются, люди поддаются обману, отдают свои 
деньги на свое же порабощение и сами порабощают друг друга.

И вот являются люди, которые говорят:
То, что вы говорите об угрожающей нам опасности и о вашей 

заботе предохранить нас от нее, есть обман. Государства все 
уверяют, что хотят мира, и вместе с тем все вооружаются друг 
против друга. Кроме того, по тому закону, который вы при
знаете, все люди — братья и нет никакой разницы принадле
жать тому или иному государству, а потому и нападения на нас 
других государств, которыми вы нас пугаете, для нас не страшны 
и не имеют никакого значения. Главное же то, что по тому за
кону, который нам дан богом и который признаете и вы, тре
бующие от нас участия в убийстве, явно запрещено не только 
убийство, но и всякое насилие, и потому мы не можем и не будем 
участвовать в ваших приготовлениях к убийствам, не будем 
давать на это денег и не пойдем в вами устроенные сборища, 
где извращают разум и совесть людей, превращая их в орудия 
насилия, покорные всякому злому человеку, взявшему в руки 
это орудие.

В этом состоит другая война, давно уже ведомая лучшими 
людьми мира с представителями грубой силы и в последнее 
время разгоревшаяся с особенной силой между духоборами и 
русским государством. Русское государство выставило против 
духоборов все те орудия, которыми оно может бороться. Ору
дия эти: полицейские меры арестов, непозволения выезда из 
места жительства, запрещение общения друг с другом, пере
хватывание писем, шпионство, запрещение печатания в газетах 
сведений о всем, касающемся духоборов, клевета на них, печа
таемая в журналах, подкупы, сечения, тюрьмы, ссылки, разо
рение семей. Духоборы же с своей стороны выставили свое 
единственное религиозное орудие: кроткую разумность и тер
пеливую твердость, и говорят: не должно повиноваться людям 
больше, чем богу, и что бы вы с нами ни делали, мы не можем 
и не будем повиноваться вам.

Восхваляют испанских и американских героев той дикой 
войны, которые, желая отличиться перед людьми, получить 
награду и славу, убили очень много людей или сами умерли 
в процессе убийства своих ближних. Но никто не говорит и 
не знает даже про тех героев войны против войны, которые, 
никем не видимы и не слышимы, умирали и умирают под
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розгами или в вонючих карцерах, или в тяжелом изгнании, и все-
таки до последнего издыхания остаются верными добру и истине.

Я знаю десятки этих мучеников уже умерших и сотни таких 
же, которые, разбросанные по всему миру, продолжают это 
мученическое исповедание истины.

Я знаю Дрожжина, учителя-крестьянина, который до смерти 
был замучен в дисциплинарном батальоне; знаю другого — Изюм
ченко, товарища Дрожжина, выдержанного в дисциплинарном 
батальоне и потом сосланного на край света; знаю Ольховика, 
крестьянина, отказавшегося от военной службы, за это пригово
ренного в дисциплинарный батальон и на пароходе обратившего 
конвойного солдата Середу. Середа, поняв то, что сказал Ольхо
вик о грехе военной службы, пришел к начальству и сказал, как 
говорили это древние мученики: «Не хочу быть с мучителями, 
присоедините меня к мученикам», и его стали мучить, послали 
в дисциплинарный батальон, а потом в Якутскую область. Знаю 
я десятки духоборов, из которых многие умерли, ослепли и 
все-таки не покоряются требованиям, противным закону бога.

На днях я читал письмо о молодом духоборе, который один, 
без товарищей послан в полк, стоящий в Самарканде. Опять 
те же требования со стороны начальства и те же простые, неот
разимые ответы: «Не могу делать того, что противно моей вере 
в бога». — «Мы тебя замучаем». — «Это ваше дело. Вы делайте 
свое, а я буду делать свое».

И этот двадцатилетний мальчик, заброшенный один в чужой 
край, среди враждебных ему людей, сильных, богатых, обра
зованных, направляющих все свои силы на то, чтобы покорить 
его, не покоряется и делает свое великое дело.

Говорят: «Это напрасные жертвы. Люди эти погибнут, 
а устройство жизни останется то же». Так же, я думаю, гово
рили люди и о напрасности жертвы Христа, да и всех мучени
ков за истину. Люди нашего времени, особенно ученые, так 
огрубели, что не понимают, не могут даже по грубости своей 
понимать значения и действия духовной силы. Заряд в 250 
пудов динамита, пущенный в толпу живых людей, — это они 
понимают и видят в этом силу; но мысль, истина, получившая 
осуществление, проведенная в жизни до мученичества, ставшая 
доступной миллионам, — это, по их понятию, не сила, потому 
что она не трещит и не видно сломанных костей и луж крови. 
Ученые (правда, плохие ученые) все силы эрудиции употребляют
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на то, чтобы доказать, что человечество живет, как стадо, 
руководимое только экономическими условиями, и что разум 
дан ему только для забавы; но правительства знают, что дви
жет миром, и потому безошибочно по инстинкту самосохранения 
ревнивее всего относятся к проявлению духовных сил, от кото
рых зависит их существование или погибель. Оттого-то все 
силы русского правительства были направлены и еще направ
лены на то, чтобы обезвредить духоборов, изолировать их, 
выслать их за границу.

Но, несмотря на все усилия, борьба духоборов открыла гла
за миллионам.

Я знаю сотни людей, старых и молодых военных, которые 
благодаря гонениям против кротких, трудолюбивых духоборов 
усомнились в законности своей деятельности; знаю людей, 
которые в первый раз задумались над жизнью и значением хри
стианства, увидав или услыхав про жизнь этих людей, про го
нения, которым они подверглись.

И правительство, управляющее миллионами людей, знает 
это и чувствует, что оно поражено в самое сердце.

Такова другая война, ведущаяся в наше время, и таковы 
последствия ее. И последствия ее важны не для одного русского 
правительства. Всякое правительство, основанное на войске 
и на насилии, точно так же поражено этим оружием. Христос 
сказал: «Я победил мир». И он действительно победил мир, 
если только люди поверят в силу данного им этого оружия.

Оружие это есть следование каждым человеком своему 
разуму и своей совести.

Ведь это так просто, так несомненно и обязательно для каж
дого человека. «Вы хотите сделать меня участником убийства. 
Вы требуете от меня денег для приготовления орудий убий
ства и хотите, чтобы я сам участвовал в организованном сбо
рище убийц, — говорит разумный человек, не продавший и 
не затемнивший свою совесть. — Но я исповедую тот самый 
закон, который исповедуете и вы и в котором давным-давно за
прещено не только убийство, но и всякая вражда, и потому не 
могу повиноваться вам».

И вот это-то средство, и такое простое, одно и побеждает мир.

Ясная Поляна.
15 августа 1898 г.



Н ЕО П У БЛ И К О ВА Н Н О Е, 
Н ЕО ТДЕЛАН Н О Е  

И НЕОКОНЧЕННОЕ



СОН МОЛОДОГО ЦАРЯ

Молодой царь только что вступил на царство. Пять недель 
он не переставая работал так, как работают цари, выслушивая 
доклады, подписывая бумаги, принимая послов и представляю
щихся сановников и делая смотры войскам. И он устал и, как 
измученный в жару путешественник жаждет воды и отдохнове
ния, жаждал хоть одного дня без представлений, речей, смот
ров, хоть нескольких часов свободы и простой человеческой 
жизни, которые он мог бы прожить для себя с молодой краса
вицей, умной женой, с которой он обвенчался только месяц 
тому назад.

Был рождественский сочельник. Молодой царь к этому ве
черу устроил себе полный отдых. Накануне этого дня он до 
поздней ночи работал над бумагами, оставленными ему мини
страми, утром присутствовал на молебствии и военном празд
нике, до обеда принимал являвшихся к нему и потом еще слушал 
доклады министров и утвердил много важных дел. С министром 
финансов он утвердил изменение пошлины на заграничные 
товары, которое должно было дать прибавление многих миллио
нов дохода, утвердил продажу от казны вина в нескольких 
частях государства и постановление о праве продажи вина 
в больших базарных селах, что тоже должно увеличить главный 
доход государства — с вина, утвердил и новый золотой заем, 
нужный для конверсии. С министром юстиции он утвердил 
докладывавшееся ему сложное дело о наследстве баронов Ша
тен-Шнидеров и правила о применении 1836 статьи уголовного 
закона, о наказании бродяг. С министром внутренних дел 
утвердил циркуляр о взыскании недоимок, подписал указ о 
мерах пресечения сектантства и о продолжении охраны в тех 
губерниях, в которых она была введена. С военным министром 
решил назначение нового корпусного командира и о призыве 
новобранцев, о взыскании за нарушение дисциплины. И только 
к  обеду освободился. Но свобода не была полная, потому что 
обедало нисколько сановников, с которыми надо было говорить 
не то, что хотелось, а то, что требовалось.
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Наконец скучный обед кончился, все разъехались. Молодая 
царица пошла в свои комнаты снять то платье, в котором она 
обедала, и хотела тотчас же придти к нему.

Пройдя мимо вытянувшихся камер-лакеев в свою комнату, 
сбросив тяжелый мундир и надев куртку, молодой царь почув
ствовал не только радость освобождения, но какое-то особенное 
умиление от сознания свободы и жизни, счастливой, здоровой, 
молодой жизни и молодой любви. Он вскочил с ногами на ото
манку, оперся головой на руку и стал смотреть на матовое 
стекло лампы, и вдруг он почувствовал то, что не испытывал 
с детства, радость засыпанья и непреодолимую сонливость. 
«Сейчас придет жена, а я засну. Не надо спать», — подумал он 
и вместе опустил руку с локтя, подставил ладонь под щеку, 
голова улеглась в теплую ладонь, поправился, и стало так 
хорошо, хорошо, что только одного он желал: чтобы что-нибудь 
не нарушило его состояния. И с ним случилось то, что слу
чается каждый день со всеми нами, — то, что он заснул, сам 
не зная, как и когда, т. е. независимо от своей воли перешел от 
одного сознания в другое, не желая его и не жалея того, из 
которого он вышел. Он заснул крепким — мертвым сном.

Долго ли он спал, он не помнит, но вдруг тихое покачиванье 
руки, державшей его за плечо, разбудило его. «Она — милая, — 
подумал он. — Как стыдно, что я заснул».

Но это была не она. Перед открытыми его и щурящимися от 
света глазами стояла не она, та милая красавица, которую он 
ждал увидать, а он. Кто был этот он, он не знал, но его не удивило 
нисколько присутствие этого никогда не виданного им лица. 
Ему казалось, что он давно знает его, и мало того, что знает, — 
любит его, верит ему так же, как самому себе. Он ждал любимую 
жену, и вместо нее пришел к нему никогда не виденный чело
век, и молодой царь не только не испугался, не огорчился, но 
принял это как что-то естественное и должное.

— Пойдем, — шопотом без всякого звука голоса сказал при
шедший.

— Да, да, пойдем, — сказал молодой царь, не зная, куда, 
но зная, что он должен, не может не покоряться требованию 
пришедшего.

— Как же мы пойдем? — спросил молодой царь.
— А вот так.
И пришедший наложил свою руку на голову царя, и царь 

почувствовал, что он мгновенно потерял сознание.
Долго ли, коротко ли он был в этом положении, царь не мог 

сообразить, но когда он очнулся, он увидал себя в открытом 
поле на широком рубеже. С одной стороны, с правой, тянулись 
к артофельные поля с выбранной и сложенной в кучи, почернев
шей от морозов ботвой вперемежку с озимой зеленью пшеницы, 
вдали виднелась деревенька, покрытая черепицами, налево 
были озимые поля и жнивье. Всё было пусто, только по черте
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виднелась далеко впереди черная фигура человека с винтовкой 
за спиной и собачкой у ног. Там же, где увидал себя молодой 
царь, рядом с ним, сидел, у его ног почти, молодой русский 
солдат с зеленым околышем и тоже с винтовкой за плечами и 
загибал бумажный крючок, готовясь сыпать в него табак. Сол
дат, очевидно, не видал ни царя, ни его спутника, и не слыхал 
их. Когда царь над самым солдатом спросил: «где мы?» и спутник 
ответил: «на Прусской границе» — солдат даже не оглянулся.

Но вдруг раздался выстрел далеко впереди, солдат вскочил 
и, увидав двух бегущих согнувшихся человек, поспешно засу
нул свой табак в карман и побежал за беглецами. — «Стой, 
убью», — закричал солдат. Бегущие оглянулись на бегу и что-то 
крикнули, — очевидно ругательство или насмешку. — «А, про
клятый», — крикнул солдат остановился, выставил немного 
ногу вперед, приложился, поднял правую руку, что-то быстро 
сделал с прицелом, опять приложился, повел по бегущему и, 
очевидно, выстрелил, хотя и не слышно было звука. «Верно, 
бездымный порох», — подумал царь и, взглянув на бегущего, 
увидал, что он быстрее засеменил ногами, больше и больше 
стал нагибаться, совсем упал на четвереньки, пополз и остано
вился. Бежавший товарищ и бывший впереди его вернулся назад, 
подбежал к упавшему, что-то сделал над ним и побежал дальше. —

— Что это? — спросил царь.
— Это пограничная стража соблюдает закон о пошлинах. 

Человек этот убит для того, чтобы не было ущерба доходу 
государства.

— Разве он убит?
Спутник опять прикоснулся к голове царя, опять он потерял 

сознание и когда очнулся, то увидал себя в небольшой ком
нате — это был пост, — где на полу лежал труп человека с се
деющей редкой бородой, горбатым носом и очень выпуклыми, 
закрытыми веками глазами, руки у него были раскинуты, ноги 
босые, с толстым, грязным большим пальцем, ступни под пря
мым углом торчали кверху. В боку человека была рана, и вся 
суконная рваная куртка и синяя рубаха были залиты засохшей, 
почерневшей, только кое-где краснеющей кровью. Женщина, 
увязанная платком так, что почти не видно было ее лица, 
стояла у стены, неподвижно смотрела на горбатый нос, на тор
чащие ступни и выпуклые яблоки глаз и равномерно после до
вольно долгих промежутков втягивала в себя воздух, сопли 
и слезы и опять замирала. Девочка 13-и лет, красоточка, стояла, 
открыв ротик и выпучив глаза, рядом с матерью. Мальчишка 
лет 6, держась за юбку матери, не спуская глаз, смотрел на 
мертвого отца.

Из соседней двери вышли чиновник, офицер, доктор и писец 
с бумагами. За ними шел солдат, тот, который убил. Он вошел 
бойко вслед за начальством, но как только он увидал мертвеца, 
он вдруг побледнел, щеки его задергались, и он опустил голову
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и замер. Когда же чиновник спросил его, тот ли это человек, 
который бежал через границу и в которого он стрелял, он не 
мог ответить. Его зубы зашлепали, подбородок запрыгал. — 
«Так то-то-чно», — проговорил он, и так и не мог сказать, как 
хотел: так точно, ваше высокоблагородие.

Чиновники переглянулись между собою и стали что-то запи
сывать.

— А вот благодетельные действия того же положения:
В нелепо-роскошной комнате сидели за вином два человека: 

один старый, седой, другой молодой еврей. Молодой держал 
пачку денег и торговался. Он покупал контрабандный товар.

— Ведь вам недорого стало, — сказал он улыбаясь.
— Да, а риск...

— Да, это ужасно, — сказал молодой царь, — но что же 
делать? Ведь это необходимо.

Спутник ничего не ответил и опять только сказал: «Пой
дем», — и опять наложил руку.

Когда он очнулся, он был в каком-то доме в небольшой ком
натке, освещенной лампой с абажуром. За столом сидела жен
щина и шила, мальчик лет 8, с ногами на кресле, повалившись 
на стол, рисовал, студент читал вслух. В комнату шумно вошли 
отец и дочь.

— Вот ты подписал указ о продаже вина, — сказал спутник.
— Н у что? — спросила жена.
— Едва ли он останется жив.
— Да что же?
— Опоили вином.
— Да не может быть! — вскрикнул сын. — Ваньку Морош

кина, да ведь ему 9 лет.
— Что же ты сделал? — спросила жена мужа.
— Сделал что можно было: дал рвотное, поставил горчиш

ники. Все признаки белой горячки.
— Да в доме-то все, все пьяные, одна Анисья еще кое-как 

держится, тоже пьяна, но не совсем, — сказала дочь.
— Что же твое общество трезвости? — сказал студент сестре.
— Да что же можно сделать, когда их со всех сторон спаи

вают. Папа хотел закрыть кабак, — оказывается, что нельзя 
по закону. Но мало того, когда я убеждала Василья Ермилина, 
что стыдно держать кабак, спаивать народ, он мне отвечал, и, 
очевидно, с гордостью, что срезал меня при народе: «А как же 
патент дается с орлом от государя императора. Коли бы плохое 
дело было, не было бы на то царского указа».

— Ужасно. Вся деревня третий день пьяна. И это праздник. — 
Страшно подумать. Доказано, что вино никогда не полезно, 
всегда вредно, доказано, что это яд, доказано, что 0,99 преступ
лений совершаются от пьянства, доказано, что в странах, где 
прекращено пьянство, как в Швеции, у нас в Финляндии, тотчас
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поднялась и нравственность и благосостояние, я  что всё это 
можно сделать нравственным влиянием. И у нас та сила, кото
рая имеет высшее влияние, правительство, царь, чиновники, 
распространяют пьянство, главный доход получают с пьянства 
народа, сами пьют. Пьют тосты за здоровье. «Пью за здоровье 
полка!» и т. п. Попы, архиереи пьют.

Спутник опять притронулся рукой до молодого царя, и опять 
он забылся и когда проснулся, увидал себя в избе. С красным 
лицом и налитыми кровью глазами с опущенными зрачками, 
40-летний мужик бешено молотил руками по лицу старика. 
Старик закрывался одной рукой, другой же, вцепившись за 
бороду, не выпускал ее.

— Ты отца бить.
— А мне всё одно в Сибирь, убью.
Женщины выли. В избу вломилось пьяное начальство и раз

няло отца с сыном. У сына была вырвана борода, у отца сломана 
рука. В сенях пьяная девка отдавалась пьяному старому мужику.

— Это звери, — сказал молодой царь.
— Нет, это дети.
Опять прикосновение руки, и опять молодой царь очнулся 

еще в новом месте. — Место это была камера мирового судьи. 
Мировой судья — жирный, плешивый человек, с висящим 
двойным подбородком, в цепи, только что встал и читал гром
ким голосом свое решение. Толпа мужиков стояла за решеткой. 
Оборванная женщина сидела на лавочке и не встала.1 Сторож 
толкнул ее.

— Заснула. Встань.
Женщина встала.
— По указу его императорского величества, — читал мировой 

свое решение. Дело было в том, что эта самая женщина, проходя 
мимо гумна помещика, унесла 1/2 снопа овса. Мировой судья 
приговорил ее к 2 месяцам тюрьмы. Тут же сидел тот самый 
помещик, у которого был украден овес. Когда судья объявил 
перерыв, помещик подошел к судье и пожал ему руку. Судья 
что-то поговорил с ним. Следующее дело было дело о самоваре...... 
Потом о порубке.

В окружном суде шло дело о крестьянах, отогнавших ста
нового.

Опять забвение и пробуждение в деревне, голодные, холод
ные ребята корчемщ[ицы] и любовник, у порубщика, и надрыв
ная работа жены [мужика], отпихнувшего станового.

Опять новая картина: в Сибири в остроге секут плетьми 
бродягу.

1 Н а полях напротив этого места написано: украла полснопа овса, 
купон 
оправданы; 
за покраж у леса — за корчемство, за убийство пастуха, оправдан. 

Острог.
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Вот следствие прямое распоряжений по министерству юсти
ции.

Опять забвение, и новая картина. Еврейская семья часов
щика, за то, что он беден, выгоняется. Жиденята ревут. Исаак 
не может переварить, что рядом оставляют. Полицеймейстер 
берет взятку, берет и губернатор тонкую взятку.

Вот собирают подати. Продажа в деревне коровы. Взятки эти 
же исправника с фабриканта, который не платит.

А вот волостной суд и исполнение суда — розги.
— Илья Васильевич, нельзя ли избавить?
— Нет.
Заплакал.
— Христос терпел и нам велел.
Штундистов разгоняют. Не венчают и не хоронят лютеранина. 

А вот распоряжение проезда царского. На грязи, холоду, без 
пищи сидят и ругаются. А вот распоряжение по учреждениям 
императрицы Марии: разврат воспитательных домов. А вот 
памятник церковного воровства. А вот усиленная охрана. 
Обыск, женщины. Высылка, пересыльный замок. А вот висе
лица за убийство приказчика. А вот следствия военных распо
ряжений. Несут мундир и смеются. Набор. Берут последних 
кормильцев и оставляют миллионерам для прокормления роди
телей их сыновей. Университетских, учителей, музыкантов 
освобождают, а даровитых, поэтичных берут.

А вот солдатки с их распутством, а вот солдаты с их распут
ством и разносом сифилиса.

И вот он бежит. И вот его судят. Судят за то, что ударил офи
цера, оскорбившего его мать. Казнят. А этих судят за то, что 
не стреляли. А бежавшего — в дисциплинарный, и там секут 
на смерть. А вот этого за ничто секут и сыпят солью — и он 
умирает. А вот деньги солдатские, — пить, распутничать, 
карты и гордость......

А вот общий уровень благосостояния народа: заморыши дети, 
вырождающиеся племена, жилье с животными, непрестанная, 
тупая работа, покорность и уныние.

И вот они, министры, губернаторы, — только корыстолюбие, 
честолюбие, тщеславие и желание приобрести важность и за
пугать.

— Да где ж люди?
— А вот они где.
Вот в ссылках одинокие, замершие или озлобленные. Вот на 

каторге, где секут женщин. Келья одиночная, — заключенная 
в Шлиссельбурге, сходящая с ума. Вот другая женщина, де
вушка с регулами, во власти солдат.

— И их много?
— Десятки тысяч лучших людей. — Одни здесь, другие за

гублены ложным, убийственным воспитанием, желание сделать 
из них таких людей, каких нам надо. Тех не делают, а какие
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бы они были — портят. Как если бы из ростков ржи мы бы хо
тели сделать ростки гречихи, мы разрывали бы перо и губили 
бы рожь, и не получали бы гречихи. И так гибнет вся надежда 
мира, всё молодое подрастающее поколение. Но горе тому, кто 
соблазнит единого из малых сих, горе за одного, и на твоей со
вести, твоим именем соблазняют миллионы их, соблазняют 
всех тех, над которыми ты имеешь власть.

— Но что же мне делать? — с отчаянием вскрикнул царь. —  
Ведь я не хочу никого мучать, сечь, развращать, убивать, — 
я хочу добра всем людям; если я себе хочу счастья, то я не 
меньше счастья желаю всем людям. И неужели я ответствен 
за всё то, что делается моим именем. Что же мне делать? Как 
мне избавиться от этой ответственности? Что мне делать? Не 
может быть, чтобы я был ответствен за всё это. Если бы я чув
ствовал себя ответственным за 1/100 я сейчас же застрелился [бы], 
потому что так жить нельзя. Чем я могу прекратить всё это зло? 
Оно связано с существованием государства. А я стою во главе 
его. Как мне быть? Убить себя? Или уйти? Но тогда я не исполню 
своей обязанности. Боже мой, боже мой, помоги мне.

И он заплакал и проснулся в слезах.
«Как хорошо, что это было во сне» — было первою его мыслью. 

Но когда он стал вспоминать всё, что он видел, и стал проверять 
это с действительностью, он увидал, что вопрос, возникший в. 
нем во сне, оставался наяву тем же важным и столь же неразре
шенным вопросом. В первый раз молодой царь почувствовал всю 
ответственность, которая лежала на нем, и ужаснулся перед нею.

И он перестал уже думать о молодой царице и о радости пред
стоящего вечера, а весь был поглощен не разрешимым предста
вившимся ему вопросом: — как быть? —1

В беспокойстве он встал и вышел в соседнюю комнату. Там 
старый придворный, сотрудник и друг его покойного отца, 
стоял посредине комнаты, разговаривая с молодой царицей, 
шедшей к своему мужу. Молодой царь остановился с ними и 
рассказал, обращаясь преимущественно к старому придворному, 
то, что он видел во сне, и свои сомнения.

— Всё это очень хорошо и доказывает только несравненную 
высоту вашей души, — сказал старый придворный. — Про
стите меня, я буду говорить прямо: вы слишком хороши, чтобы 
быть царем, и вы преувеличиваете свою ответственность. Во-
первых, всё не совсем так, как вы себе представляете, народ, 
не беден, а благоденствует, а кто беден, тот сам виноват. Нака
заны виновные, а если есть неизбежные ошибки, то это, как 
удар грома, — случай или воля бога. И ответственность на вас 
только одна та, чтобы исполнять мужественно свое дело и дер
жать ту власть, которая дана вам. Вы хотите добра вашим подданным,

1 Н а полях против этого и предыдущего абзацев помечено: Всё во сне. 
Спор самодерж[а в и я ] с представит[ельством ]
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и бог видит это, а то, что есть невольные ошибки, на 
это есть молитва, и бог будет руководить и простит вас. А глав
ное то, что и прощать нечего, потому что людей с такими необы
чайными достоинствами, как вы и ваш родитель, не было и не 
будет. И потому от вас мы просим одного: живите и отвечайте 
на нашу беспредельную преданность и любовь своими мило
стями, и все, кроме негодяев, не заслуживающих счастья, будут 
счастливы.

— А ты как думаешь? — спросил молодой царь жену.
— Я думаю не так, — сказала молодая умная женщина, 

воспитанная в свободной стране. — Я рада этому твоему сну, 
я думаю так же, как и ты, что ответственность, лежащая на 
тебе, ужасна. Я часто мучалась этим. И мне кажется, что 
средство снять с себя хотя не всю, но ту, которая непосильна 
тебе, ответственность, есть очень легкое. Надо передать боль
шую часть власти, которую ты не в силах прилагать, народу, 
его представителям, и оставить себе только ту высшую власть, 
которая дает общее направление делам.

Не успела договорить своей речи царица, как старый при
дворный поторопился горячо возражать ей, и начался учтивый, 
но горячий спор.

Молодой царь сначала слушал их, но потом перестал слышать 
то, что они говорили, и внимал только одному голосу того самого 
спутника, в его сне, который внятно заговорил теперь в его 
сердце.

— Ты не только царь, — говорил этот голос, — ты гораздо 
больше царя, ты человек, т. е. существо, нынче пришедшее 
в этот мир и завтра могущее исчезнуть. Кроме тех обязанностей 
твоих царских, о которых вот они говорят теперь, у тебя есть 
более прямые и ничем не могущие быть отмененными обязан
ности человеческие, обязанности не царя перед подданными 
(это случайная обязанность), а обязанности вечные, обязанность 
человека перед богом, обязанность перед своей душой, спасением 
ее и служением богу, установлением в мире его царства... Ты 
не можешь действовать по тому, что было и что будет, а только 
по тому, что ты должен делать.

И он проснулся. Жена будила его.
Какой из тех трех путей избрал молодой царь, будет расска

зано через 50 лет.



И С ВЕТ ВО ТЬМЕ С ВЕТИ Т

ДРАМА В 5  ДЕЙСТВИЯХ



Н и к о л а й  И в а н о в и ч  С а р ы н ц е в.
М а р ь я  И в а н о в н а  С а р ы н ц е в а, его ж ена.
С т е п а
В а н ясыновья их.
Л ю б а
М и с с и
К а т яих дочери.
М и т р о ф а н  Е р м и л о в и ч, учитель Вани.
Г у в е р н а н т к а Сарынцевых.
Н я н я  Сарынцевых.
А л е к с а н д р а  И в а н о в н а  К о х о в ц е в а ,  

сестра Марьи Ивановны.
П е т р  С е м е н о в и ч  К о х о в ц е в, ее муж.
Л и з а н ь к а, их дочь.
К н я г и н я  Ч е р е м ш а н о в а.
Б о р и с, ее сын.
Т о н я , ее дочь.
Д е в о ч к а, ее дочь.
В а с и л и й  Н и к а н о р о в и ч, молодой свя

щенник.
А л е к с а н д р  М и х а й л о в и ч  С т а р к о в с к и й, 

жених Любы.
О т е ц  Г е р а с и м, священник.
Н о т а р и у с.
И в а н  3я б р е в, мужик.
М а л aш ка, его дочь, с малым.
Б а б а, его ж ена.
Е р м и л, м уж ик.
Д р у г о й  м у ж и к .
С е в а с т ь я н, муж ик.
П е т р, мужик.
Б а б а, его ж ена.
С о т с к и й.
М у ж и к и  с косами, б а б ы  с граблями.
С т о л я р.
Г е н е р а л.
А д ъ ю т а н т  генерала.
П о л к о в н и к.
П и с а р ь  полковой канцелярии.
Ч а с о в о й.
Д в о е  к о н в о й н ы х.
Ж а н д а р м с к и й  о ф и ц е р.

ДЕЙСТВУЮ Щ ИЕ ЛИЦА:
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П и с а р ь  жандармского офицера.
П о л к о в о й  с в я щ е н н и к.
С т а р ш и й  д о к т о р  отделения для душевно

больных в военном госпитале.
М л а д ш и й  д о к т о р  того же отделения.
С т о р о ж а  того же отделения.
Б о л ь н о й  о ф и ц е р.
Т а п е р.
Г р а ф и н я.
А л е к с а н д р  П е т р о в и ч .
Л а к е и  Сарынцевых.
С т у д е н т ы, д а м ы.
Танцующие пары.



ДЕЙСТВИЕ I

Сцена представляет крытую террасу в деревне в богатом доме. Перед 
террасой цветники, lawn-tennis и крокет-граунд. На крокете играют 
дети с гувернанткой. На террасе сидят: М а р ь я  И в а н о в н а  С а 
р ы н ц е в а ,  40 лет, красивая, элегантная. Ее сестра, А л е к с а н д р а  
И в а н о в н а  К о х о в ц е в а, 45 лет, толстая, решительная и глупая, 
и ее муж, П е т р  С е м е н о в и ч  К о х о в ц е в, в летнем платье, 
толстый, обрюзгший, в pince-nez. Сидят за накрытым столом; самовар 

и кофе. Пьют кофе, и Петр Семенович курит.

ЯВЛЕНИЕ I

М а р ь я  И в а н о в н а, А л е к с а н д р а  И в а н о в н а  
и П е т р  С е м е н о в и ч.

А л е к с а н д р а  И в а н о в н а. Если бы ты мне была 
не сестра, а чужая, и Николай Иванович не твой муж, а знако
мый, я бы находила, что это оригинально и очень мило, и, может 
быть, сама бы поддакивала ему. J 'aurais trouvé tout ça très 
gentil.1 Но когда я вижу, что твой муж дурит, — прямо ду
рит, то я не могу не сказать тебе, что думаю. И ему скажу, 
твоему мужу. Je lui dirai son fait, au cher2 Николаю Ивано
вичу. Я никого не боюсь.

М а р ь я  И в а н о в н а. Да я нисколько не обижаюсь. 
Разве я не вижу сама. Но только я не думаю, чтобы это было 
так важно.

А л е к с а н д р а  И в а н о в н а. Да, ты не думаешь, а я тебе 
скажу, что если ты оставишь всё так, то вы [можете] остаться 
нищими, du train que cela va.3

П е т р  С е м е н о в и ч. Ну, уж нищи[ми], с их состоя
нием.

А л е к с а н д р а  И в а н о в н а. Да, нищими. Ты, мой ми
лый, пожалуйста, не перебивай меня. Для тебя, что мущины 
делают, то всегда хорошо.....

П е т р  С е м е н о в и ч. Да я не знаю, я говорю...

1 [ Я бы находила это очень милым.]
2 [ Я ему скаж у всю правду, дорогому]
3 [ судя по тому, как  идет дело.]
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А л е к с а н д р а  И в а н о в н а. Да ты всегда не знаешь, 
что ты говоришь, потому что, если ваша братья, мущины, начнут 
дурить, il n 'y  a pas de raison que ça finisse.1 Я только говорю, 
что я на твоем месте не позволила бы этого. J 'aurais mis bon 
ordre à toutes ces lubies.2 Что ж это такое? Муж, глава семей
ства, и ничем не занимается, всё бросил и всё раздает et fait 
le généreux à droite et à gauche.3 Я знаю, чем это кончается. 
Nous en savons quelque chose.4

П е т р  С е м е н о в и ч  (к Марье Ивановне) . Да растол
куйте мне, Marie, что такое это новое направление. Ну либе
ралы: земство, конституция, школы, читальни и tout ce qui 
s'en suit,5 — это я понимаю. Ну, социалисты: les grèves,6 вось
мичасовой день, — я тоже понимаю. Ну, а это что же? Растол
куйте мне.

М а р ь я  И в а н о в н а. Да ведь он вам вчера говорил.
П е т р  С е м е н о в и ч. Я, признаюсь, не понял. Еванге

лие, нагорная проповедь, церкви не надо... Да как же мо
литься и всё...

М а р ь я  И в а н о в н а. Вот это-то и главное, что он всё 
разрушает и ничего не ставит на место.

П е т р  С е м е н о в и ч. Как же это началось?
М а р ь я  И в а н о в н а. Началось это прошлого года, со 

смерти его сестры. Он очень любил ее, и смерть эта очень по
влияла на него. Он тогда стал очень мрачен, всё говорил о 
смерти и сам заболел, как вы знаете. И вот тут, после тифа, он 
уже совсем переменился.

А л е к с а н д р а  И в а н о в н а. Ну, все-таки он весной 
еще приезжал в Москву к нам и был мил и в винт играл. I l 
était très gentil et comme tout le monde.7

М а р ь я  И в а н о в н а. Да, но уж он был совсем другой.
П е т р  С е м е н о в и ч. То есть что же именно?
М а р ь я  И в а н о в н а. А совершенное равнодушие к семье 

и прямо idée fixe8 — евангелие. Он читал целыми днями, по 
ночам не спал, вставал, читал, делал заметки, выписки, потом 
стал ездить к архиереям, к старцам, всё советоваться об ре
лигии.

А л е к с а н д р а  И в а н о в н а. И что же, он говел?
М а р ь я  И в а н о в н а. Перед этим он со времени женитьбы 

не говел, стало быть 25 лет. А тут один раз говел в монастыре и 
тотчас же после говенья решил, что говеть не нужно, в церковь 
ходить не нужно.

1 [ нет причины, чтобы это кончилось.]
2 [ Я бы положила конец всем этим выдумкам.]
3 [ и великодушничает направо и налево.]
4 [ Мы знаем об этом немножко.]
5 [ всё то, что из этого следует,]
6 [ стачки,]
7 [ Он был очень мил и как все.]
8 [ навязчивая идея]
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А л е к с а н д р а  И в а н о в н а. Я и говорю, что нет ни
какой последовательности.

М а р ь я  И в а н о в н а. Да, месяц тому назад он ни одной 
службы не пропускал, все посты, а потом вдруг ничего этого 
не надо. Да вот с ним поговори.

А л е к с а н д р а  И в а н о в н а. И говорила и поговорю.
П е т р  С е м е н о в и ч. Да. Но это еще ничего...
А л е к с а н д р а  И в а н о в н а. Да для тебя всё ничего, 

потому что у мущин нет никакой религии.
П е т р  С е м е н о в и ч. Да позволь мне сказать. Я говорю, 

что все-таки не в этом дело. Если он отвергает церковь, то к чему 
же тут евангелие?

М а р ь я  И в а н о в н а. А то, что надо жить по еван[гелию], 
по нагорной проповеди, всё отдавать.

А л е к с а н д р а  И в а н о в н а. Вечно крайности.
П е т р  С е м е н о в и ч. Да как же жить, если всё отдавать?
А л е к с а н д р а  И в а н о в н а. Ну, а где же он нашел 

в нагорной проповеди, что надо shake hands1 с лакеями делать? 
Там сказано: блаженны кроткие, а об shake hands ничего нет.

М а р ь я  И в а н о в н а. Да, разумеется, он увлекается, как 
всегда увлекался, как одно время увлекался музыкой, охотой, 
школами. Но мне-то не легче от этого.

П е т р  С е м е н о в и ч. Он зачем же поехал в город?
М а р ь я  И в а н о в н а. Он мне не сказал, но я знаю, что 

он поехал по делу порубки у нас. Мужики срубили наш лес.
П е т р  С е м е н о в и ч. Это саженый ельник?
М а р ь я  И в а н о в н а. Да, их присудили заплатить и 

в тюрьму, и нынче, он мне говорил, их дело на съезде, и я уве
рена, что он за этим поехал.

А л е к с а н д р а  И в а н о в н а. Он этих простит, а они 
завтра приедут парк рубить.

М а р ь я  И в а н о в н а. Да так и начинается. Все яблони 
обломали, зеленые поля все топчут; он всё прощает.

П е т р  С е м е н о в и ч. Удивительно.
А л е к с а н д р а  И в а н о в н а. От этого-то я и говорю, 

что этого нельзя так оставить. Ведь если это пойдет всё так 
же, — tout у passera.2 Я думаю, что ты обязана, как мать, 
prendre tes mésures.3

М а р ь я  И в а н о в н а. Что ж я могу сделать?
А л е к с а н д р а  И в а н о в н а. Как что? Остановить, 

объяснить, что так нельзя. У тебя дети. Какой же пример им?
М а р ь я  И в а н о в н а. Разумеется, тяжело, но я всё 

терплю и надеюсь, что это пройдет, как прошли прежние 
увлечения.

1 [ рукопож атие]
2 [ всё пролетит.]
3  [принять свои меры.]

119



А л е к с а н д р а  И в а н о в н а. Да, но aide-toi, et Dieu 
t'aidera.1 Надо ему дать почувствовать, что он не один и что 
так нельзя жить.

М а р ь я  И в а н о в н а. Хуже всего то, что он не зани
мается больше детьми. И я должна всё решать одна. А у меня, 
с одной стороны, грудной, а с другой — старшие, и девочки и 
мальчики, которые требуют надзора, руководства. И я во всем 
одна. Он прежде был такой нежный, заботливый отец. А теперь 
ему всё равно. Я ему вчера говорю, что Ваня не учится и опять 
провалится; а он говорит, что гораздо лучше бы было, чтобы он 
совсем вышел из гимназии.

П е т р  С е м е н о в и ч. Но куда же?
М а р ь я  И в а н о в н а. Никуда. Вот этим-то и ужасно, 

что всё нехорошо, а что делать, — он не говорит.
П е т р  С е м е н о в и ч. Это странно.
А л е к с а н д р а  И в а н о в н а. Что же тут странного? 

Это самая ваша обыкновенная манера: всё осуждать и самим 
ничего не делать.

М а р ь я  И в а н о в н а. Теперь Степа кончил курс, дол
жен избрать карьеру, а отец ничего не говорит ему. Он хотел 
поступить в канцелярию министра — Николай Иванович ска
зал, что это не нужно; он хотел в кавалергарды — Николай 
Иванович совсем не одобрил. Он спросил: что ж мне делать? 
не пахать же. А Николай Иванович сказал: отчего же не пахать; 
гораздо лучше, чем в канцелярии. Ну, что ж ему делать? Он 
приходит ко мне и меня спрашивает, а я всё должна решать. 
А распоряжения все в его руках.

А л е к с а н д р а  И в а н о в н а. Ну и надо ему прямо всё 
это сказать.

М а р ь я  И в а н о в н а. Да, надо, я поговорю.
А л е к с а н д р а  И в а н о в н а. И скажи прямо, что ты 

так не можешь, что ты исполняешь свои обязанности, и он дол
жен исполнять свои, а нет — пускай передаст всё тебе.

М а р ь я  И в а н о в н а. Ах, это так неприятно.
А л е к с а н д р а  И в а н о в н а. Я скажу ему, если хочешь. 

Je lui dirai son fait.2
(Входит м о л о д о й  с в я щ е н н и к  сконфуженный и взволнованный, 

с книжкой, здоровается за руку со всеми.)

ЯВЛЕНИЕ II

Т е  ж е  и  м о л о д о й  с в я щ е н н и к.

С в я щ е н н и к. Я  к Николаю Ивановичу, так сказать, 
книжку принес.

1 [помогай себе сам, а бог тебе помож ет.]
2  [Я  скаж у  ем у  всю  п равду .]
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М а р ь я  И в а н о в н а. Он уехал в город. Он скоро 
будет.

А л е к с а н д р а  И в а н о в н а. Какую ж это вы книжку 
брали?

С в я щ е н н и к. А это г-на Ренана, так сказать, сочинение, 
«Жизнь Иисуса».

П е т р  С е м е н о в и ч. Вот как. Какие вы книжки чи
таете.

С в я щ е н н и к  (в волнении закуривает папироску) . Нико
лай Иванович, они мне дали прочесть.

А л е к с а н д р а  И в а н о в н а  ( презрительно) . Николай 
Иванович вам дал прочесть. Что же, вы согласны с Николаем 
Ивановичем и с господином Ренаном?

[С в я щ е н н и к .] Конечно, не согласен. Если [бы], так 
сказать, я был согласен, то не был бы, как говорится, служи
телем церкви.

А л е к с а н д р а  И в а н о в н а. А если вы, как говорится, 
служитель церкви верный, то что же вы не убедите Николая 
Ивановича?

С в я щ е н н и к. У каждого, можно сказать, свои мысли об 
этих предметах, и Николай Иванович много, можно сказать, 
справедливо утверждают, но в главном заблуждаются, насчет, 
можно сказать, церкви.

А л е к с а н д р а  И в а н о в н а  (презрительно) . А что 
же много справедливого утверждают Николай Иванович? Что ж, 
справедливо то, что, по нагорной проповеди, надо раздавать свое 
имение чужим, а семью пустить по-миру?

С в я щ е н н и к. Церковь освящает, что ли, так сказать, 
семью, и отцы церковные благословляли, что ли, семью, но 
высшее совершенство требует, так сказать, отречения от земных 
благ.

А л е к с а н д р а  И в а н о в н а. Да, подвижники так по
ступали, но простым смертным, я думаю, надо поступать просто, 
как подобает всякому доброму христианину.

С в я щ е н н и к. Никто не может знать, к чему он при
зван.

А л е к с а н д р а  И в а н о в н а. Ну, а вы, разумеется, 
женаты?

С в я щ е н н и к. Как же.
А л е к с а н д р а  И в а н о в н а. И дети есть?
С в я щ е н н и к. Двое.
А л е к с а н д р а  И в а н о в н а. Так отчего же вы не отка

зываетесь от земных благ, а вот папироски курите.
С в я щ е н н и к. По слабости своей, можно сказать, недо

стоинству.
А л е к с а н д р а  И в а н о в н а. Да, я вижу, что вместо 

того, чтобы образумить Николая Ивановича, поддерживаете 
его. Нехорошо это. Я вам прямо скажу.
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ЯВЛЕНИЕ III

Т е  ж е  и  н я н я.

Н я н я (входит) . Что же, вы и не слышите, Николушка 
кричит. Пожалуйте кормить.

М а р ь я  И в а н о в н а .  Иду, иду. (Встает и выходит.)

ЯВЛЕНИЕ IV

Те же, без няни и Марьи Ивановны.

А л е к с а н д р а  И в а н о в н а. А мне так ужасно жаль 
сестру. Я вижу, как она мучается. Не шутка вести дом. 7 чело
век детей, один грудной, а тут еще эти какие-то выдумки. И мне 
прямо кажется, что тут неладно. (Показывает на голову.) 
Я вас спрашиваю, какую такую вы нашли новую религию?

С в я щ е н н и к. Я не пойму, так сказать...
А л е к с а н д р а  И в а н о в н а. Перестаньте, пожалуйста, 

с о мной хитрить. Вы очень хорошо понимаете, что я спрашиваю.
С в я щ е н н и к. Да позвольте...
А л е к с а н д р а  И в а н о в н а. Я спрашиваю про то, 

какая такая есть вера, по которой выходит, что надо со всеми 
мужиками за ручку здороваться и давать им рубить лес и раз
давать деньги на водку, а семью бросить?

С в я щ е н н и к. Мне это неизв...
А л е к с а н д р а  И в а н о в н а. Он говорит, что это хри

стианство; вы священник православный, стало быть, должны 
знать и должны сказать, велит ли христианство поощрять во
ровство.

С в я щ е н н и к. Да меня...
А л е к с а н д р а  И в а н о в н а. А то на что же вы священ

ник и волосы длинные носите и рясу?
С в я щ е н н и к. Да нас, Александра Ивановна, не спра

шивают...
А л е к с а н д р а  И в а н о в н а. Как не спрашивают. 

Я спрашиваю. Он вчера мне говорит, что в евангелии ска
зано: просящему дай. Так ведь это надо понимать в каком 
смысле?

С в я щ е н н и к. Да я думаю, в простом смысле.
А л е к с а н д р а  И в а н о в н а. А  я думаю, не в простом 

смысле, а как нас учили, что всякому свое назначено богом.
С в я щ е н н и к. Конечно. Однако...
А л е к с а н д р а  И в а н о в н а. Да вот и видно, что и вы 

на его стороне, как мне и говорили. И это дурно, я прямо скажу. 
Если ему будет поддакивать учительница или какой-нибудь 
мальчишка, а вы в вашем сане должны помнить, какая лежит 
на вас ответственность.

С в я щ е н н и к. Я стараюсь...
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А л е к с а н д р а  И в а н о в н а. Какая же это религия, 
когда он в церковь не ходит и не признает таинства. А вы, вместо 
того чтобы образумить его, читаете с ним Ренана и толкуете 
по-своему евангелие.

С в я щ е н н и к  (в волнении) . Я не могу отвечать. Я, так ска
зать, поражен и замолкаю.

А л е к с а н д р а  И в а н о в н а. Ох, кабы я была архиерей, 
я бы вас научила Ренана читать и папироски курить.

П е т р  С е м е н о в и ч. Mais cessez au nom du ciel. De quel 
droit?1

А л е к с а н д р а  И в а н о в н а. Пожалуйста, меня не учи. 
Я уверена, что батюшка на меня не сердится. Что ж, я сказала 
всё. Хуже бы было, если бы я зло держала. Правда?

С в я щ е н н и к. Извините, если я не так выражался, изви
ните...
(Неловкое молчание. Священник идет к  стороне и, раскрывая книгу, читает. 

Входит Л ю б а  с Л и з а н ь к о й .)
Люба, 20-летняя, красивая, энергичная девушка, дочь Марьи Ивановны; 
Л изанька, постарше ее, дочь Александры Ивановны. Обе с корзинами, 
повязанные платкам и, идут за грибами. Здороваются — одна с теткой и 

дядей, Л и занька с отцом и матерью и со священником.

ЯВЛЕНИЕ V

Те  ж е, Л ю б а  и Л и з а н ь к а.

Л ю б а. А где мама?
А л е к с а н д р а  И в а н о в н а. Только что ушла кормить.
П е т р  С е м е н о в и ч. Ну, смотрите, приносите больше. 

Нынче девочка принесла чудесные белые. И я бы пошел с вами, 
да жарко.

Л и з а н ь к а. Пойдем, папа.
А л е к с а н д р а  И в а н о в н а. Поди, поди, а то толстеешь.
П е т р  С е м е н о в и ч. Ну, пожалуй, только папирос взять. 

( Уходит.)

ЯВЛЕНИЕ VI

Т е  ж е, без Петра Семеновича.

[А л е к с а н д р а  И в а н о в н а.] Где же вся молодежь?
Л ю б а. Степа уехал на велосипеде на станцию. Митр[офан] 

Ермилыч с папа уехал в город, мелкота в крокет играют, 
а Ваня тут, на крыльце, что-то с собаками возится.

А л е к с а н д р а  И в а н о в н а. Что ж, Степа решил что-
нибудь?

Л ю б а. Да, он повез сам прошение в вольноопределяющиеся. 
Вчера он препротивно нагрубил папа.

1  [Н о  п ерестан ьте , б ога  рад и . П о  как ом у  п раву?]
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А л е к с а н д р а  И в а н о в н а. Ну да ведь и ему трудно. 
Il n ’y a pas de patience qui tienne.1 Малому надо начинать жить, 
а ему говорят: ступай пахать.

Л ю б а. Папа не сказал ему так. Он сказал...
А л е к с а н д р а  И в а н о в н а. Ну, всё равно. Только 

Степе надо начинать жить, и что он ни задумает, всё нехорошо. 
Да вот он и сам.

(С т е п а  въезжает на велосипеде.)

ЯВЛЕНИЕ VII

Т е  ж е  и С т е п а.

А л е к с а н д р а  И в а н о в н а. Quand on parle du so
leil, on en voit les rayons.2 Только что об тебе говорили. Люба 
говорит, ты нехорошо поговорил с отцом.

С т е п а. Нисколько. Ничего особенного не было. Он мне 
сказал свое мнение, а я сказал свое. Я не виноват, что наши 
убеждения не сходятся. Люба ведь ничего не понимает и обо 
всем судит.

А л е к с а н д р а  И в а н о в н а. Ну и что же ре
шили?

С т е п а. Я не знаю, что папа решил; я боюсь, что он сам 
хорошенько не знает, но про себя я решил, что поступаю в ка
валергарды вольноопределяющимся. Это у нас изо всего делают 
какие-то особенные затруднения. А всё это очень просто. Я кон
чил курс, мне надо отбывать повинность. Отбывать ее с пьяными 
и грубыми офицерами в армии неприятно, и потому я поступаю 
в гвардию, где у меня приятели.

А л е к с а н д р а  И в а н о в н а. Да, но папа почему не 
соглашался?

С т е п а. Папа? Да что же про него говорить. Он теперь под 
влиянием своей idée fixe ничего не видит, кроме того, что ему 
хочется видеть. Он говорит, что военная служба есть самая 
подлая служба и что поэтому надо не служить; а потому он мне 
денег не даст.

Л и з а н ь к а. Нет, Степа, он не так сказал, я ведь была тут. 
Он сказал, что если нельзя не служить, то надо идти по набору, 
а что идти вольноопределяющимся значит самому избирать эту 
службу.

С т е п а. Да ведь я буду служить, а не он. Он служил же.
Л и з а н ь к а. Да, но он говорит, что он не то что не даст 

денег, а не может участвовать в деле, противном его убежде
ниям.

С т е п а. Никаких тут нет убеждений, а надо служить, вот 
и всё.1 [Всякое терпение лопнет.]2 [Когда говорят о солнце, видят лучи от него.]

1
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Л и з а н ь к а. Я только сказала, что я слышала.
С т е п а. Я знаю, ты во всем согласна с папа. Тетя! вы знаете, 

Лиза совсем во всем на стороне папа.
Л и з а н ь к а. Что справедливо....
А л е к с а н д р а  И в а н о в н а. Да уж это я знаю, что 

Лиза всегда на стороне всякой глупости. Она чует, где глупость. 
Elle flaire cela de loin.1

ЯВЛЕНИЕ VIII

T e  ж е  и В а н я . (Вбегает В а н я  в красной рубахе, с собаками, 
с телеграммой.)

В а н я  (к Любе) . Угадай, кто приезжает?
Л ю б а. Нечего угадывать, кто. Давай телеграмму. ( Тянется. 

Ваня не дает.)
В а н я. Не дам и не скажу. Тот, от кого ты покрас

неешь.
Л ю б а. Глупости! От кого телеграмма?
В а н я. Вот и покраснела, покраснела. Тетя Алина, правда, 

покраснела?
Л ю б а. Какие глупости. От кого? Тетя Алина? От кого?
А л е к с а н д р а  И в а н о в н а. Черемшановы.
Л ю б а. А-а!
В а н я. То-то! А! А отчего краснеешь?
Л ю б а. Тетя, покажите телеграмму. ( Читает.) «Будем 

с почтовым трое. Черемшановы». Значит, княгиня, Борис и 
Тоня. Ну что ж, я очень рада.

В а н я. То-то, очень рада! Степа, смотри, как покраснела.
С т е п а. Ну, полно приставать, всё одно и то же.
В а н я. Да, оттого, что и ты за Тоней приударяешь. Так вы 

уж киньте жребий, а то нельзя брату на сестре, а сестре за брата.
С т е п а. Полно врать. Лучше не трогай. Сколько раз тебе 

говорили.
Л и з а н ь к а. Да если с почтовым, так они сейчас приедут.
Л ю б а. И то правда. Так мы не пойдем.

(Входит П е т р  С е м е н о в и ч  с папиросами.)

ЯВЛЕНИЕ IX

Т е  ж е  и П е т р  С е м е н о в и ч.

[Л ю б а .] Дядя Петя, так мы не пойдем.
П е т р  С е м е н о в и ч. А что?
Л ю б а. Черемшановы сейчас приезжают. Лучше сыграем 

пока один сет в теннис. Степа, будешь?
С т е п а. Пожалуй.
Л ю б а. Я с Ваней против тебя с Лизанькой. Согласны? Так 

я пойду шары возьму и ребят приведу. ( Уходит.)1 [Она нюхом чует это.]
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ЯВЛЕНИЕ X

Т е  ж е, без Любы.

П е т р  С е м е н о в и ч. Ну, вот и остался.
С в я щ е н н и к  (хочет уходить) . Мое почтение.
А л е к с а н д р а  И в а н о в н а. Нет, подождите, батюшка, 

мне хочется поговорить с вами. Да и Николай Иванович подъ
едет.

С в я щ е н н и к  (садится и опять закуривает) . Может 
быть, долго?

А л е к с а н д р а  И в а н о в н а. Да вот кто-то подъехал. 
Должно быть, он.

П е т р  С е м е н о в и ч. Какая же это Черемшанова? неу
жели урожденная Голицына?

А л е к с а н д р а  И в а н о в н а. Ну да. Та самая Черем
шанова, которая жила в Риме с теткой.

П е т р  С е м е н о в и ч. Вот рад буду увидать. Не видались 
с Рима, когда она пела со мной дуэты. Премило пела. Ведь 
у нее двое детей, кажется?

А л е к с а н д р а  И в а н о в н а. Да, она с ними и приезжает.
П е т р  С е м е н о в и ч. Я не знал, что они так близки 

с Сарынцевыми.
А л е к с а н д р а  И в а н о в н а. Не близки, а они жили 

вместе прошлого года за границей. И мне кажется, что la prin
cesse a des vues sur Louba pour son fils. C 'est une fine mouche, 
elle flaire une jolie dot.1

П е т р  С е м е н о в и ч. Да ведь Черемшановы сами были 
богаты.

А л е к с а н д р а  И в а н о в н а. Были. Князь жив, но 
промотал всё и спился с кругу. Она подавала на высочайшее 
имя и спасла кое-какие крохи и оставила его. Но зато пре
красно воспитала детей. Il faut lui rendre cette justice.2 Дочь, 
прекрасная музыкантша, а сын кончил университет и очень мил. 
Только Маша, я думаю, не очень рада. Некстати теперь ей 
гости. А вот и Nicolas.

(Входит Н и к о л а й  И в а н о в и ч.)

ЯВЛЕНИЕ XI

Т е  ж е  и Н и к о л а й  И в а н о в и ч.

Н и к о л а й  И в а н о в и ч. Здравствуй, Алина. Петр 
Семеныч. А (к священнику) , Василий Никанорович. (Здоро
вается.)

1 [княгиня подум ы вает о  Л ю бе для своего сы на. О на —  себе на ум е: 
она чует большое приданое.] 2 

[Н адо ей отдать справедливость.]
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А л е к с а н д р а  И в а н о в н а. Кофе есть еще. Налить? 
Немного холоден, но можно подогреть. (Звонит.)

Н и к о л а й  И в а н о в и ч. Нет, благодарствуй. Я поел. 
А где Маша?

А л е к с а н д р а  И в а н о в н а. Кормит.
Н и к о л а й  И в а н о в и ч. И здорова?
А л е к с а н д р а  И в а н о в н а. Ничего. Что ж, ты сделал 

свои дела?
Н и к о л а й  И в а н о в и ч. Сделал, да. Впрочем, если есть, 

чай или кофей, дай. (К священнику.)  А, принесли книгу. 
Прочли? А я всю дорогу об вас думал.
(Входит л а к е й, здоровается. Н иколай Иванович подает ему руку. Алек

сандра Ивановна пожимает плечами и  переглядывается с мужем).

ЯВЛЕНИЕ X II

Т е  ж е  и л а к е й.

А л е к с а н д р а  И в а н о в н а. Подогрейте, пожалуйста, 
самовар.

Н и к о л а й  И в а н о в и ч. Не надо, Алина. Я не хочу, 
а если захочу, то и так выпью.

ЯВЛЕНИЕ X III

Т е  ж е  и М и с с и.

М и с с и  (увидав отца, прибегает с крокета и вешается 
ему на шею) . Папа, пойдем со мной.

Н и к о л а й  И в а н о в и ч  (лаская ее) . Сейчас, сейчас, 
дай поем. Иди, играй, я приду.

ЯВЛЕНИЕ XIV

Т е  ж е, без Мисси.

А л е к с а н д р а  И в а н о в н а. Что же, на съезде обви
нили крестьян?

Н иколай Иванович садится за стол, жадно пьет чай и ест.

А л е к с а н д р а  И в а н о в н а. Что же, обвинили?
Н и к о л а й  И в а н о в и ч. Да, обвинили, да они и сами 

признались. (К  священнику.)  Я думал, что Ренан для вас 
мало убедителен...

А л е к с а н д р а  И в а н о в н а. Но ты не согласился 
с решением?

Н и к о л а й  И в а н о в и ч  (досадливо) . Разумеется, не 
согласился. (К  священнику.)  Вопрос для вас ведь не в боже
ственности Христа и не в истории христианства, а в церкви...
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А л е к с а н д р а  И в а н о в н а. То есть, как же: они при
знались, et vous leur avez donné un démenti.1 Они не  украли, 
a взяли.

Н и к о л а й  И в а н о в и ч  (начинает говорить священ
н и к у , но решительно оборачивается к Александре Ивановне) . 
Алина, голубушка, не преследуй меня шпильками и намеками.

А л е к с а н д р а  И в а н о в н а. Да я нисколько...
Н и к о л а й  И в а н о в и ч. А если хочешь серьезно знать, 

почему я не могу судиться с крестьянами за срубленный ими 
и нужный им лес...

А л е к с а н д р а  И в а н о в н а. Я думаю, им и самовар 
этот нужен...

Н и к о л а й  И в а н о в и ч. Так если ты хочешь, чтобы 
я тебе сказал, почему я не могу допустить, чтобы эти люди 
сидели в тюрьме и были разорены из-за того, что они срубили 
10 деревьев в лесу, который считается моим...

А л е к с а н д р а  И в а н о в н а. Считается всеми.
П е т р  С е м е н о в и ч. Ну, опять споры. Пойду лучше 

с собаками в сад. (Сходит с террасы.)
Н и к о л а й  И в а н о в и ч. Даже если бы и считать, чего 

я никак не могу, что этот лес мой, то у нас 900 десятин леса, 
на десятине около 500 деревьев, стало быть, 450 тысяч (так, 
кажется?) деревьев. Они срубили 10, то есть 1/45-тысячную часть, 
ну стоит ли, можно ли из-за этого оторвать человека от семьи и 
посадить в острог.

С т е п а. Да, но если не взыскивать за эту 1/45000, то очень 
скоро все 44 999/45 000 будут тоже срублены.

Н и к о л а й  И в а н о в и ч. Да это я только для тети ска
зал, а в сущности я никакого права не имею на этот лес — земля 
принадлежит всем, то есть не может принадлежать никому. 
А труда мы на эту землю не положили никакого.

С т е п а. Нет, ты сделал сбережения, караулил.
Н и к о л а й  И в а н о в и ч. Каким путем я приобрел эти 

сбережения? И караулил лес я не сам... Ну, да этого нельзя 
доказать, если человек не чувствует стыда за то, что он прибьет 
другого.

С т е п а. Да никто не бьет.
Н и к о л а й  И в а н о в и ч. Точно так же, [если] не чув

ствует стыда, что он, не трудясь, пользуется чужим трудом, то 
доказывать этого нельзя, и вся та политическая экономия, ко
торую ты учил в университете, только затем и нужна, чтобы 
оправдать то положение, в котором мы себя находим.

С т е п а. Напротив, наука разрушает всякие предвзятые 
мысли.

Н и к о л а й  И в а н о в и ч. Ну, впрочем, это для меня 
не важно. Для меня важно то, что я знаю, что если бы я был на1 [а ты опроверг их показания.]

1

28



месте Ефима, я бы сделал то же самое, что он, а сделав это, был 
бы в отчаянии, если бы меня сажали в тюрьму, а потому — так 
как я хочу поступать с другими так, как желал бы, чтобы посту
пали со мной, — то я не могу его обвинять и делаю, что могу, 
чтобы его избавить.

П е т р  С е м е н о в и ч. Но если так, то нельзя 
ничем владеть.

А л е к с а н д р а  И в а н о в н а. Тогда гораздо вы
годнее воровать, чем работать.

С т е п а. Ты всегда не отвечаешь на доводы. Я го
ворю, что тот, кто сделал сбереженье, имеет право им 
пользоваться.

Н и к о л а й  И в а н о в и ч  (улыбаясь) . Ну уж я не знаю, 
кому отвечать. (К Петру Семеновичу.)  И нельзя ничем владеть.

А л е к с а н д р а  И в а н о в н а. А если нельзя ничем 
владеть, нельзя иметь ни одежды, ни куска хлеба, а надо всё 
отдать, то нельзя жить.

Н и к о л а й  И в а н о в и ч. И нельзя жить так, как мы живем.
С т е п а. То есть надо умереть. Стало быть, учение это для 

жизни не годится.
Н и к о л а й  И в а н о в и ч. Нет, оно дано только для жизни. 

Да, надо всё отдать. Да не то что отдать лес, которым мы не 
пользуемся и никогда не видали, но надо отдать, да, и свою 
одежду, и свой хлеб.

А л е к с а н д р а  И в а н о в н а. И детский?
Н и к о л а й  И в а н о в и ч. Да, и детский, и не только хлеб, 

но самого себя отдать. В этом всё учение Христа. Надо все силы 
употреблять, чтобы отдать себя.

С т е п а. Значит, умереть...
Н и к о л а й  И в а н о в и ч. Да, если ты умрешь за други 

свои, то это будет прекрасно и для тебя и для других, но в том-
то и дело, что человек не один дух, а дух во плоти. И плоть 
тянет жить для себя, а дух просвещения тянет жить для бога, 
для других, и жизнь идет у всех не животная, по равнодей
ствующей, и чем ближе к жизни для бога, тем лучше. И потому, 
чем больше мы будем стараться жить для бога, тем лучше, 
а жизнь животная уже сама за себя постарается.

С т е п а. Зачем же середину, равнодействующую; если хо
рошо жить так, то надо всё отдать и умереть.

Н и к о л а й  И в а н о в и ч. И будет прекрасно. Постарайся 
сделать это, и будет хорошо и тебе и другим.

А л е к с а н д р а  И в а н о в н а. Нет, это неясно, не просто. 
C'est tiré par les cheveux.1

Н и к о л а й  И в а н о в и ч. Ну, что же делать. Этого нельзя 
словами растолковать. Ну, впрочем, довольно.

С т е п а. Действительно, довольно, и я не понимаю. ( Уходит.)

1 [Это притянуто за волосы .]
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ЯВЛЕНИЕ XV

Т е  же, без Степы.

Н и к о л а й  И в а н о в и ч  (обращается к священнику). 
Так какое же впечатление произвела на вас книга?

С в я щ е н н и к  (в волнении) . Как сказать: ну, историче
ская сторона разработана достаточно, но убедительности, до
стоверности, что ли, полной нет, потому что матерьялов, что 
ли, слитком недостаточно. Ни божественность, ни небожествен
ность, что ли, Христа нельзя доказать исторически; есть одна 
доказательство непререкаемое...
(Во время разговора сначала дамы, а потом Петр Семенович уходят, 

и остаются один священник с Николаем Ивановичем.)

Н и к о л а й  И в а н о в и ч. То есть церковь.
С в я щ е н н и к. Ну, само собою, церковь, свидетельство, 

что ли, лиц, ну, достоверных, святых, что ли.
Н и к о л а й  И в а н о в и ч. Понятно, что это было бы пре

красно, если бы существовал такой орден непогрешимый, ко
торому мы могли бы верить, желательно, чтобы был такой. Но 
то, что это желательно, не доказывает того, что он есть.

С в я щ е н н и к. Я полагаю, именно доказывает это самое. 
Не мог господь, ну, предоставить, что ли, свой закон возмож
ности искажений, перетолкований, а должен был основать 
такую, ну, блюстительницу, что ли, своих истин, при которой 
истины эти не могут уж подвергнуться искажениям.

Н и к о л а й  И в а н о в и ч. Да хорошо. Но ведь то вам 
надо было доказать самые истины, а теперь надо доказывать 
истинность хранительницы истины.

С в я щ е н н и к. Тут надо, ну, верить, что ли.
Н и к о л а й  И в а н о в и ч. Верить — надо верить, без, 

веры нельзя, но не верить в то, что мне скажут другие, а в то, 
к вере во что вы приведены сами ходом своей мысли, своим ра
зумом... Вера в бога, в истинную вечную жизнь.

С в я щ е н н и к. Разум может обмануть, у каждого свой 
разум.

Н и к о л а й  И в а н о в и ч  (горячо) . Вот это-то ужасное 
кощунство. Богом дано нам одно священное орудие для позна
ния истины, одно, что может всех нас соединить воедино. А мы 
ему-то не верим.

С в я щ е н н и к. Да как же верить, когда, ну, разногласия, 
что ли.

Н и к о л а й  И в а н о в и ч. Где же разногласия: то, что 
2  x  2  =  4, и что другому не надо делать, чего себе не хочешь, 
и что всему есть причина и тому подобные истины мы признаем 
все, потому, что все они согласны с нашим разумом. А вот то, 
что бог открылся на горе Синае Моисею, или что Будда улетел 
на солнечном луче, или что Магомет летал н а  н е б о ,  и
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Христос улетел туда же, в этих и тому подобных делах мы все 
врозь.

С в я щ е н н и к. Нет, мы не врозь все, кто в истине; мы все 
соединены в одну веру в бога, Христа.

Н и к о л а й  И в а н о в и ч. Да и тут даже не соединены, 
а все разошлись. А потом, почему я буду верить вам больше, 
чем ламе буддийскому. Только оттого, что я родился в вашей 
вере?

(Опять спор между играющими.)

— Аут.
— Нет, не аут.
В а н я. Я видел.

(Во время разговора лакеи устанавливают стол, опять чай, кофе.)

Н и к о л а й  И в а н о в и ч. Вы говорите: церковь дает 
единение. Напротив, самое ужасное разъединение всегда было 
от церкви. «Сколько раз хотел я собрать вас, как наседка цып
лят...»

С в я щ е н н и к. Это было до Христа, а Христос и собрал.
Н и к о л а й  И в а н о в и ч. Христос-то собрал, да мы разъ

единили, потому что навыворот поняли его. Он разрушал вся
кие церкви.

С в я щ е н н и к. А как же: «скажи церкви»?
Н и к о л а й  И в а н о в и ч. Не в словах дело, —  да слова 

эти ничего и не говорят о церкви, — но дело в духе учения. 
Учение Христа всемирное и включает в себя все верования и 
не допускает ничего исключительного; ни воскресенья, ни бо
жественности Христа, ни таинств, ничего такого, что разделяет.

С в я щ е н н и к. Да тогда это — ну, ваше, что [ли], толко
вание Х р[истова] учения, а Х р[истово] учение всё основано на 
его божественности и воскресении.

Н и к о л а й  И в а н о в и ч. Вот этим-то и ужасны церкви. 
Они разделяют тем, что они утверждают, что они в обладании 
полной, несомненной, непогрешимой истины. «Изволися нам 
и святому духу». Это началось еще с первого собора апостолов. 
С этого времени начали утверждать, что они находятся в обла
дании полной и исключительной истины. Ведь если я  скажу, что 
есть бог, начало мира, со мной согласятся все; и это признание 
бога соединит нас; но если я скажу, что есть бог брама, или 
еврейский, или троица, то такое божество разъединит. Люди 
хотят соединиться и для этого придумывают средства соедине
ния, а пренебрегают одним несомненным средством соедине
н и я  — стремлением к истине. Вроде того, как если бы люди 
в огромном здании, где свет падает сверху в середине, стара
лись соединяться по углам кучками, вместо, того чтобы всем, 
идти к свету. Тогда, не думая о соединении, все бы соединились.
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С в я щ е н н и к. Но как же руководить народом, не имея, 
ну, определенной, что ли, истины?

Н и к о л а й  И в а н о в и ч. Вот в этом-то и ужас. Нам, 
каждому, надо спасать душу, делать самому дело божие, а мы 
озабочены о том, чтобы спасать, учить людей. И чему же мы 
учим? Ведь это ужасно подумать. Учим теперь, в конце 19 сто
летия, тому, что бог сотворил мир в 6 дней, потом сделал потоп, 
посадил туда всех зверей, и все глупости, гадости ветхого за
вета, и потом тому, что Христос велел всех крестить водой, или 
верить в нелепость и мерзость искупления, без чего нельзя 
спастись, и потом улетел на небо и сел там, на небе, которого 
нет, одесную отца. Мы привыкли к этому, но ведь это ужасно. 
Ребенок свежий, открытый к добру и истине, спрашивает, что 
такое мир, какой его закон, и мы, вместо того чтобы открыть ему 
переданное нам простое учение любви и истины, старательно 
начинаем ему вбивать в голову всевозможные ужасающие не
лепости и мерзости, приписывая их богу. Ведь это ужас. Ведь 
это такое преступление, хуже которого нет в мире. И мы, 
и вы с вашей церковью совершаете это. Простите меня.

С в я щ е н н и к. Да, если смотреть так, ну, рационалисти
чески, что ли, на учение Христа, то это так.

Н и к о л а й  И в а н о в и ч. Как ни смотреть, всё то же 
будет.

(Молчание. [Входит А л е к с а н д р а  И в а н о в н а . ])

ЯВЛЕНИЕ XVI

Т е  ж е  и А л е к с а н д р а  И в а н о в н а .
(Священник откланивается.)

А л е к с а н д р а  И в а н о в н а. Прощайте, батюшка, со
бьет он вас с толку, не слушайте его.

С в я щ е н н и к. Нет, испытуйте писание. Дело слишком 
важное, чтобы, ну, пренебрегать, что ли. ( Уходит.)

ЯВЛЕНИЕ Х VІІ

Т е  ж е, без священника.

А л е к с а н д р а  И в а н о в н а. Право, ты, Nicolas, его 
не жалеешь. Хотя он и священник, а ведь он еще мальчик, не 
может иметь твердых убеждений, не утвердился...

Н и к о л а й  И в а н о в и ч. Дать ему время утвердиться, 
загрубеть в обмане. Нет, зачем же. Да и он хороший, искренний 
человек...

А л е к с а н д р а  И в а н о в н а. Но что же бы с ним было, 
если бы он поверил тебе?
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Н и к о л а й  И в а н о в и ч. Мне верить нечего, а если бы 
он увидал истину, это было бы хорошо, и для него и для всех 
хорошо.

А л е к с а н д р а  И в а н о в н а. Да если бы это было хо
рошо, то все бы тебе поверили, а теперь, напротив, никто 
тебе не верит, и жена твоя меньше всех. И не может поверить.

Н и к о л а й  И в а н о в и ч. Кто же тебе сказал?
А л е к с а н д р а  И в а н о в н а. Да вот ты растолкуй ей 

это. Она никогда не поймет, да и я не пойму, и никто в мире 
не поймет, чтобы надо было заботиться о чужих людях, а своих 
детей бросить. Вот это ты Маше растолкуй.

Н и к о л а й  И в а н о в и ч . И Маша непременно поймет. 
И прости меня, Алина, но если бы не было чужих влияний, на 
которые она очень склонна поддаваться, она бы поняла меня 
и шла бы со мной вместе.

А л е к с а н д р а  И в а н о в н а. В том, чтобы обездолить 
своих детей в пользу пьяного Ефима et compagnie? Никогда. 
А то, что ты на меня сердишься, то, ты меня извини, я не могу 
не сказать.

Н и к о л а й  И в а н о в и ч. Я не сержусь. Напротив 
даже, я очень рад, что ты сказала всё свое и дала мне слу
чай, вызвала меня на то, чтобы самому высказать ей весь мой 
взгляд. Я дорогой нынче думал об этом и сейчас скажу ей, и 
увидишь, что она согласится, потому что она умна и добра.

А л е к с а н д р а  И в а н о в н а. Ну, в этом позволь усум
ниться.

Н и к о л а й  И в а н о в и ч. Нет, я не сомневаюсь. Ведь это 
не какая-нибудь моя выдумка, а это только то, что мы все знали 
и что Христос открыл нам.

А л е к с а н д р а  И в а н о в н а. Да, по-твоему, Христос 
это открыл, а по-моему — другое.

Н и к о л а й  И в а н о в и ч. Не может быть другого.
(К рик между играю щими.)

Л ю б а. Out. (Аут.)
В а н я. Нет, мы не видали.
Л и з а н ь к а. Я видела, вот куда упал.
Л ю б а. Аут, аут, аут.
В а н я. Неправда.
Л ю б а. Во-первых, неучтиво говорить «неправда».
В а н я. А по-моему, неучтиво говорить неправду.
Н и к о л а й  И в а н о в и ч. Да ты постой, ты не спорь, 

а выслушай.
А л е к с а н д р а  И в а н о в н а. Ну, слушаю.
Н и к о л а й  И в а н о в и ч. Ведь правда, что мы все каж

дую минуту можем умереть и уйти или в ничто, или к  богу, кото
рый требует от нас жизни по его воле?

А л е к с а н д р а  И в а н о в н а. Ну?
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Н и к о л а й  И в а н о в и ч. Ну, что же я могу делать в этой 
жизни иного, как только то, чего требует от меня высший судья 
в моей душе, совесть, бог. И совесть, бог требует, чтоб я считал 
всех равными, всех любил, всем служил.

А л е к с а н д р а  И в а н о в н а. И своим детям.
Н и к о л а й  И в а н о в и ч. Разумеется, и своим, но чтоб 

я делал всё, что велит совесть. Главное — то, чтобы понять, 
что жизнь моя принадлежит не мне и твоя — не тебе, а богу, 
который послал нас и который требует от нас, чтобы мы делали 
его волю. А воля его...

А л е к с а н д р а  И в а н о в н а. И ты в этом убедишь Машу?
Н и к о л а й  И в а н о в и ч. Непременно.
А л е к с а н д р а  И в а н о в н а. И она перестанет воспи

тывать детей, как надобно, а бросит их... Никогда.
Н и к о л а й  И в а н о в и ч. Не только она поймет, ты 

поймешь, что больше делать нечего.
А л е к с а н д р а  И в а н о в н а. Никогда!

(Входит М а р ь я  И в а н о в н а .)

ЯВЛЕНИЕ XVIII

Т е  ж е  и М а р ь я  И в а н о в н а.

[Н и к о л а й  И в а н о в и ч.] Ну, что, Маша? Я не разбудил 
тебя нынче утром?

М а р ь я  И в а н о в н а. Нет, я не спала. Что же, ты хо
рошо съездил?

Н и к о л а й  И в а н о в и ч. Да, очень хорошо.
[М а р ь я  И в а н о в н а.] Что же ты пьешь холодное всё? 

Кстати, надо приготовить гостям. Ты знаешь, приезжает Че
ремшанова с сыном и дочерью.

Н и к о л а й  И в а н о в и ч. Ну что ж, если они тебе прият
ны, я очень рад.

М а р ь я  И в а н о в н а. Я люблю ее и молодых людей. 
Только немножко не во-время.

А л е к с а н д р а  И в а н о в н а  (встает) . Вот и пого
вори с ним, а я пойду посмотрю их игру.

[ ( У х о д и т .) ]

ЯВЛЕНИЕ XIX

Т е  ж е, без Александры Ивановны.
(Молчание, после которого Николай Иванович и М арья Ивановна начинаю т 

говорить вместе.)

М а р ь я  И в а н о в н а. Некстати, потому что нам надо 
поговорить.

Н и к о л а й  И в а н о в и ч. Я сейчас говорил Алине...
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М а р ь я  И в а н о в н а. Что?
Н и к о л а й  И в а н о в и ч. Нет, говори ты.
М а р ь я  И в а н о в н а. Да я хотела про Степу говорить. 

Ведь надо решить что-нибудь. Он, бедный, томится, не знает, 
что с ним будет. Он приходит ко мне, а не могу же я решить.

Н и к о л а й  И в а н о в и ч. Да что же решить? Он сам 
может решать.

М а р ь я  И в а н о в н а. Да ведь ты знаешь, что он хочет 
поступить вольноопределяющимся в гвардию, и для этого ему 
надо от тебя свидетельство, и нужно ему содержать себя, а ты 
не даешь ему. (Волнуется.)

Н и к о л а й  И в а н о в и ч. Маша, ради бога, не волнуйся, 
а выслушай меня. Я ничего ни даю, ни не даю. Поступать в воен
ную службу охотой я считаю или глупым, безумным поступком, 
свойственным дикому человеку, если он не понимает всей гнус
ности этого дела, или подлым, если это делается для расчета...

М а р ь я  И в а н о в н а. Да ведь теперь для [тебя] — всё 
дикое и глупое. Ведь ему надо жить. Ты жил.

Н и к о л а й  И в а н о в и ч  (горячась) . Я жил, когда не 
понимал, когда никто не сказал мне, но дело не во мне. А в нем.

М а р ь я  И в а н о в н а. Как не в тебе, ты не даешь ему денег.
Н и к о л а й  И в а н о в и ч. Я не могу дать то, что мне 

не принадлежит.
М а р ь я  И в а н о в н а. Как не принадлежит?
Н и к о л а й  И в а н о в и ч. Не принадлежат мне труды 

других людей. Деньги, которые я  дам ему, я должен взять 
с других. Я не имею права, не могу. Пока я распорядитель 
именья, я не могу распоряжаться им иначе, как мне велит моя 
совесть. Не могу я дать труды из последних сил работающих 
крестьян на лейб-гусарские кутежи. Возьмите у меня именье, 
и тогда я не буду ответствен.

М а р ь я  И в а н о в н а. Да ты знаешь, что я этого не хочу, 
да и не могу. Я должна и воспитывать, и кормить, и рожать. 
Это жестоко...

Н и к о л а й  И в а н о в и ч. Маша, голубушка! Ведь всё 
дело не в том. Когда ты начала говорить, я тоже начал и хотел 
поговорить с тобой совсем по душе. Ведь нельзя же так. 
Мы живем вместе и не понимаем друг друга. Иногда как будто 
нарочно не понимаем друг друга.

М а р ь я  И в а н о в н а. Я хочу понять, но не понимаю, не 
понимаю тебя. Не понимаю, что с тобой сделалось.

Н и к о л а й  И в а н о в и ч. Ну вот и пойми. Хоть не время 
теперь. Да бог знает, когда будет время. Ты пойми не столько 
меня, но себя, свою жизнь пойми. Ведь нельзя жить так, не 
зная, зачем мы живем.

М а р ь я  И в а н о в н а. Жили же мы так, и очень хорошо 
жили. ( Замечает выражение досады.)  Ну, хорошо, ну, я слу
шаю.
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Н и к о л а й  И в а н о в и ч. Я и жил так, так, то есть 
не думая о том, зачем я живу, но пришло время, и я ужаснулся. 
Ну, хорошо, живем мы чужими трудами, заставляя других на 
себя работать, рожая детей и воспитывая их для того же. Ну, 
придет старость, смерть, и я спрошу себя: зачем я жил? Чтоб 
расплодить таких же паразитов, как я? Да и главное, не весела 
эта жизнь. Ведь это еще сносно, пока, как у Вани, из тебя 
брызжет энергия жизни.

М а р ь я  И в а н о в н а. Да ведь все живут так.
Н и к о л а й  И в а н о в и ч. И все несчастны.
М а р ь я  И в а н о в н а. Да нисколько.
Н и к о л а й  И в а н о в и ч. Я, по крайней мере, увидал, 

что я несчастен ужасно, и делаю несчастье твое и детей, и спро
сил себя: неужели так для этого нас сотворил бог? И как только 
я подумал об этом, я сейчас же почувствовал, что нет. Спросил 
себя: для чего же нас сотворил бог?

(Входит л а к е й .)

ЯВЛЕНИЕ XX

Т е  ж е  и л а к е й.

М а р ь я  И в а н о в н а  (не слушает мужа и обращается к ла
кею) . Сливок кипяченых принесите.

Н и к о л а й  И в а н о в и ч. И  в евангелии я нашел ответ, 
что живем мы никак не для себя. Открылось это мне ясно, когда 
я раз стал думать над притчей о виноградарях. Знаешь?

М а р ь я  И в а н о в н а. Знаю, да, работники.
Н и к о л а й  И в а н о в и ч. Эта притча почему-то мне 

яснее всего показала, в чем была моя ошибка. Я думал, как те 
виноградари, что сад их собственность, что моя жизнь моя, и 
всё было ужасно; но только что я понял, что жизнь моя не моя, 
но что я послан в мир, чтоб делать дело божье.

М а р ь я  И в а н о в н а. Да что же, это мы все знали.
Н и к о л а й  И в а н о в и ч. Ну, если знали, так не можем 

же мы продолжать жить, как мы живем, когда вся жизнь наша 
не только не есть исполнение воли его, а, напротив, беспре
станное нарушение ее.

М а р ь я  И в а н о в н а. Да чем же она нарушает, когда мы 
живем, не делая никому зла?

Н и к о л а й  И в а н о в и ч. Как не делаем никому зла? 
Вот это-то и есть понимание жизни, как те виноградари. 
Ведь мы...

М а р ь я  И в а н о в н а. Да я знаю притчу. Ну, что он всем 
дал поровну.

Н и к о л а й  И в а н о в и ч  (после молчания) . Нет, это 
не то. Но одно, Маша, подумай о том, что жизнь только одна 
и что мы можем или прожить ее свято, или погубить ее.
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М а р ь я  И в а н о в н а. Я не могу думать и рассуждать. 
Я ночи не сплю, я кормлю, я весь дом веду, и, вместо 
того чтобы мне помочь, ты мне говорить то, чего я не по
нимаю.

Н и к о л а й  И в а н о в и ч. Маша!
М а р ь я  И в а н о в н а. Вот теперь еще эти гости.
Н и к о л а й  И в а н о в и ч. Нет, мы договоримся. (Целует 

ее.) Да?
М а р ь я  И в а н о в н а. Да, только ты будь такой, как 

прежде.
Н и к о л а й  И в а н о в и ч. Я не могу, но ты послушай.

(Слышен звук бубенчиков и подъезжающего экипаж а.)

М а р ь я  И в а н о в н а. Теперь некогда, приехали. Я пойду 
к ним.

(Уходит за угол дома. Туда ж е идут Степа, Л ю ба.)
В а н я  ( перепрыгивает через скамейку) . Я не бросаю. Мы 

доиграем. Люба! Ну, что?
Л ю б а  (серьезно) . Пожалуйста, без глупостей.

(А л е к с а н д р а  И в а н о в н а  с м у ж е м  и Л и з а н ь к о й  
входят на террасу. Н иколай Иванович ходит в раздумье.)

ЯВЛЕНИЕ X X I

Н и к о л а й  И в а н о в и ч, А л е к с а н д р а  И в а н о в н а, П е т р 
С е м е н о в и ч  и Л и з а н ь к а.

А л е к с а н д р а  И в а н о в н а. Ну что же, убедил?
Н и к о л а й  И в а н о в и ч. Алина! То, что происходит 

между нами, великое дело. И шутки тут неуместны. Не я убеж
даю, а жизнь, а истина, а бог, вот кто убеждает, и потому она 
не может не убедиться не нынче, так завтра, не завтра, так... 
Ужасно то, что всегда всем некогда. Это кто же приехал?

П е т р  С е м е н о в и ч. Черемшановы: Catiche Черемша
нова, которую я не видал восемнадцать лет. Последний раз мы 
виделись с ней, когда вместе пели: La ci darem la mano. (Поет.)

А л е к с а н д р а  И в а н о в н а  (на мужа) . Пожалуйста, 
ты не перебивай и не воображай, что я с Nicolas поссорюсь. 
Я говорю правду. (К  Николаю Ивановичу.)  Я нисколько не 
смеюсь, но мне странно было то, что ты хотел убеждать Машу 
тогда, когда она именно решилась поговорить с тобой.

Н и к о л а й  И в а н о в и ч. Ну, хорошо, хорошо. Вот 
они идут. Скажи, пожалуйста, Маше, что я буду у себя. ( Ухо
дит.)

[З а н а в е с .]



ДЕЙСТВИЕ II

Там ж е в деревне, через неделю. Сцена представляет большую залу. 
Накрытый стол: самовар, чай и кофе. У  стены рояль, ш капчик с нотами. 
За столом сидят М а р ь я  И в а н о в н а, к н я г и н я  и П е т р  

С е м е н о в и ч.

ЯВЛЕНИЕ I

М а р ь я  И в а н о в н а, П е т р  С е м е н о в и ч  и к н я г и н я.

П е т р  С е м е н о в и ч. Да, княгиня. Давно ли, кажется, вы 
пели Розину, а я ... . . .  Теперь я и в Дон-Базилио не гожусь.....

К н я г и н я. Теперь дети могли бы петь. Только другие 
времена.

П е т р  С е м е н о в и ч. Да, позитивные... Но ваша княжна 
очень серьезно, хорошо играет. Что же они, неужели спят еще?

М а р ь я  И в а н о в н а. Да вчера ездили верхом при лун
ном свете. Вернулись очень поздно. Я кормила и слышала.

П е т р  С е м е н о в и ч. А когда моя благоверная воз
вращается? Вы послали за ней?

М а р ь я  И в а н о в н а. Да рано еще, уехали. Она скоро 
должна быть.

К н я г и н я. Неужели Александра Ивановна только затем 
и  поехала, чтобы привезти отца Герасима?

М а р ь я  И в а н о в н а. Да, вчера ей пришла эта мысль, 
и тотчас же полетела.

К н я г и н я. Quelle énergie! Je l'adm ire.1
П е т р  С е м е н о в и ч. Oh, pour ceci ce n 'est pas ce qui 

nous manque.2 (Вынимает сигару.)  Впрочем, пойду курить и с 
собаками гулять по парку, пока молодежь встанет. ( Уходит.)

ЯВЛЕНИЕ II

М а р ь я  И в а н о в н а  и к н я г и н я.

К н я г и н я. Я не знаю, милая Марья Ивановна, но мне 
кажется, что вы слишком берете всё это к сердцу. Я понимаю

1 [ К акая  энергия! Я восхищаюсь ею.]
2 [ О, что касается этого, то не этого нам не хватает.]
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его. Это такое высокое настроение. Ну и что ж, если он и будет 
раздавать бедным. Мы и так слишком много о себе думаем.

М а р ь я  И в а н о в н а. Да если бы это ограничилось этим, 
но вы не знаете его, не знаете всего. Это не помощь бедным, 
а это полный переворот, уничтожение всего.

К н я г и н я. Мне не хотелось бы вторгаться в вашу семей
ную жизнь, но если позволите...

М а р ь я  И в а н о в н а. Нет, я считаю вас своею семейною, 
особенно теперь.

К н я г и н я. Я бы советовала вам прямо и откровенно ска
зать свои требования и войти в соглашение с ним — до каких 
пределов...

М а р ь я  И в а н о в н а  (взволнованно) . Тут нет пределов, 
он всё хочет отдать. Он хочет, чтоб я теперь, в мои года, стала 
кухаркой, прачкой.

К н я г и н я. Да не может быть. Это удивительно.
М а р ь я  И в а н о в н а  (достает письмо) . Вот мы одни, 

и я рада всё сказать вам. Вчера он написал мне это письмо. 
Я прочту вам.

К н я г и н я. Как, живет с вами в одном доме и пишет пись
ма? Как странно.

М а р ь я  И в а н о в н а. Нет, это я понимаю. Он так вол
нуется, когда говорит. Я последнее время боюсь за его здоровье.

К н я г и н я. Что же он пишет?
М а р ь я  И в а н о в н а .  Да вот. ( Читает.)  «Ты меня упре

каешь в том, что я разрушаю прежнюю жизнь и не даю ничего 
нового, не говорю, как я  хотел бы устроить семью. Когда мы 
начинаем говорить, мы волнуемся, и потому пишу. Почему 
я не могу продолжать жить так, [как] жил, я уже говорил много 
раз, и убедить тому, что так не надо жить, а надо жить по-
христиански, в письме я не могу. Ты можешь сделать одно из 
двух: или поверить истине и свободно идти за мной, или пове
рить мне и отдаться мне и по доверию идти за мной». (Прерывает 
чтение.)  Не могу я ни того, ни другого. Не считаю, чтоб нужно 
было жить, как он хочет, мне детей жалко, и не могу ему до
вериться. ( Читает.) «План мой вот какой. Все наши земли мы 
отдадим крестьянам, оставим себе 50 десятин и весь сад, огород 
и заливной луг. Будем стараться сами работать, но не будем 
принуждать ни себя, ни детей. То, что мы оставим, может нам 
все-таки приносить около 500 рублей».

К н я г и н я. С 7 человеками детей жить на 500 рублей. Это 
невозможно.

М а р ь я  И в а н о в н а. Ну, тут весь план, как отдать дом 
под школу и самим жить в садовниковой избе, в двух комнатах.

К н я г и н я. Да, я начинаю тож[е] думать, что это что-то 
болезненное. Что ж вы ответили?

М а р ь я  И в а н о в н а. Я сказала, что не могу, что одна 
я пошла бы повсюду за ним, но с детьми... Ведь подумайте
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только, я Николеньку кормлю. Я говорю: нельзя так ломать 
всё. Ведь разве я на это шла. Я уже слаба и стара. Ведь 9 детей 
родить, кормить...

К н я г и н я. Да. Я никак не думала, чтобы это так далеко 
зашло.

М а р ь я  И в а н о в н а. Так и осталось, и я не понимаю, 
что будет. Он вчера простил аренду мужикам из Дмитровки и хо
чет им совсем отдать землю.

К н я г и н я. Я думаю, что вы не должны допускать этого. 
Вы обязаны защитить детей. Если он не может владеть именьем, 
пусть отдаст вам.

М а р ь я  И в а н о в н а. Да я не хочу этого.
К н я г и н я. Вы должны это сделать для детей. Пускай пе

реведет именье на ваше имя.
М а р ь я  И в а н о в н а. Саша, сестра, говорила ему. Он 

сказал, что не имеет права, что земля тех, кто работает на ней, 
и что он обязан отдать ее крестьянам.

К н я г и н я. Да, теперь я понимаю, что это гораздо серьез
нее, чем я думала.

М а р ь я  И в а н о в н а. Священник, священник на его стороне.
К н я г и н я. Да, я заметила вчера.
М а р ь я  И в а н о в н а. Вот сестра и поехала в Москву, 

хотела переговорить с нотариусом, а главное, привезти отца 
Герасима, чтобы он убедил его.

К н я г и н я. Да, я думаю, что христианство не в том, чтобы 
губить свою семью.

М а р ь я  И в а н о в н а. Но он не поверит и отцу Гера
симу. Он так тверд, и когда он говорит, вы знаете, я не могу 
возражать ему. То и ужасно, что мне кажется, что он прав.

К н я г и н я . Это оттого, что вы любите его.
М а р ь я  И в а н о в н а. Не знаю отчего, только ужасно, 

ужасно. Всё так и остается нерешенным. Вот и христианство.
(Входит н я н я . )

ЯВЛЕНИЕ III

Т е  ж е  и н я н я .

Н я н я. Пожалуйте, Николенька зовет, проснулся.
М а р ь я  И в а н о в н а. Сейчас. Я встревожена, и у него 

животик разболелся. Иду, иду.
(Из другой двери входит Н и к о л а й  И в а н о в и ч  с  бумагой в р у к ах .)

ЯВЛЕНИЕ IV

М а р ь я  И в а н о в н а, к н я г и н я  и Н и к о л а й  И в а н о в и ч.

Н и к о л а й  И в а н о в и ч. Нет, это невозможно.
М а р ь я  И в а н о в н а. Что такое!
Н и к о л а й  И в а н о в и ч. А то, что за нашу какую-то 

елку Петра сажают в тюрьму.
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М а р ь я  И в а н о в н а. Как?
Н и к о л а й  И в а н о в и ч. А так. Он срезал, подали к ми

ровому, тот приговорил на три месяца в острог. Его жена 
пришла.

М а р ь я  И в а н о в н а. Ну что ж, разве нельзя?
Н и к о л а й  И в а н о в и ч. Теперь нельзя. Одно можно: 

не иметь леса. И я не буду иметь его. Но что же делать? Пойду 
к нему посмотреть, нельзя ли помочь то[му], что мы же сделали. 
(Идет на террасу и встречается с Борисом и Любой.)

ЯВЛЕНИЕ V

Т е  ж е, Б о р и с  и Л ю б а.

Л ю б а. Здравствуй, папа! (Целует.)  Ты куда?
Н и к о л а й  И в а н о в и ч. С деревни и опять на деревню. 

Там теперь тащат в тюрьму голодного человека за то, что он...
Л ю б а. Верно, Петр?
Н и к о л а й  И в а н о в и ч. Да, Петр. (Уходит.)

ЯВЛЕНИЕ VI

Т е  ж е ,  без Н иколая Ивановича.

Л ю б а  (садится за самовар) . Вам кофе или чаю?
Б о р и с. Всё равно.
Л ю б а. Всё то же. Я не вижу этому конца.
Б о р и с. Я не понимаю его. Я знаю, что народ беден, темен, 

что надо помочь ему, но не тем же, чтобы поощрять воров.
Л ю б а. Чем же?
Б о р и с. Всей нашей деятельностью. Все свои знания поло

жить на служение ему, но жизнь свою нельзя отдавать.
Л ю б а. А папа говорит, что именно это-то и нужно.
Б о р и с. Не понимаю. Можно служить народу, не губя свою 

жизнь. Я так хочу устроить свою жизнь. Если ты только...
Л ю б а. Я хочу того, что ты хочешь, и ничего не боюсь.
Б о р и с. А эти сережки, это платье?
Л ю б а. Сережки продать, а платье не такое, но все-таки 

можно быть не уродом.
Б о р и с. Мне хочется еще поговорить с ним. Как ты думаешь 

я не стесню его, если приду к нему на деревню?
Л ю б а. Нисколько. Я вижу, что он полюбил тебя и всё больше 

к тебе обращался вчера.
Б о р и с  (допивает кофе) . Так я пойду.
Л ю б а. Ну, иди, а я пойду будить Лизаньку и Тоню.

(Оба расходятся.)

[ З а н а в е с . ]

Сцена переменяется. Улица. У  избы лежит Иван Зябрев, накрыт тулупом.
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ЯВЛЕНИЕ I

И в а н  З я б р е в  один.

И в а н. Малашка!
(Из-за избы выходит крошечная д е в о ч к а  с малым на руках . 

Малый кричит.)

ЯВЛЕНИЕ II

И в а н  З я б р е в  и М а л а ш к а  с малым.

И в а н. Воды. Испить.
(Малашка уходит в избу, слышно там крик ребенка, выносит ковш  воды.)

И в а н. Что ты малого всё бьешь, что он орет. Вот я матери 
скажу.

М а л а ш к а. Говори матери. С голоду ореть.
И в а н  (пьет) . А молока бы попросила у Демкиных.
М а л а ш к а. Ходила, нету. Да и дома никого нету.
И в а н. Ах, хоть бы смерть пришла. Звонили к обеду, 

что ль?
М а л а ш к а. Голомя ̀. Звонили. Вон барин идеть.

(Входит Н и к о л а й  И в а н о в и ч .)

ЯВЛЕНИЕ III

Т е  ж е  и Н и к о л а й  И в а н о в и ч.

Н и к о л а й  И в а н о в и ч. Ты что же сюда вышел?
И в а н. Да муха там, да и жарко.
Н и к о л а й  И в а н о в и ч. Что же, согрелся?
И в а н. Огнем жжет теперь всего.
Н и к о л а й  И в а н о в и ч. А Петр где, дома?
И в а н. Где дома, в такую пору. В поле за снопами поехал.
Н и к о л а й  И в а н о в и ч. Что же мне сказывали, что 

его в острог?
И в а н. Как же, сотский в поле за ним пошел.

(Приходит б р ю х а т а я  б а б а  с снопом овса и граблями. И тотчас же 
бьет по затылку М алаш ку.)

ЯВЛЕНИЕ IV

Т е  ж е  и б а б а.

Б а б а. Ты чего малого бросила? Вишь, орет. Только на 
улицу бегать.

М а л а ш к а  (ревет) . Я только вышла. Батя пить просил.
Б а б а. Я те дам. (Видит барина.) Здравствуйте, батюшка 

Николай Иванович. Грех с ними. Измучилась одна во все дела.
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Последнего работника в острог ведут. А тут этот лодырь ва
ляется.

Н и к о л а й  И в а н о в и ч. Что ты говорить, ведь он  
болен.

Б а б а. Болен он, а я не больна. Как работать, так болен. 
А гулять не болен да мне косы рвать. Издыхай он, как пес. 
Мне что!

Н и к о л а й  И в а н о в и ч. Как тебе не грех.
Б а б а. Знаю, что грех, да сердца своего не уйму. Ведь 

я тяжела, а работаю за двоих. Люди убрались, а у нас два 
осьминника не кошены. Надо бы довязать, а нельзя, домой 
надо, этих ребят поглядеть.

Н и к о л а й  И в а н о в и ч. Овес скосят, я найму и свя
зать тоже.

Б а б а. Да это что, связать я сама, только бы скорее смах
нуть. А что, Николай Иванович, помрет он, должно. Уж больно 
плох.

Н и к о л а й  И в а н о в и ч. Не знаю я. Ох, точно, что плох. 
Я думаю свезти его в больницу.

Б а б а. О, господи! (Начинает выть.) Не увози ты его, пу
скай здесь помрет. (К  муж у.) Чего ты?

И в а н. Хочу в больницу. Здесь хуже собаки.
Б а б а. Уж я и не знаю. Ума решилась. Малашка, обедать, 

собери.
Н и к о л а й  И в а н о в и ч. А что у вас обедать?.
Б а б а. Да что, картошки да хлеб. Да и еды нет.

(Идет в избу. Слышен визг свиньи, крик детей.)

ЯВЛЕНИЕ V

Т е  ж е, без бабы.

И в а н  ( стонет) . Ох, господи, хоть бы смерть.
(Входит Б о р и с .)

ЯВЛЕНИЕ VI

Т е  ж е  и Б о р и с.

Б о р и с. Не могу ли я вам быть полезен?
Н и к о л а й  И в а н о в и ч. Полезным тут ничем, нельзя; 

быть другим. Зло слишком застарело. Полезным можно быть 
только себе, чтобы видеть то, на чем мы строим свое счастье. 
Вот семья: 5 детей, жена брюхатая и больной муж, и есть не
чего, кроме картофеля, и сейчас решается вопрос, быть ли сы
тым будущий год или нет. И помочь нельзя. Чем помочь? 
Я найму ей работника. А кто работник? Такой же бросающий 
свое хозяйство от пьянства, нужды.
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Б о р и с. Так, простите меня, что ж вы делаете тут?
Н и к о л а й  И в а н о в и ч. Узнаю свое положение, узнаю, 

кто нам чистит сад, строит дома, делает нашу одежду, кормит, 
одевает нас.

(Приходят м у ж и к и  с косами и б а б ы  с граблями, кланяю тся .)

ЯВЛЕНИЕ VII

Т е  ж е  и м у ж и к и  и б а б ы.

Н и к о л а й  И в а н о в и ч  (останавливает одного) . Ермил, 
что не наймешься ли скосить вот им?

Е р м и л  (покачивая головой) . И рад бы душой, да никак 
нельзя: своя не вожена, вот бежим повозиться. А что же, по
мирает И ван-то?

Д р у г о й  м у ж и к. Вот дядя Севастьян не возьмется ли. 
Дядя Севастьян. Вот нанимают косить.

С е в а с т ь я н. Наймись сам. Нынче день год кормит.
(Проходят.)

ЯВЛЕНИЕ VIII

Т е  ж е, без мужиков и баб.

Н и к о л а й  И в а н о в и ч. Всё это — полуголодные, на 
одном хлебе с водой, больные, часто старые. Вон тот старик, 
у него грыжа, от которой он страдает, а он с 4 часов утра до 
10 вечера работает и еле жив. А мы? Ну разве можно, поняв это, 
жить спокойно, считая себя христианином? Ну, не христиани
ном, а просто не зверем.

Б о р и с. Но что же делать?
Н и к о л а й  И в а н о в и ч. Не участвовать в этом зле, не 

владеть землей, не есть их трудов. А как это устроить, я не знаю. 
Тут дело в том... по крайней мере, так со мной было. Я жил и 
не понимал, как я живу, не понимал того, что я сын бога, и все 
мы сыны бога и братья. Но когда я понял это, понял, что все 
имеют равные права на жизнь, вся жизнь моя перевернулась. 
Впрочем, теперь я не могу вам объяснить этого. Одно скажу: 
что прежде я был слеп, как слепы мои до̀ма, а теперь глаза 
открылись. И я не могу не видеть. А видя, не могу продолжать 
так жить. Впрочем, после. Теперь надо сделать, что можно.

(Идут с о т с к и й, П е т р  и е г о  ж е н а  и м а л ь ч и к .)

ЯВЛЕНИЕ IX
Т е  ж е, с о т с к и й, П е т р, е г о  ж е н а  и м а л ь ч и к .

П е т р  ( падает в ноги Николаю Ивановичу) . Прости, Христа 
ради, погибать мне теперь. Бабе где управить. Хоть бы на по
руки, что ль.
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Н и к о л а й  И в а н о в и ч. Я поеду, напишу. (К  сотскому.) 
А нельзя теперь оставить?

С о т с к и й. Нам приказано доставить в стан.
Н и к о л а й  И в а н о в и ч. Ты ступай, я найму, сделаю, 

что можно. Это уж прямо я. Как же жить так? ( Уходит.)
[ З а н а в е с .]

Сцена переменяется. Там же в деревне.

ЯВЛЕНИЕ I

Т о н я  сыграла Шумана сонату и сидит за роялем. У  рояля стоит С т е п а. 
Сидят Л ю б а, Б о р и с, Л и з а н ь к а, М и т р о ф а н  Е р м и л о

в и ч, с в я щ е н н и к. После игры все, кроме Бориса, остаются 
в волнении.

Л ю б а. Andante что за прелесть.
С т е п а. Нет, скерцо. Да всё прелестно.
Л и з а н ь к а. Очень хорошо.
С т е п а. Но я никак не думал, что вы такой артист. Это на

стоящая, мастерская игра. Видно, что трудностей уже не су
ществует. А вы только думаете о выражении и выражаете так 
удивительно тонко.

Л ю б а. И благородно.
Т о н я. А я так чувствую, что не то, что хочется... Недо

стает еще многого.
Л и з а н ь к а. Чего же лучше. Удивительно.
Л ю б а. Шуман хорош, но все-таки Chopin больше хватает 

за сердце.
С т е п а. Лиризма больше.
Т о н я. Нельзя сравнивать.
Л ю б а. Помнишь prélude его?
Т о н я. Этот так называемый Жорж-Зандовский. (Играет 

начало.)
Л ю б а. Нет, не этот. Этот прекрасен, но заигран. Но до

играй этот, пожалуйста.
(Тоня играет, если может, а то обрывает.)

Л ю б а. Нет, в ré mineur.
Т о н я. Ах, этот, это чудная вещь. Это что-то стихийное, до 

сотворения мира.
С т е п а  (смеется) . Да, да. — Ну, сыграйте, пожалуйста. 

Впрочем, нет, вы устали. И так мы провели чудное утро благо
даря вас.

Т о н я  (встает и смотрит в окно) . Опять мужики.
Л ю б а. Вот этим-то драгоценна музыка. Я понимаю Саула. 

Меня не мучает бес, но я понимаю его. Никакое искусство не 
может так заставить забыть всё, как музыка. (Подходит к окну.) 
Кого вам?
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[М у ж и к и.] Послали к Николаю Ивановичу.
Л ю б а. Его нет, подождите.
Т о н я. И выходишь замуж за человека, который ничего не 

понимает в музыке.
Л ю б а. Да не может быть.
Б о р и с  (рассеянно) . Музыка. Нет, я люблю музыку или, 

скорее, не не люблю. Но предпочитаю что-нибудь попроще, — 
песни люблю.

Т о н я. Нет, ну эта соната разве не прелестна?
Б о р и с. Главное, это не важно, и мне немножко обидно за 

жизнь другую, что приписывают важность этому.
(На столе конфеты. Все едят.)

Л и з а н ь к а. Вот как хорошо, что жених, и конфеты есть.
Б о р и с. Ну, я в этом не виноват. Это мама.
Т о н я. И прекрасно делает.
Л ю б а. Музыка тем дорога, что она овладевает, схватывает 

и уносит из действительности. Вот всё как мрачно было, а вдруг 
ты заиграла — и просветлело. Право, просветлело.

Л и з а н ь к а. А вальсы Chopin избиты, но все-таки...
Т о н я. Этот... (Играет.)

(Входит Н и к о л а й  И в а н о в и ч, здоровается с Тоней, с Степой, 
Л изанькой, Любой, [Митрофаном Ермиловичем и священником] .)

ЯВЛЕНИЕ II

Т е  ж е  и Н и к о л а й  И в а н о в и ч.

Н и к о л а й  И в а н о в и ч. Где мама?
Л ю б а. Кажется, в детской.

(Степа зовет л ак ея .)

Л ю б а. Папа, как Тоня играет чудно. А ты где был? 
Н и к о л а й  И в а н о в и ч. На деревне.

(Входит л а к е й .)

ЯВЛЕНИЕ III

Т е  ж е  и л а к е й.

[С т е п а.] Принеси самовар другой.
Н и к о л а й  И в а н о в и ч  (здоровается и с лакеем, пода

вая ему руку) . Здравствуй!
(Лакей робеет и уходит, Николай Иванович уходит.)

ЯВЛЕНИЕ IV

Т е  ж е, без лакея и Н иколая Ивановича.

С т е п а . Несчастный Афанасий. Смущен ужасно. Не пони
маю. Точно мы в чем-то виноваты.
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ЯВЛЕНИЕ V

Т е  ж е  и Н и к о л а й  И в а н о в и ч.

Н и к о л а й  И в а н о в и ч  (возвращается в комнату) . 
Я прошел было к себе, не высказав вам: своего чувства. И это 
нехорошо, я думаю. (К Тоне.)  Если вас, гостью, оскорбит, что 
я скажу, простите, но я не могу не сказать. Ты говоришь, Люба, 
что княжна хорошо играет. Вы все здесь 7, 8 здоровых, моло
дых мущин и женщин, спали до 10 часов, пили, ели, едите еще 
и играете и рассуждаете про музыку, а там, откуда я сейчас 
пришел с Борисом Александровичем, встали с 3 часов утра, — 
другие и не спали в ночном, и старые, больные, слабые, дети, 
женщины с грудными и беременные из последних сил работают, 
чтобы плоды их трудов проживали мы здесь. И мало этого. 
Сейчас одного из них, последнего, единственного работника 
в семье, сейчас тащат в тюрьму за то, что он в так называемом 
моем лесу срубил весной одну из ста тысяч [елок], которые ра
стут там. А мы здесь обмытые, одетые, бросив по спальням наши 
нечистоты на заботу рабов, едим, пьем, рассуждаем про Шумана 
и Chopin, который больше нас трогает, разгоняет нашу скуку. 
Я думал это, проходя мимо вас, и потому сказал вам. Ну поду
майте, разве можно так жить. ( Стоит волнуясь.)

Л и з а н ь к а. Правда, правда.
Л ю б а. Если так думать, нельзя жить.
С т е п а. Отчего? Я не вижу, почему нельзя говорить про 

Шумана, если народ беден. Одно не исключает другого. Если 
люди......

Н и к о л а й  И в а н о в и ч  (зло) . Если у кого нет сердца, 
кто деревянный...

С т е п а. Ну, я замолчу.
Т о н я. Вопрос ужасный, вопрос нашего времени, и его не 

надо бояться, надо прямо в глаза смотреть действительности, 
чтобы разрешить вопрос.

Н и к о л а й  И в а н о в и ч. Ждать разрешения вопроса 
общими мерами некогда. Каждый из нас нынче, завтра умрет. 
Как прожить мне, не страдая от внутреннего разлада?

Б о р и с. Разумеется, одно средство: не принимать уча
стия.

Н и к о л а й  И в а н о в и ч. Ну простите, коли я вас оби
дел. Я не мог не сказать, что чувствую. ( Уходит.)

ЯВЛЕНИЕ VI
Т е  ж е, без Н иколая Ивановича.

С т е п а. Как же не принимать участия? Вся жизнь наша 
связана.

Б о р и с. От этого он и говорит, что надо прежде всего не 
иметь собственности, изменить всю свою жизнь, жить не так, 
чтобы мне надо было служить, а жить, служа другим.
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Т о н я. Ну, я вижу, ты совсем перешел на сторону Николая 
Ивановича.

Б о р и с. Да, я в первый раз понял, и потом то, что я видел 
на деревне. Надо только снять те какие-то очки, сквозь которые 
мы смотрим на жизнь народа, и понять связь их страданий с на
шими радостями, и кончено.

М и т р о ф а н  Е р м и л о в и ч. Да, но только средство 
для этого не в том, чтобы губить свою жизнь.

С т е п а. Удивительно, как мы с Митрофаном Ерм[илычем] 
стоим на двух разных полюсах и вместе с тем сходимся: это 
мои слова — не губить жизнь.

Б о р и с. Понятно. Оба вы хотите жить приятно и для этого 
желаете иметь устройство жизни, которое бы обеспечивало вам 
эту приятность. Вы (к Степе) хотите удержать теперешнее 
устройство, а Митрофан Ерм[илыч] хочет нового.

(Люба с Тоней шепчутся. Тоня идет к роялю и играет ноктюрн Chopin. 
Все замолкают.)

С т е п а. Вот и прекрасно. Это всё разрешает.
Б о р и с. Всё затемняет и откладывает.

(Во время игры тихо входят М а р ь я  И в а н о в н а  и к н я г и н я  
и садятся слуш ая. Перед концом ноктюрна слышны бубенчики.)

ЯВЛЕНИЕ VII

Т е  ж е, М а р ь я  И в а н о в н а  и к н я г и н я .

Л ю б а. Это тетя. (Идет ей навстречу и Марья Ивановна.)
(Продолжается музыка. — Входят А л е к с а н д р а  И в а н о в н а  и 
о т е ц  Г е р а с и м, священник в наперсном кресте, и н о т а р и у с .  

Все встают.)

ЯВЛЕНИЕ VIII

Т е  ж е, А л е к с а н д р а  И в а н о в н а, о т е ц  Г е р а с и м  и 
н о т а р и у с.

Г е р а с и м .  Прошу продолжать. Приятно.
(К нягиня подходит под благословение, такж е и свящ енник.)

А л е к с а н д р а  И в а н о в н а. Я как себе сказала, что 
сделаю, так всё и сделала. Отца Герасима застала и вот угово
рила заехать. Он едет в Курск, и свое дело сделала. И нотариус 
вот. У него бумага готова. Только подписать.

М а р ь я  И в а н о в н а. Не угодно ли позавтракать?

(Нотариус кладет на стол бумаги и уходит.)
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ЯВЛЕНИЕ IX

Т е  ж е, без нотариуса.

М а р ь я  И в а н о в н а .  Я очень благодарна отцу Герасиму.
Г е р а с и м. Что делать, хоть и не путь мне, но по хри

стианству счел долгом посетить.
(А лександра Ивановна шепчет молодежи. Молодежь сговаривается, и 
уходят на террасу все, кроме Бориса. Священник тоже хочет уходить.)

ЯВЛЕНИЕ X

М а р ь я  И в а н о в н а, А л е к с а н д р а  И в а н о в н а, к н я 
г и н я , о т е ц  Г е р а с и м, с в я щ е н н и к  и Б о р и с.

Г е р а с и м. Что же, побудьте, вы, как пастырь и отец 
духовный, можете пользу и получить и принесть. Оставайтесь, 
если Марья Ивановна не имеет чего против.

М а р ь я  И в а н о в н а. Нет, я отца Василья люблю как 
своего семейного. Я и с ним советовалась, но он слишком мало 
имеет, по годам своим, авторитета.

Г е р а с и м. Всеконечно, всеконечно.
А л е к с а н д р а  И в а н о в н а  (подходит) . Так вот, 

видите, отец Герасим, вы одни можете помочь и вразумить. Че
ловек он умный, ученый, но, вы знаете, ученость только может 
повредить. У него сделалось какое-то затмение. Он утверждает, 
что по христианскому закону человек не должен ничего иметь. 
Но разве это можно?

Г е р а с и м. Прелесть, гордость ума, самоволие. Отцы 
церкви вопрос разъяснили достаточно. Но как же это всё сде
лалось?

М а р ь я  И в а н о в н а. А если всё вам рассказывать, то 
когда мы женились, он был совершенно равнодушен к религии, 
и так мы жили, и прекрасно жили, лучшие годы, первые два
дцать лет. Потом он стал думать. Может быть, имела влияние 
на него сестра, или чтение, только он стал думать, читать еван
гелие и тогда вдруг стал крайне религиозен, стал ходить в цер
ковь, ездить по монахам. И потом вдруг бросил это всё и изме
нил во всем свою жизнь, начал сам работать, не допускает себе 
служить прислуге и, главное, теперь раздает именье. Он вчера 
отдал лес с землей. Я боюсь, у меня 6 человек детей, поговорите 
с ним. Я пойду, спрошу его, хочет ли он вас видеть. ( Уходит.)

ЯВЛЕНИЕ X I

Т е  ж е, без Марьи Ивановны.

Г е р а с и м. Ноне многие стали отступать. Что ж, иму
щество-то его или супруги?

К н я г и н я. Его. В том-то и беда.
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Г е р а с и м. А чин его какой?
К н я г и н я. Чин небольшой. Кажется, ротмистр. Он воен

ный был.
Г е р а с и м. Многие так уклоняются. В Одессе так дама 

была в увлечении спиритизма и много начала вредного делать. 
То все-таки бог помог возвратить ее к церкви.

К н я г и н я. Главное, вы поймите: сын мой теперь женится 
на дочери. Я согласилась, но девушка привыкла к  роскоши и 
потому должна иметь свое обеспечение, а не лечь всей тяжестью 
на моего сына. Он, положим, работник и замечательный молодой 
человек.

(Выходят М а р ь я  И в а н о в н а  и Н и к о л а й  И в а н о в и ч .)

ЯВЛЕНИЕ XII

Т е  ж е, М а р ь я  И в а н о в н а  и Н и к о л а й  И в а н о в и ч.

Н и к о л а й  И в а н о в и ч. Здравствуйте, княгиня. Здрав
ствуйте... Извините, как ваше имя-отчество?

Г е р а с и м. Благословения не желаете?
Н и к о л а й  И в а н о в и ч. Нет, не желаю.
Г е р а с и м. Герасим Федоров. Очень приятно.

(Л а к е й  приносит завтрак и вино.)

Г е р а с и м. Приятная погода. И для уборки хлебов благо
приятная.

Н и к о л а й  И в а н о в и ч. Я предполагаю, что вы при
ехали по приглашению Александры Ивановны с тем, чтобы 
отвлечь меня от моих заблуждений и направить на путь истин
ный. Если это так, то не будем ходить вокруг да около, а прямо 
приступим к делу. Я не отрицаю, что я не согласен с учением 
церкви, был согласен, а потом перестал. Но всей душой желаю 
быть в истине и тотчас же приму ее, если вы покажете 
мне ее.

Г е р а с и м. Как же так вы говорите, что не верите учению 
церкви. Чему же верить, коли не церкви?

Н и к о л а й  И в а н о в и ч. Богу и его закону, данному нам 
в евангелии.

Г е р а с и м. Церковь и поучает этому закону.
Н и к о л а й  И в а н о в и ч. Если бы она поучала, я бы 

верил ей; а то она поучает противному.
Г е р а с и м. Церковь не может поучать противному, по

тому что она утверждена от самого господа. Сказано: «Даю вам 
власть..... и врата ада не одолеют ее».

Н и к о л а й  И в а н о в и ч. Это совсем не к этому сказано. 
Да если бы и признать, что Христос установил церковь, то 
почему я знаю, что церковь эта ваша?
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Г е р а с и м. А потому, что сказано: «Где двое и трое 
собрались во имя...»

Н и к о л а й  И в а н о в и ч. Да и это не к тому сказано и 
ничего не доказывает.

Г е р а с и м. Как же отрицать церковь? Она одна имеет 
благодать.

Н и к о л а й  И в а н о в и ч. Я  и не отрицал ее до тех пор, 
пока не убедился, что она поддерживает всё противное хри
стианству.

Г е р а с и м. Не может она ошибаться, потому что в ней 
одной истина. Заблуждаются те, кто отошли от нее, а церковь 
свята.

Н и к о л а й  И в а н о в и ч. Ведь я вам уже сказал, что 
я не признаю этого. А не признаю, потому что, как в еван
гелии сказано: по делам их познаете их, по плодам по
знаете; я узнал, что церковь благословляет клятву, убийство, 
казни.

Г е р а с и м. Церковь признает и освящает власти, поста
новленные от бога.

(Во время разговора входят понемногу С т е п а, Л ю б а, Л и з а н ь к а, 
Т о н я , Б о р и с, А л е к с а н д р а  И в а н о в н а  и все рассажи

ваются и расстанавливаются и слушают.)

Н и к о л а й  И в а н о в и ч. Я знаю, что в евангелии ска
зано: не только не убий, но не гневайся, а церковь благослов
ляет войска. В евангелии сказано: «Не клянись», церковь при
водит к клятве, в евангелии сказано...

Г е р а с и м. Позвольте, когда Пилат сказал: «заклинаю 
тебя богом живым», Христос признал клятву, сказав: «да, это я».

Н и к о л а й  И в а н о в и ч. Ну, что вы говорите. Ведь 
это смешно.

Г е р а с и м. Потому-то и не благословляет церковь каж
дому человеку толковать евангелие, чтобы он не заблудился, 
а как мать печется о детище и дает им по силам только толко
вание. Нет, позвольте мне досказать. Церковь не накладывает 
на своих детей бремена непосильные, а требует исполнения за
поведей: люби, не убий, не укради, не прелюбодействуй.

Н и к о л а й  И в а н о в и ч. Да, не убий меня, не украдь 
у меня моего краденого. Мы все обокрали народ, украли у него 
землю, а потом закон установили, закон, чтоб не красть. И цер
ковь всё благословляет это.

Г е р а с и м. Прелесть, гордость ума говорит в вас. Поко
рить надо свой гордый ум.

Н и к о л а й  И в а н о в и ч. Да нет, я вас спрашиваю, как 
по христианскому закону надо поступить мне, когда я познал 
свой грех ограбления народа и порабощения его землею, как 
поступить: продолжать владеть землей, пользуясь трудами го
лодных, отдавая их вот на это (указывает на лакея, вносящего
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завтрак и вино), или отдать землю тем, у кого ограбили ее мои 
предки?

Г е р а с и м. Должны поступать так, как надлежит сыну 
церкви. У вас семья, дети, должны соблюдать и воспитать их 
прилично их сану.

Н и к о л а й  И в а н о в и ч. Почему?
Г е р а с и м. Потому что вас бог поставил в такое поло

жение. И если хотите благотворить, то благотворите, отдавая 
часть имущества, посещайте бедных.

Н и к о л а й  И в а н о в и ч. Ну, а как же сказано богатому 
юноше, что нельзя войти богатому в царство небесное?

Г е р а с и м. Сказано, если хочешь быть совершен.
Н и к о л а й  И в а н о в и ч. Да я  и хочу быть совершен. 

В евангелии сказано: будьте совершенны, как отец ваш не
бесный.

Г е р а с и м. Тоже надо понимать, что к  чему сказано.
Н и к о л а й  И в а н о в и ч. Я и стараюсь понимать, и 

всё то, что сказано в нагорной проповеди, — просто и по
нятно.

Г е р а с и м. Гордость ума.
Н и к о л а й  И в а н о в и ч. Да какая же гордость, когда 

сказано, что то, что скрыто от мудрых, открыто младенцам.
Г е р а с и м. Открыто смиренным, а не гордым.
Н и к о л а й  И в а н о в и ч. Да кто же гордый: я ли, кото

рый считаю, что я такой же человек, как все, и который поэтому 
должен жить, как все, своими трудами, в такой же нужде, как 
и его братья, или те, которые считают себя особенными людьми, 
священными, знающими всю истину и не могущими заблуж
даться и по-своему толкующими слова Христа?

Г е р а с и м  (обидевшись) . Простите, Николай Иванович, 
я не считаться с вами приехал, кто прав, и не поучения слушать, 
а по просьбе Александры Ивановны заехал побеседовать. Вы 
всё лучше моего знаете, и потому я лучше прекращу беседу. 
Только в последний раз именем бога прошу вас: одумайтесь, 
вы жестоко заблуждаетесь и губите себя. (Встает.)

М а р ь я  И в а н о в н а. Не угодно ли закусить?
Г е р а с и м. Благодарю вас. (Уходит с Александрой Ива

новной) .

ЯВЛЕНИЕ X III

М а р ь я  И в а н о в н а, к н я г и н я ,  Н и к о л а й  И в а н о в и ч , 
с в я щ е н н и к  и Б о р и с.

М а р ь я  И в а н о в н а  (к священнику) . Ну, что ж после 
этого?

С в я щ е н н и к. Что ж, на мое мнение Николай Иванович 
говорили правильно, и отец Герасим никаких доводов не при
вел.
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К н я г и н я. Ему говорить не дали, и главное, ему не понра
вилось, что сделали какой-то турнир. Все слушают. Он из 
скромности своей удалился.

Б о р и с. Нисколько не скромность, а всё, что он говорил, 
так ложно. Так очевидно, что ему нечего сказать.

К н я г и н я. Да я уже вижу, что ты, по своей всегдашней 
вертлявости, уже теперь во всем начинаешь соглашаться с Ни
колаем Ивановичем. Если ты так думаешь, то тебе не надо 
жениться.

Б о р и с. Я только говорю: что правда, то правда, и не могу 
не говорить.

К н я г и н я. Тебе-то уж никак нельзя говорить этого.
Б о р и с. Отчего?
К н я г и н я. Оттого, что ты беден, и тебе нечего отдавать. 

Впрочем, всё это не наше дело.

(Уходит, за ней и все остальные, кроме Н иколая Ивановича и 
Марьи Ивановны.)

ЯВЛЕНИЕ XIV

Н и к о л а й  И в а н о в и ч  и М а р ь я  И в а н о в н а.

Н и к о л а й  И в а н о в и ч  (сидит задумавшись, потом 
улыбается своим мыслям) . Маша! Для чего это? Для чего ты 
пригласила этого жалкого, заблудшего человека? Для чего 
эта шумная женщина и этот священник участвуют в нашей 
самой интимной жизни? Разве мы не можем сами разобрать 
наши дела.

М а р ь я  И в а н о в н а. Да что же мне делать, когда ты 
хочешь оставить детей без ничего. Не могу я этого спокойно 
перенести. Ведь ты знаешь, что я не корыстна и что мне ничего 
не нужно.

Н и к о л а й  И в а н о в и ч. Знаю, знаю и верю. Но горе 
в том, что ты не веришь ни истине — ведь я знаю, ты видишь 
ее, но не решаешься поверить в нее, — ни истине не веришь, 
ни мне. А веришь всей толпе, княгине и другим.

М а р ь я  И в а н о в н а. Верю тебе, всегда верила, но когда 
ты хочешь пустить детей по-миру...

Н и к о л а й  И в а н о в и ч. Это-то и значит, что не веришь. 
Ты думаешь, я не боролся, не боялся. Но потом я убедился, 
что это не только можно, но должно, что это одно нужно, хо
рошо для детей. Ты всегда говоришь, что если бы не было детей, 
ты бы пошла за мной; а я говорю: если б не было детей, можно 
бы жить, как мы живем, мы губили бы одних себя, а мы 
губим их.

М а р ь я  И в а н о в н а. Ну, что же мне делать, коли я не 
понимаю?
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Н и к о л а й  И в а н о в и ч. И мне что же делать? Ведь 
я знаю, зачем выписали этого жалкого, наряженного в эту 
рясу, человека с крестом и зачем Алина привезла нотариуса. 
Вы хотите, чтоб я перевел именье на тебя. Не могу. Ведь ты 
знаешь, что я люблю тебя 20 лет нашей жизни — люблю и 
хочу тебе добра, и поэтому не могу подписывать тебе. Если 
подписывать, то тем, у кого отнята, крестьянам. А так не 
могу. Я должен отдать им. И я рад нотариусу и должен сделать 
это.

М а р ь я  И в а н о в н а. Нет, это ужасно. За что та
кая жестокость? Ну, ты считаешь грехом. Ну отдай мне. 
(Плачет.)

Н и к о л а й  И в а н о в и ч. Ты не знаешь, что ты го
воришь. Если я отдам тебе, я не могу оставаться жить 
с тобой, я должен уйти. Не могу я продолжать жить в 
этих условиях. Не могу я видеть, как не моим уж, а твоим 
именем будут выжимать сок из крестьян, сажать их в острог. 
Выбирай.

М а р ь я  И в а н о в н а. Как ты жесток, какое же это 
христианство? Это злость. Ведь не могу я жить, как ты хочешь, 
не могу я оторвать от своих детей и отдать кому-то. И за это 
ты хочешь бросить меня. Ну и бросай. Я вижу, что ты разлю
бил. И даже знаю, почему.

Н и к о л а й  И в а н о в и ч. Ну, хорошо. Я подпишу. 
Но, Маша, ты требуешь от меня невозможного. (Подходит 
к столу, подписывает.) Ты хотела этого. Я не могу так жить. 
( Уходит.)

З а н а в е с .



ДЕЙСТВИЕ II I

Действие происходит в Москве. Больш ая комната, в ней верстак, стол 
с бумагами, ш кап с книгами, зеркало и картина, заставлена досками.

ЯВЛЕНИЕ I

Н и к о л а й  И в а н о в и ч  в фартуке работает у верстака. Строгает. 
С т о л я р - м а с т е р.

Н и к о л а й  И в а н о в и ч  (вынимает доску) . Так хо
рошо?

С т о л я р  (налаживает рубанок) . Не больно. Вы смелей, 
вот так.

Н и к о л а й  И в а н о в и ч. Да хорошо бы смелее. Да всё 
не ладится.

С т о л я р. Да и на что вашей милости столярное мастерство? 
И нашего брата развелось столько, что жить не дают.

Н и к о л а й  И в а н о в и ч  (опять работает) . Совестно 
жить праздно: не...

С т о л я р. Ваше дело такое. Вам бог дал именье.
Н и к о л а й  И в а н о в и ч. Вот то-то и есть, что я считаю, 

что бог ничего не дал, а люди сами забрали, у своих братьев 
отобрали.

С т о л я р  (в недоумении) . Это так. А всё же вам ни к чему.
Н и к о л а й  И в а н о в и ч. Я понимаю, что вам странно 

видеть, что в этом доме, где столько лишнего, я хочу зараба
тывать.

С т о л я р  ( смееется) . Нет, что ж, господа известное дело. 
Всего хотят доходить. Вот теперь шерхебелем пройдите.

Н и к о л а й  И в а н о в и ч. Вы не поверите, смеяться 
будете, а я все-таки скажу, что жил я прежде так, не стыдился, 
а теперь я поверил Христову закону, что все мы братья, и мне 
стыдно так жить.

С т о л я р. Стыдно, так раздайте.
Н и к о л а й  И в а н о в и ч. Хотел, да не удалось, жене 

передал.
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С т о л я р. Да вам и нельзя. Привыкли.
(Из-за двери голос: П апа, можно?)

Н и к о л а й  И в а н о в и ч. Можно, можно, всегда можно.

ЯВЛЕНИЕ II

Т е  ж е  и Л ю б а.

Л ю б а  (входит) . Здравствуйте, Яков.
С т о л я р. Здравия желаю, барышня.
Л ю б а. Борис поехал в полк. Я боюсь, что он там сделает, 

скажет что-нибудь. Как ты думаешь?
Н и к о л а й  И в а н о в и ч. Что я могу думать? Сделает то, 

что есть в нем.
Л ю б а. Ведь это ужасно. Ему так мало остается, и вдруг 

он погубит себя.
Н и к о л а й  И в а н о в и ч. Он хорошо сделал, что не 

зашел ко мне; он знает, что я ничего ему иного не могу ска
зать, как то, что он сам знает. Он сам говорил мне, что оттого 
и вышел в отставку, что понимает, что нет более не только 
беззаконной, жестокой, зверской деятельности, как та, кото
рая вся направлена только на убийство, но что нет унизитель
нее, подлее ее — подчиняться во всем и беспрекословно пер
вому встречному старшему чином — он всё это знает.

Л ю б а. Того-то я боюсь, что он знает это и захочет сделать 
что-нибудь.

Н и к о л а й  И в а н о в и ч. Это решит его совесть, тот 
бог, который есть в нем. Если бы он пришел ко мне, я бы ему 
одно посоветовал: не делать ничего по рассуждению, а только 
тогда, когда этого требует всё существо. А то нет хуже. Вот 
я хотел сделать так, [как] велит Христос: оставить отца, жену, 
детей и идти за ним, и ушел было, и чем же кончилось? Кончи
лось тем, что вернулся и живу с вами в городе в роскоши. 
Потому что я захотел сделать сверх сил. И вышло то мое 
унизительное, бессмысленное положение. Я хочу жить просто, 
работать, а в этой обстановке с лакеями и швейцарами это вы
ходит какое-то ломанье. Сейчас вот Яков Никанорович, вижу, 
смеется надо мной...

С т о л я р. Что мне смеяться. Вы мне платите, чайком поите. 
Я благодарю.

Л ю б а. Я думаю, не поехать ли мне к нему.
Н и к о л а й  И в а н о в и ч. Милая, голубушка, знаю, что 

тебе тяжело, страшно, хотя не должно бы быть страшно. Ведь 
я человек, понявший жизнь. Ничего дурного быть не может. 
Всё, что кажется дурным, только радует сердце. Но ты пойми 
одно, что человеку, пошедшему по этому пути, предстоит выбор. 
И бывают положения, когда весы божеского и дьявольского
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становятся ровно и колеблются. И тут совершается величай
шее дело божие — и тут всякое вмешательство чужое страшно 
опасно и мучительно. Как бы сказать, человек делает страшные 
усилия перетянуть тяжесть, и тут прикосновение пальцем 
может сломать ему спину.

Л ю б а. Да ведь зачем же страдать?
Н и к о л а й  И в а н о в и ч. Всё равно, как мать скажет: 

зачем страдать? Роды не бывают без страданий. То же и в ду
ховной жизни. Одно тебе скажу: Борис истинный христианин 
и потому свободен. И если ты не можешь еще быть тем, чем 
он, — не можешь, как он, верить в бога, через него — верь 
в него, верь в бога.

М а р ь я  И в а н о в н а  ( из-за двери) . Можно?
Н и к о л а й  И в а н о в и ч. Всегда можно. Вот нынче 

какой у меня раут.

ЯВЛЕНИЕ III

Т е  ж е  и М а р ь я  И в а н о в н а.

М а р ь я  И в а н о в н а. Приехал наш священник, наш 
Василий Никанорович. Он едет к архиерею, отказался от при
хода.

Н и к о л а й  И в а н о в и ч. Не может быть.
[М а р ь я  И в а н о в н а .] Он тут. Люба, позови его. Он 

хочет тебя видеть.
( Люба идет.)

ЯВЛЕНИЕ IV

Т е  ж е, без Любы.

М а р ь я  И в а н о в н а. А еще я пришла к тебе сказать про 
Ваню. Ужасно себя ведет и учится так, что ни за что не перей
дет. Я стала говорить ему, грубит.

Н и к о л а й  И в а н о в и ч. Маша, ведь ты знаешь, что 
я не сочувствую всему тому складу жизни, который вы ведете, 
и их воспитанию. Это для меня страшный вопрос: имею ли я 
право видеть, как на моих глазах гибнут...

М а р ь я  И в а н о в н а. Тогда надо что-нибудь другое, 
определенное, а что ты даешь?

Н и к о л а й  И в а н о в и ч. Я не могу сказать что. Я одно 
говорю, первое: надо освободиться от этой развращающей 
роскоши.

М а р ь я  И в а н о в н а. Чтоб они были мужиками — не 
могу я на это согласиться.

Н и к о л а й  И в а н о в и ч. Ну, так не спрашивай меня. 
То, что тебя огорчает, так и должно быть.
(Входит с в я щ е н н и к, целуются с Николаем Ивановичем, [и Л ю б а] .)
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ЯВЛЕНИЕ V

Т е  ж е, с в я щ е н н и к  и Л ю б а.

Н и к о л а й  И в а н о в и ч. Неужели покончили?
С в я щ е н н и к. Не мог больше.
Н и к о л а й  И в а н о в и ч. Не ждал я этого так скоро.
С в я щ е н н и к. Да ведь нельзя. В нашем быту нельзя быть 

безразличным. Надо исповедывать, причащать, а когда познал, 
что это не истинно...

Н и к о л а й  И в а н о в и ч. Ну и как же теперь?
С в я щ е н н и к. Теперь еду к архиерею на испытание. 

Боюсь, что сошлют в Соловецкий. Думал одно время за гра
ницу бежать, вас просить, потом раздумал: малодушие. Одно — 
жена.

Н и к о л а й  И в а н о в и ч. Где она?
С в я щ е н н и к. Уехала к отцу. Теща была у нас и сынишку 

увезла. Это больно. Очень хотелось.... (останавливается, сдер
живает слезы) .

Н и к о л а й  И в а н о в и ч. Ну, помогай бог. Что же, вы 
у нас остановились?

ЯВЛЕНИЕ VI

Т е  ж е  и к н я г и н я .

К н я г и н я  (вбегает в комнату) . Ну, вот и дождались. 
Он отказался и взят под арест. Я сейчас была там, меня не 
пустили. Николай Иванович, поезжайте вы.

Л ю б а. Как отказался? Почем вы знаете?
К н я г и н я. Я сама была там. Мне всё рассказал Василий 

Андреевич. Он — член присутствия. Он прямо вошел и объя
вил, что он служить не будет, присягать не будет. Ну всё это, 
чему Николай Иванович его научил.

Н и к о л а й  И в а н о в и ч. Княгиня! Разве можно научить?
К н я г и н я. Я не знаю, только не в этом христиан

ство. Разве в этом христианство? Вот хоть вы, батюшка, 
скажите.

[С в я щ е н н и к .] Я уж не батюшка.
К н я г и н я . Ну всё равно. Да и вы такой же. Да вам хорошо. 

Нет, я не оставлю этого так. И что за проклятое христианство, 
от которого люди страдают и погибают. Ненавижу я это ваше 
христианство. Вам хорошо, когда вы знаете, что вас не тронут. 
А у меня один сын, и вы погубили.

Н и к о л а й  И в а н о в и ч. Да успокойтесь, княгиня.
К н я г и н я. Вы, вы погубили его. Вы погубили, вы и спа

сайте. Поезжайте, уговорите его, чтобы он бросил эти глупости. 
Это можно богатым людям, а не нам.

Л ю б а  (плачет) . Папа, что же делать?
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Н и к о л а й  И в а н о в и ч. Я поеду. Может быть, я могу 
помочь. (Снимает фартук.)

К н я г и н я  (помогает ему одеваться) . Меня не пустили,  
но мы поедем вместе, и я добьюсь теперь.

(У ходят.)

[З а н а в е с . ]

Сцена переменяется. К анделярия. Сидит один п и с а р ь , и ходит 
ч а с о в о й  у  противоположной двери. Входит г е н е р а л  с а д ъ ю

т а н т о м, писарь вскакивает, солдат отдает честь.

ЯВЛЕНИЕ I

Г е н е р а л, а д ъ ю т а н т  и п и с а р ь.

Г е н е р а л. Где полковник?
П и с а р ь. Прошли к новобранцу, ваше превосходительство.
Г е н е р а л. А , хорошо. Попросите его ко мне.
П и с а р ь. Слушаю, ваше превосходительство.
Г е н е р а л. А это что вы переписываете, не показание ново

бранца?
П и с а р ь. Так точно-с.
Г е н е р а л. Дайте сюда.

(Писарь подает и уходит.)

ЯВЛЕНИЕ II

Т е  ж е, без писаря.

Г е н е р а л  (подает адъютанту) . Прочтите, пожалуйста..
А д ъ ю т а н т  (читает) .  «На поставленные мне вопросы 

о том: 1) почему я не принимаю присягу и 2) почему отказы
ваюсь исполнять требования правительства, и что побудило 
меня произнести оскорбительные не только для военного со
словия, но и для высшей власти слова, — отвечаю на первый 
вопрос: не принимаю я присяги потому, что я исповедую учение 
Христа. В учении же Христа присяга прямо и определенно 
запрещена, как в евангелии Матфея V, 33—38, [так] и в посла
нии Якова V, 12».

Г е н е р а л. Тоже рассуждают, по-своему толкуют.
А д ъ ю т а н т  (читает далее) . «В евангелии сказано: «Не 

клянись вовсе. Но да будет слово ваше: да, да, нет, нет; а что 
сверх этого, то от лукавого». В послании Якова: «Прежде же 
всего, братия мои, не клянитесь ни небом, ни землей, и ни
какой другою клятвой; но да будет у вас: да, да и нет, нет, дабы 
вам не подпасть осуждению». Но мало того, что в евангелии есть 
такое точное указание того, что не должно клясться. Если бы
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и не было такового, я не мог бы клясться в том, что буду испол
нять волю людей, так как я, по христианскому закону, должен 
всегда исполнять волю бога, которая может не сойтись с волей 
людей».

Г е н е р а л. Тоже рассуждают. Кабы меня слушали, ничего 
бы этого не было.

А д ъ ю т а н т  (читает) . «Отказываюсь же я от исполнения 
требований людей, называющих себя правительством, потому 
что...»

Г е н е р а л. Какая дерзость!
А д ъ ю т а н т . «...потому что требования эти преступные, 

злые. От меня требуют, чтобы я поступил в войско и обучался 
и готовился к убийству, а это мне запрещено и ветхим и новым 
заветом, и, главное, моей совестью. На 3-й вопрос...»
(Входит п о л к о в н и к  с п и с а р е м. Генерал подает ему руку .)

ЯВЛЕНИЕ III

Т е  ж е  и п о л к о в н и к  с п и с а р е м.

П о л к о в н и к .  Читаете показание?
Г е н е р а л. Да. Непростительно дерзкие слова. Ну, про

должайте.
А д ъ ю т а н т. «На 3-й вопрос: что побудило меня говорить 

в присутствии оскорбительные слова, отвечаю, что побудило 
меня к этому желание служить богу и обличать обман, который 
совершается во имя его. Это желание я надеюсь удержать до 
самой моей смерти. И потому...»

Г е н е р а л. Ну, довольно, всю эту болтовню не переслу
шаешь. Тут дело в том, надо это искоренить и сделать так, 
чтобы не развратить людей. (К  полковнику.)  Вы говорили 
с ним?

П о л к о в н и к. Всё время говорил. Старался усовестить 
его, убедить, что для него же хуже, что ничего он этим не сде
лает. Говорил об его семье. Он очень взволнован, но всё свое 
говорит.

Г е н е р а л. Напрасно много говорили. Мы на то военные, 
чтобы не рассуждать, но исполнять. Призовите его сюда.

(Адъютант с писарем уходят.)

ЯВЛЕНИЕ IV

Г е н е р а л  и п о л к о в н и к.

Г е н е р а л (садится) . Нет-с, полковник. Это не то. С та
кими молодцами не так надо обходиться. Тут надо решитель
ные меры, чтобы отсечь больной член. Одна паршивая овца 
всё стадо портит. Тут нельзя миндальничать; что он князь,
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и мать у него и невеста, это всё до нас не касается. Перед нами 
солдат. И мы должны исполнить высочайшую волю.

П о л к о в н и к. Я только думаю, что скорее убеждением 
можно поколебать.

Г е н е р а л. Отнюдь. Решительностью, только решитель
ностью. У меня были такие. Надо, чтобы он чувствовал, что он 
ничтожность, что он песчинка под колесницей и не может 
задержать ее.

П о л к о в н и к. Да, можно испытать.
Г е н е р а л  (начиная горячиться) . Нечего испытывать. Мне 

нечего испытывать. Я 44 года служу своему государю, жизнь 
свою отдавал и отдам этому служению, и вдруг меня мальчишка 
учить станет, богословские тексты мне будет вычитывать. Это 
он пускай с попами разводит. А со мной одно: он солдат или 
арестант. Вот и всё.
(Входит Б о р и с  с двумя к о н в о й н ы м и, за ним а д ъ ю т а н т  

[и п и с а р ь] .)

ЯВЛЕНИЕ V

Т е  ж е, Б о р и с  с двумя к о н в о й н ы м и, а д ъ ю т а н т  и 
п и с а р ь.

Г е н е р а л  (указывает пальцем) . Тут поставьте его.
Б о р и с. Меня нечего ставить. Я стану или сяду где хочу, 

потому что я вашей власти над собой не....
Г е н е р а л. Молчать! Не признаешь власти. Я тебя за

ставлю признавать.
Б о р и с  (садится на стул) . Как вы дурно делаете, что кри

чите.
Г е н е р а л. Поднять его и поставить.

(Солдаты поднимают Бориса.)

Б о р и с. Это вы можете. Можете и убить меня, но заставить 
повиноваться вам...

Г е н е р а л. Молчать, я сказал. Слушай, что я буду говорить.
Б о р и с. Совсем не хочу слушать, что ты, ты будешь гово

рить.
Г е н е р а л. Да он сумасшедший. Его надо в госпиталь на 

испытание. Больше делать нечего.
П о л к о в н и к. Был приказ допросить его в жандармском 

управлении.
Г е н е р а л. Ну что же, отправьте его. Только одеть его.
П о л к о в н и к .  Он не дается.
Г е н е р а л. Связать. (К Борису.) Слушайте же, что я вам 

скажу. Мне всё равно, что с вами будет. Но для вас самих сове
тую вам: одумайтесь. Вы сгниете в крепости. И ничего никому 
не сделаете. Бросьте это. Ну, вы погорячились, и я погоря
чился. ( Ударяет его по плечу.) Подите, присягните и бросьте1
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всё это. (К адъютанту.)  Здесь батюшка? [К  Борису.] Ну, 
что же? (Борис молчит.)

Г е н е р а л. Что же вы не отвечаете? Право, лучше так. 
Плетью обуха не перешибешь. Мысли эти ваши при вас оста
нутся, отслужите. Мы вас не будем принуждать. Ну, что же?

Б о р и с. Мне говорить больше нечего, я всё сказал.
Г е н е р а л. Вы вот пишете, что в евангелии там такой и 

такой стих. Ведь это попы знают. Вы поговорите с батюшкой, 
а потом подумайте. Так-то лучше будет. Прощайте, надеюсь 
до свиданья, когда поздравлю с царской службой. Пошлите 
батюшку. ( Уходит. За ним полковник и адъютант.)

ЯВЛЕНИЕ VI
Б о р и с, п и с а р ь  и с о л д а т ы.

Б о р и с  (к писарю и солдатам) . Вот видите, как они гово
рят. Они сами знают, что обманывают вас. Не поддавайтесь им. 
Бросьте ружья. Уйдите. Пускай вас в дисциплинарном баталь
оне запорют, всё легче, чем быть слугой этих обманщиков.

П и с а р ь. Как же тоже без военного сословия. Нельзя же.
Б о р и с. Это нам не рассуждать. Нам надо рассуждать, чего 

от нас бог хочет. А бог хочет, чтоб мы...
О д и н  из с о л д а т. А как же сказано: «христолюбивое 

воинство»...
Б о р и с. Это нигде не сказано. Это обманщики выдумали.
С о л д а т. Как же так, архиереи, должно, знают.

(Входит ж а н д а р м с к и й  о ф и ц е р  с п и с а р е м .)

ЯВЛЕНИЕ VII

Т е  ж е  и ж а н д а р м с к и й  о ф и ц е р  с п и с а р е м.

Ж а н д а р м с к и й  [о ф и ц е р] (к писарю) . Здесь содер
жится князь Черемшанов, новобранец?

П и с а р ь. Так точно-с. Вот они.
Ж а н д а р м с к и й  о ф и ц е р. Пожалуйте сюда. Вы князь 

Борис Александрович Черемшанов, отказавшийся от присяги?
Б о р и с. Я самый.
Ж а н д а р м с к и й  [о ф и ц е р] (садится, показывая место 

против себя) . Пожалуйста, садитесь.
Б о р и с. Я думаю, что наш разговор будет совершенно бес

полезен.
Ж а н д а р м с к и й  [о ф и ц е р]. Не думаю. Для вас, по 

крайней мере, не бесполезен. Изволите видеть. Мне сообщено, 
что вы отказываетесь от военной службы и присяги, потому есть 
подозрение, что вы принадлежите к революционной партии. 
И вот это-то я должен исследовать. Если это справедливо, то мы 
должны будем изъять вас из военной службы и заточить или
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изгнать, смотря по степени вашего участия в революции. Если же 
нет, то мы оставляем вас военному начальству. Изволите видеть, 
я откровенно вам высказываюсь и надеюсь, что вы также отне
сетесь к нам с доверием.

Б о р и с. Доверия я не могу иметь, во 1-х, к людям, носящим 
вот это; во 2-х, самая должность ваша такая, что я не только не 
уважаю ее, но имею к ней величайшее отвращение. Но отве
чать на ваши вопросы не отказываюсь. Что вы хотите знать?

Ж а н д а р м с к и й  [о ф и ц е р]. Во-первых, позвольте: 
ваше имя, звание, исповедание?

Б о р и с. Это вы всё знаете, и я отвечать не буду. Один только 
вопрос очень важный для меня: я не так называемый право
славный.

Ж а н д а р м с к и й  [о ф и ц е р]. Какой же веры?
Б о р и с. Я никак не определяю.
Ж а н д а р м с к и й  [о ф и ц е р]. Но все-таки?
Б о р и с. Ну, христ[ианской] по учению нагорной проповеди.
Ж а н д а р м с к и й  [о ф и ц е р]. Пишите.

(Писарь пишет.)

[Ж а н д а р м с к и й  о ф и ц е р ] (к Борису) . Но все-таки вы 
признаете себя принадлежащим к какому-либо государству, 
сословию?

Б о р и с. Нет, не признаю. Признаю себя человеком, рабом 
божиим.

Ж а н д а р м с к и й  [о ф и ц е р]. Почему же вы не признаете 
себя членом русского государства?

Б о р и с. Потому что не признаю никаких государств.
Ж а н д а р м с к и й  [о ф и ц е р]. Что значит не признаете, 

желаете разрушения?
Б о р и с. Без сомнения. Желаю и работаю для этого.
Ж а н д а р м с к и й  [о ф и ц е р ] (писарю) . Пишите. Ка

кими же путями вы работаете?
Б о р и с. Обличением обмана, лжи, распространением исти

ны. Я сейчас, как вы вошли, говорил этим солдатам, чтобы они 
не верили обману, в который их вовлекли.

Ж а н д а р м с к и й  [о ф и ц е р]. Но, кроме этих средств 
обличения и убеждения, признаете вы какие-либо другие?

Б о р и с. Нет. Не только не признаю, но признаю всякое 
насилие величайшим грехом. Не только насилие, но всякую 
скрытность, хитрость....

Ж а н д а р м с к и й  [о ф и ц е р] (пишет) . Хорошо-с. Те
перь позвольте узнать ваши знакомства. Знакомы вы с Ивашен
ковым?

Б о р и с. Нет.
Ж а н д а р м с к и й  [о ф и ц е р ]. С Клейном?
Б о р и с. Слышал про него, но никогда не видал.

(Входит с в я щ е н н и к . )
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ЯВЛЕНИЕ VIII

Т е  ж е  и с в я щ е н н и к.

[Ж а н д а р м с к и й  о ф и ц е р.] Ну, я думаю, я могу кон
чить. Я признаю вас не опасным и не подлежащим нашему 
ведомству. Желаю вам скорого освобождения. Мое почтенье. 
(Жмет руку.)

Б о р и с. Одно мне хочется сказать вам. Простите меня, 
но я не могу не сказать: зачем вы избрали это дело дурное, 
злое? Я бы советовал вам оставить его.

Ж а н д а р м с к и й  [о ф и ц е р] (улыбаясь) . Благодарю 
вас за совет. На это есть причины. Мое почтение. Батюшка, 
уступаю вам место. ( Уходит с писарем.)

ЯВЛЕНИЕ IX

Т е  ж е, без жандармского офицера и его писаря.

С в я щ е н н и к. И как же вы так огорчаете начальство, не хо
тите исполнить долг христианина, послужить царю и отечеству.

Б о р и с  (улыбаясь) . Я именно хочу исполнить долг христиа
нина, оттого и не хочу быть воином.

С в я щ е н н и к. Отчего же не желаете? Сказано: «положить 
жизнь за други своя», то истинный христианин...

Б о р и с. Да, положить жизнь, но не чужую взять. Я самое это 
и хочу, положить жизнь.

С в я щ е н н и к. Не так вы, молодой человек, судите. 
А Иоанн Креститель сказал воинам...

Б о р и с  (улыбаясь) . Это доказывает только то, что и тогда 
солдаты грабили, и он им не велел.

С в я щ е н н и к. Ну, а почему же вы не хотите присягать?
Б о р и с. Вы знаете, в евангелии запрещено.
С в я щ е н н и к. Нисколько. А как же, когда Пилат сказал: 

«заклинаю тебя богом живым, ты ли Христос?», господь Иисус 
Христос провозгласил: «я самый». Значит, клятва не запрещена.

Б о р и с. Неужели вам не совестно? Вы старый человек...
С в я щ е н н и к. Не упорствуйте, советую вам. Нам не пере

делать мир. А вот примете присягу и покойно будет. А уж что 
грех, что не грех, предоставьте знать церкви.

Б о р и с. Вам? И неужели вам не страшно. Столько греха 
брать на себя?

С в я щ е н н и к. Какой же грех? Как я воспитан в твердой 
вере и как прожил 30 лет, священствуя, не может быть на мне 
греха.

Б о р и с. На ком же грех, что вы обманываете стольких 
людей. Ведь что у них в головах? (Показывает на часового.)

С в я щ е н н и к. Этого мы с вами, молодой человек, не рас
судим. А нам подобает послушание старшим.
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Б о р и с. Оставьте меня. Мне жалко вас и, каюсь, гадко слу
шать вас. Если бы вы были, как тот генерал, а то вы с крестом, с 
евангелием, во имя Христа приходите уговаривать меня отречься 
от Христа. Уйдите. (Взволнованно.)  Уйдите, оставьте меня. Уйди
те. Отведите меня, чтобы не видать никого. Я устал. Ужасно устал.

С в я щ е н н и к. Прощайте, коли так.
(Входит а д ъ ю т а н т .)

ЯВЛЕНИЕ X

Т е  ж е  и а д ъ ю т а н т. Б о р и с  сидит в заду сцены.

А д ъ ю т а н т. Ну, что же?
С в я щ е н н и к. Упорство великое. Непокорность.
А д ъ ю т а н т. Так что не согласился присягнуть и служить?
С в я щ е н н и к. Ни в каком виде.
А д ъ ю т а н т. Стало быть, надо везти в госпиталь.
С в я щ е н н и к. Что же, больным сделать? Оно, конечно, 

удобнее. А то пример соблазнительный.
А д ъ ю т а н т. На испытание в отделение душевнобольных. 

Так приказано.
С в я щ е н н и к. Конечно. Мое почтение. ( Уходит.)

ЯВЛЕНИЕ XI

Т е  ж е, без священника.

А д ъ ю т а н т  (подходит к Борису) . Пожалуйте. Мне велено 
свезти вас.

Б о р и с. Куда?
А д ъ ю т а н т. На время теперь в госпиталь, где вам будет 

покойнее и где вы будете иметь время обдумать...
Б о р и с. Я давно уже прежде обдумал. Ну что ж, поедемте.

(У ходят.)

[ З а н а в е с . ]

Сцена переменяется. П риемная комната в госпитале.

ЯВЛЕНИЕ I

Д о к т о р а, с т а р ш и й  и м л а д ш и й. Б о л ь н о й  в халате. 
С т о р о ж а  в блузах.

Б о л ь н о й  о ф и ц е р. Я говорю вам, что вы меня хуже 
губите. Я несколько раз уже чувствовал себя совсем здоровым.

[С т а р ш и й] д о к т о р. Да вы не волнуйтесь. Я согласен 
вас выписать. Но ведь вы сами знаете, что вам опасна свобода. 
Если бы я знал, что за вами будет уход.

165



Б о л ь н о й. Вы думаете, что я опять пить стану. Нет, уже 
я научен. А всякий лишний день, проведенный здесь, губит 
меня. Вы делаете обратное тому, что (горячится) должно. Вы 
жестоки. Вам хорошо.

[С т а р ш и й] д о к т о р. Успокойтесь.
(Делает знак сторожам. Они сзади подходят.)

Б о л ь н о й. Вам хорошо рассуждать на свободе, а каково 
нам среди сумасшедших. (На сторожей.) Что подходишь — 
прочь.

[С т а р ш и й] д о к т о р. Я вас прошу успокоиться.
Б о л ь н о й. А  я вас прошу, требую выпустить меня. (Взвиз

гивает и бросается. Но сторожа схватывают. Борьба и уводят.)

ЯВЛЕНИЕ II

С т а р ш и й  и м л а д ш и й  д о к т о р.

М л а д ш и й  д о к т о р. Ну, опять началось. И чуть было 
он не задел вас.

С т а р ш и й  д о к т о р. Алкоголик и .... ничего нельзя сде
лать. Хотя все-таки есть улучшение.

(Входит а д ъ ю т а н т .)

ЯВЛЕНИЕ III

Т е  ж е  и а д ъ ю т а н т.

А д ъ ю т а н т. Здравствуйте.
[С т а р ш и й] д о к т о р. Доброе утро.
А д ъ ю т а н т. А я привез к вам интересного субъекта. 

Некто князь Черемшанов, должен был отбывать воинскую 
повинность, отказался на основании евангелия. Посылали 
к жандармам, те нашли себе не подлежащим, ничего неблаго
надежного. Батюшка внушал, тоже не взяло.

С т а р ш и й  д о к т о р  (смеясь) . И как всегда, к  нам, как 
последняя инстанция. Что же, давайте его.

(Младший доктор выходит.)

ЯВЛЕНИЕ IV

Т е  ж е, без младшего доктора.

А д ъ ю т а н т. Говорят, очень образованный молодой чело
век. И невеста у него богатая. Удивительно. Я прямо признаю, 
что у вас его настоящее место.

С т а р ш и й  д о к т о р. Да, m ania....
(Вводят Б о р и с а .)
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ЯВЛЕНИЕ V

Т е  ж е  и Б о р и с.

С т а р ш и й  д о к т о р. Милости просим. Садитесь, пожа
луйста. Мы побеседуем. Вы нас оставьте.

[(Адъютант уходит.)]

ЯВЛЕНИЕ VI

Т е  ж е, без адъютанта.

Б о р и с. Если бы можно, я бы вас просил, если вы меня 
будете запирать куда-нибудь, то поскорее запереть меня и дать 
мне отдых.

С т а р ш и й  д о к т о р. Простите. Необходимо нам соблю
сти правила. Только несколько вопросов. Что вы чувствуете? 
Чем страдаете?

Б о р и с. Ничем. Я совершенно здоров.
С т а р ш и й  д о к т о р. Да, но вы поступаете не так, как все.
Б о р и с. Я поступаю так, как мне велит совесть.
С т а р ш и й  д о к т о р. Вот вы отказались от исполнения 

воинской повинности. Как вы мотивируете это?
Б о р и с. Я христианин и потому не могу убивать.
С т а р ш и й  д о к т о р. Но ведь нужно защищать оте

чество от врагов, нужно удерживать от зла нарушителей по
рядка.

Б о р и с. На отечество никто не нападает; нарушителей 
порядка гораздо больше среди правительства, чем среди тех, 
которых оно насилует.

С т а р ш и й  д о к т о р. То есть как вы это разумеете?
Б о р и с. А так, что, например, главная причина зла — 

водка — продается правительством, ложная вера, обманная, 
распространяется правительством, и вот солдатство, исполне
ния которого от меня требуют и которое есть главное средство 
развращения, требуется правительством.

С т а р ш и й  д о к т о р. По вашему мнению, стало быть, 
не нужно правительства и государства?

Б о р и с. Я этого не знаю, но знаю наверно, что мне не надо 
участвовать в зле.

С т а р ш и й  д о к т о р. Но что же будет с миром? Ведь 
нам дан разум для того, чтобы предвидеть.

Б о р и с. Тоже и на то дан разум, чтобы видеть, что общест
венное устройство держится не насилием, а добром, и что отказ 
одного человека от участия в зле не представляет никакой опас
ности.

С т а р ш и й  д о к т о р. Теперь позвольте вас немного иссле
довать. Потрудитесь лечь. (Начинает щупать.)  Тут не чув
ствуете боли?
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Б о р и с. Нет.
С т а р ш и й  д о к т о р. И тут?
Б о р и с. Нет.
С т а р ш и й  д о к т о р. Вздохните. Не дышите. Благо

дарю вас. Теперь позвольте. (Достает мерку и меряет лоб, 
нос.)  Теперь будьте добры, закрыв глаза, пройдите.

Б о р и с. И вам не совестно делать всё это?
С т а р ш и й  д о к т о р. То есть что?
Б о р и с. Все эти глупости. Ведь вы знаете, что я здоров, 

что меня прислали сюда за то, что я отказался участво
вать в их зле, что им отвечать на истину нечем и что для 
этого они притворились, что считают меня ненормальным, 
и вы содействуете им в этом. Ведь это гадко и стыдно. Оставь
те это.

С т а р ш и й  д о к т о р. Так вам не угодно пройти?
Б о р и с. Нет, не угодно. Можете мучить меня, как хотите, 

но делайте вы, а я помогать вам не буду. (Горячо.)  Оставьте.
(Доктор пожимает звонок. Входят д в а  с т о р о ж а .)

ЯВЛЕНИЕ VII

Т е  ж е  и  с т о р о ж а.

[С т а р ш и й] д о к т о р. Вы успокойтесь. Я понимаю, что 
нервы ваши подняты. Не хотите ли пройти в ваше отделение?

(Входит м л а д ш и й  д о к т о р .)

ЯВЛЕНИЕ VIII

Т е  ж е  и м л а д ш и й  д о к т о р.

М л а д ш и й  д о к т о р. Тут приехали к  Черемшанову по
сетители.

Б о р и с. Кто такие?
М л а д ш и й  д о к т о р. Сарынцев с дочерью.
Б о р и с. Я бы желал видеть их.
С т а р ш и й  д о к т о р. Что же, просите. Вы можете здесь 

принять их. [ (Уходит. За ним младший доктор и сторожа.)]
(Входит Н и к о л а й  И в а н о в и ч  и Л ю б а. К н я г и н я  глядит 

в дверь и говорит: Идите, я  после.)

ЯВЛЕНИЕ IX

Б о р и с, Н и к о л а й  И в а н о в и ч  и Л ю б а.

Л ю б а  (прямо подходит к нему, берет его за голову и це
лует) . Бедный Борис.

Б о р и с. Нет, не жалей меня. Мне так хорошо. Так радостно. 
Так легко. Здравствуйте. (Целуются с Николаем Ивановичем.)
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Н и к о л а й  И в а н о в и ч. Я пришел сказать тебе одно, 
главное: первое, что в таких делах хуже переделать, чем не 
доделать; и во 2-х, то, что в этом деле надо поступать, как ска
зано в евангелии: не думать вперед: я так сделаю, я то скажу, 
«и когда поведут вас к правителям, не думайте, что будете гово
рить, дух божий будет говорить в вас». То есть не тогда делать, 
когда рассудил, что так надо, а когда всем существом чувствуешь, 
что не можешь поступить иначе.

Б о р и с. Я так и делал. Я не думал, что я откажусь. Но 
когда увидал всю эту ложь, эти зерцала, бумаги, полицию, 
курящих членов, я не мог не сказать то, что сказал. И было 
страшно. Но только до тех пор, пока не начал, а потом так 
просто, так радостно.

(Люба сидит и плачет.)

Н и к о л а й  И в а н о в и ч. Главное же, не делай ничего 
для славы людской, для того, чтобы одобрили те, чьим мнением 
ты дорожишь. Про себя я смело говорю тебе, что если ты сей
час примешь присягу, станешь служить, я буду любить и ува
жать тебя не меньше, больше, чем прежде, потому что дорого 
не то, что сделалось в мире, а то, что сделалось в душе.

Б о р и с. Разумеется, потому что, если сделалось в душе, 
то и в мире перемена будет.

Н и к о л а й  И в а н о в и ч. Вот я сказал тебе. Мать твоя 
тут. И она страшно убита. Если можешь сделать, что она про
сит, — сделай, это я хотел сказать тебе.
(В коридоре слышны безумные вопли. Врывается б о л ь н о й, за ним 

с т о р о ж а  и утаскивают его.)

Л ю б а. Это ужасно. И ты будешь здесь. (Плачет.)
Б о р и с. Мне не страшно это, мне ничего не страшно теперь. 

Мне так хорошо. Мне одно страшно, твое отношение к этому. 
И ты помоги мне. Я уверен, ты поможешь мне.

Л ю б а. Разве я могу радоваться?
Н и к о л а й  И в а н о в и ч. Не радоваться, это нельзя, 

и я не радуюсь, я страдаю за него и с какой бы радостью заме
стил его, но я страдаю и знаю, что это хорошо.

Л ю б а. Хорошо. Но когда же его выпустят?
Б о р и с. Никто не знает. Я не думаю о будущем. Настоящее 

так хорошо. И ты можешь сделать его лучше.
(Входит к н я г и н я . )

Я В Л Е Н И Е  
X Т е  ж е  и  

к н я г и н я .[Кн я г и н я .] Нет, не могу больше ждать. (К  Николаю 
Ивановичу.)  Ну, что же, уговорили его? Согласен? Боря, го
лубчик. Ведь ты пойми, что мне терпеть. 30 лет одной жизни
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для тебя. Растить, радоваться. И когда всё готово, сделалось, 
вдруг отказаться от всего! Тюрьма, позор. Да нет. Боря.

Б о р и с. Мама, ты послушай.
К н я г и н я. Что же вы не говорите ничего. Вы погубили 

его, вы и должны уговорить его. Вам хорошо. Люба, говори же 
ему.

Л ю б а. Что я могу?
Б о р и с. Мама. Ты пойми, что есть вещи, которых 

нельзя, так же нельзя, как нельзя летать. Так я не могу 
служить.

К н я г и н я. Выдумал, что не можешь. Вздор. Служили все 
и служат. Выдумали с Николаем Ивановичем какое-то хри
стианство. Это не христ[ианское], а дьявольское учение, кото
рое заставит всех страдать.

Б о р и с. Так и сказано в евангелии.
К н я г и н я. Ничего не сказано, а если сказано, то глупо 

сказано. Голубчик, Боря, пожалей меня. (Бросается ему на 
шею и плачет.)  Вся моя жизнь была одно горе. Единственный 
просвет радости, и ты из него делаешь муку. Боря! Пожалей 
меня.

Б о р и с. Мама, мне тяжело ужасно. Но я не могу вам ска
зать.

К н я г и н я. Ну, не отказыв[айся], скажи, что поду
маешь.

Н и к о л а й  И в а н о в и ч. Скажи, что подумаешь, и 
подумай.

Б о р и с. Ну, хорошо. Но и вы, мама, пожалейте меня. Мне 
тоже трудно.

(Слышны опять вопли в коридоре.)

[Б о р и с.] Я ведь в сумасшедшем доме, можно и точно 
с ума сойти.

ЯВЛЕНИЕ XI

Т е  ж е  и  с т а р ш и й  д о к т о р.
С т а р ш и й  д о к т о р  (входя) . Сударыня, это может иметь 

очень дурные последствия. Ваш сын в возбужденном состоя
нии. Я думаю, надо прекратить свиданье. В дни свиданий — 
четверг, воскресенье — прошу пожа[луйста], до 12.

К н я г и н я. Ну хорошо, хорошо, я уйду. Боря, прощай. 
Подумай, пожалей меня и в четверг встреть радостно. (Целует.)

Н и к о л а й  И в а н о в и ч  (подает руку) . Думай с богом, 
как будто ты наверно завтра умрешь. Тогда только решишь 
верно. Прощай.

Б о р и с  (подходит к Любе) . Что же ты мне скажешь?
Л ю б а. Я не могу лгать. Я не понимаю, зачем мучать себя 

и всех. Я не понимаю и ничего не могу сказать. (Плачет и 
уходит.)

170



ЯВЛЕНИЕ XII

Б о р и с  один.

Б о р и с. Ах, как трудно. Ах, как трудно! Господи, помоги 
мне. (Молится.)

(Входят с т о р о ж а  с халатом.)

ЯВЛЕНИЕ XIII

Б о р и с  и  

с т о р о ж а .[Ст о р о ж .] Пожалуйте переодеться.
([Борис] переодевается.)

[З а н а в е с .]



ДЕЙСТВИЕ IV

В Москве. Прошел год после I I I  действия. Зала в доме Сарынцевых при
готовлена для танцовального вечера под фортепиано. — Л а к е и  уста
навливают цветы перед роялем. Входит М а р ь я  И в а н о в н а  в на

рядном шелковом платье с А л е к с а н д р о й  И в а н о в н о й.

ЯВЛЕНИЕ I

М а р ь я  И в а н о в н а, А л е к с а н д р а  И в а н о в н а  и л а к е и .

М а р ь я  И в а н о в н а. Какой же бал? Не бал, а просто 
вечерок, une sauterie, как говорили прежде, для adolescents.1 
Ведь не могу же я посылать своих танцовать. И спектакль был 
у Маковых, и танцовали везде. Надо мне отплатить.

А л е к с а н д р а  И в а н о в н а. Боюсь, Nicolas это очень 
неприятно.

М а р ь я  И в а н о в н а. Что ж делать. (Лакею.)  Сюда 
поставьте. — Бог видит, как бы я желала не делать ему не
приятного. Но я думаю, что он вообще теперь уже не так тре
бователен.

А л е к с а н д р а  И в а н о в н а. О нет. Он только не 
выказывает. Он прошел к себе после обеда очень расстроен
ный.

М а р ь я  И в а н о в н а. Ну, что же делать? Что же делать? 
Ведь всем жить надо. Ведь их 8 человек. И если их дома не весе
лить, то они бог знает что будут делать. Я, по крайней мере, 
теперь об Любе так счастлива.

А л е к с а н д р а  И в а н о в н а. Разве он сделал предло
жение?

М а р ь я  И в а н о в н а. Всё равно что сделал. Он говорил 
с ней, и она сказала, что да.

А л е к с а н д р а  И в а н о в н а. Это опять будет ужасный 
удар для него.

М а р ь я  И в а н о в н а. Да он знает. Он не может не 
знать.

1 [молодежи.]
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А л е к с а н д р а  И в а н о в н а. Он не любит его.
М а р ь я  И в а н о в н а  (лакеям) . Фрукты поставьте на 

буфет. — Кого? Александра Михайловича? Разумеется, не 
любит, потому что это отрицание всех его теорий: светский, 
милый, приятный и добрый человек. Ах, этот ужасный кошмар 
Бориса Черемшанова. Что он?

А л е к с а н д р а  И в а н о в н а. Лизанька ходила к нему. 
Он всё там же. Говорят, ужасно похудел, и доктора боятся за 
его жизнь или рассудок.

М а р ь я  И в а н о в н а. Да, вот это жертва ужасная его 
идей. За что погиб? Я никогда не желала.

(Входит т а п е р .)

ЯВЛЕНИЕ II

Т е  ж е  и т а п е р.

[М а р ь я  И в а н о в н а] (к нему) . Вы для танцев?
Т а п е р. Да, я тапер.
М а р ь я  И в а н о в н а. Пожалуйста, садитесь, подождите. 

А то не хотите ли чаю?
Т а п е р. Нет, благодарю вас. (Идет к роялю.)
М а р ь я  И в а н о в н а. Никогда не желала. Я Борю лю

била, но все-таки это не была партия для Любы. Особенно, 
когда он увлекся идеями Николая Ивановича.

А л е к с а н д р а  И в а н о в н а. Все-таки удивительная 
сила убеждения. Ведь как он страдает. Ему говорят, что если 
он не согласится, его или оставят там, или в крепость. Он всё 
то же отвечает. И Лизанька говорила, что радостен, весел 
даже.

М а р ь я  И в а н о в н а. Фанатики. А вот и Александр 
Михайлович.
(Входит во фраке блестящий А л е к с а н д р  М и х а й л о в и ч  

С т а р к о в с к и й .)

ЯВЛЕНИЕ III

Т е  ж е  и С т а р к о в с к и й.

С т а р к о в с к и й. Я рано приехал. (Целует руку у обеих.)
М а р ь я  И в а н о в н а. Тем лучше.
С т а р к о в с к и й. А Любовь Николаевна? Она собира

лась так много танцовать. За всё пропущенное. Я взялся помо
гать ей.

М а р ь я  И в а н о в н а. Она разбирает котильон.
С т а р к о в с к и й. Я пойду помогу ей — можно?
М а р ь я  И в а н о в н а. Прекрасно.

([Старковский] уходит. Навстречу ему идет Л ю б а, несет подушку, 
звезды, ленты .)
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ЯВЛЕНИЕ IV

Т е  ж е  и Л ю б а .

Л ю б а  (в вечернем наряде, не декольте) . А вот и вы. Отлично. 
Помогайте мне. Там в гостиной еще две подушки, несите всё 
сюда. Здравствуйте, здравствуйте.

С т а р к о в с к и й. Лечу. ( Уходит.)

ЯВЛЕНИЕ V

М а р ь я  И в а н о в н а, А л е к с а н д р а  И в а н о в н а  и Л ю б а.

М а р ь я  И в а н о в н а  (Любе) . Послушай, Люба. Нынче 
будут знакомые, будут намекать, спрашивать. Можно объявить?

Л ю б а. Нет, мама, нет, зачем? Пускай спрашивают. Папа 
будет неприятно.

М а р ь я  И в а н о в н а. Да ведь он знает или догадывается, 
рано или поздно надо будет сказать ему. Я думаю, что лучше 
объявить нынче. Ведь c'est le secret de la comédie.1

Л ю б а. Нет, нет, мама, пожалуйста. Это значит отравить 
весь вечер. Нет, не надо.

М а р ь я  И в а н о в н а. Ну, как хочешь.
Л ю б а. Так вот что, в конце вечера, перед ужином.

[(Входит С т а р к о в с к и й .)]

ЯВЛЕНИЕ VI
Т е  ж е  и С т а р к о в с к и й.

[Л ю б а.] Ну, несете?
М а р ь я  И в а н о в н а. Ну, я пойду, Наташу посмотрю.

(Уходит с Александрой И вановной.)

ЯВЛЕНИЕ VII

Л ю б а  и С т а р к о в с к и й.

С т а р к о в с к и й  (несет три подушки, поддерживая под
бородком, и роняет дорогой) . Любовь Николаевна, не трогайте, 
я подберу. Ну, наделали вы. Надо только уметь распорядиться. 
Ваня, иди.

ЯВЛЕНИЕ VIII

Т е  ж е  и В а н я.

В а н я  (несет еще) . Теперь всё. Люба, у нас с Александром 
Михайловичем пари, кто больше заслужит орденов.

С т а р к о в с к и й. Тебе легко, ты всех знаешь, ты уже впе
ред заслужил, а я должен еще пленить прежде девиц, а потом

1 [это секрет комедии (это все  знают).]
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уже получать награды. Я, значит, тебе даю вперед 40 
очков.

В а н я. Зато ты жених, а я мальчик.
С т а р к о в с к и й. Ну, я тоже не жених и хуже мальчика.
Л ю б а. Ваня! поди, пожалуйста, ко мне в комнату и при

неси на этажерке клей и подушечку с иголками. (Ваня идет.)  
Только, ради бога, не разбей там чего.

В а н я .  Всё разобью. (Беж ит.)

ЯВЛЕНИЕ IX

Лю б а  и С т а р к о в с к и й.

С т а р к о в с к и й  (берет ее за руку) . Люба. Можно? 
Я так счастлив. (Целует руку.) Мазурка моя, но мне мало. 
В мазурке не успеешь сказать. А мне нужно сказать. Могу 
я телеграфировать своим, что я принят и счастлив?

Л ю б а. Да, нынче вечером.
С т а р к о в с к и й. Еще одно слово: как примет это Нико

лай Иванович? Говорили ли вы ему? Говорили ли вы ему? Д а?
Л ю б а. Я не говорила. Но я скажу. Он примет, как он всё 

принимает теперь из того, что касается семьи. Он скажет: 
делай, как знаешь. Но в душе он будет огорчен.

С т а р к о в с к и й. Оттого, что я не Черемшанов? Оттого, 
что я камер-юнкер, предводитель?

Л ю б а. Да. Но я уже боролась с собой, обманывала себя 
для него. И не то что я меньше люблю его, что не делаю того, 
что он хочет, но оттого, что не могу лгать. И он сам говорит 
это. — Я слишком хочу жить.

С т а р к о в с к и й. И это одна правда — жизнь. Ну, а он, 
Черемшанов?

Л ю б а  (взволнованно) . Не говорите мне про него. Мне хо
чется осуждать его и осуждать его тогда, когда он страдает. 
И я знаю, что это оттого, что я виновата перед ним. Одно я знаю, 
что есть любовь, и, я думаю, настоящая любовь, которой я 
никогда не любила его.

С т а р к о в с к и й. Люба, правда?
Л ю б а. Вы хотите, чтобы я сказала, что я вас люблю этой 

настоящей любовью. Но я не скажу. Я, да, я люблю вас.
С т а р к о в с к и й. Вас...
Л ю б а. Тебя другой любовью, но и это не то. И та не то, 

и эта не то; если бы смешать.
С т а р к о в с к и й. Нет, я доволен своей. (Целует руку.)  

Люба!
Л ю б а  (отстраняет) . Нет, давайте разбирать. Да вот и  

приезжают.

(Входят к н я г и н я  с Т о н е й  и  д е в о ч к о й )
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ЯВЛЕНИЕ X

Т е  ж е  и к н я г и н я  с Т о н е й  и д е в о ч к о й.

Л ю б а. Мама сейчас выйдет.
К н я г и н я. Мы первые?
С т а р к о в с к и й. Надо кому-нибудь, я предлагал сде

лать гуттаперчевую даму первою.
(Выходит С т е п а. В а н я  приносит.)

Я В Л Е Н И Е  

X IТ е ж е, С т е п а  и В а н я.

С т е п а. Я вчера думал видеть вас у итал[ьянцев].
Т о н я. Мы были у тети, шили бедным.

(Входят с т у д е н т ы, д а м ы, М а р ь я  И в а н о в н а, г р а ф и н я .)

ЯВЛЕНИЕ XII

Т е  ж е, М а р ь я  И в а н о в н а, г р а ф и н я , с т у д е н т ы, д а м ы .

Г р а ф и н я. Николая Ивановича мы не увидим?
М а р ь я  И в а н о в н а. Нет, он никогда не выходит.
С т а р к о в с к и й. Кадриль, пожалуйста. (Хлопает в ла

доши.)
(Расставляются. Танцую т.)

А л е к с а н д р а  И в а н о в н а  (подходит к Марье Ива
новне) . Он в ужасном волнении. Он был у Бориса Александро
вича и пришел, увидал бал и хочет уезжать. Я подошла к двери 
и слышала его разговор с Александром Петровичем.

М а р ь я  И в а н о в н а. Что же?
[С т а р к о в с к и й.] Rond des dames. Les cavaliers en 

avant.1
А л е к с а н д р а  И в а н о в н а. Он решил, что невоз

можно жить, и уезжает.
М а р ь я  И в а н о в н а. Что за мучитель этот человек! 

( Уходит.)
Сцена переменяется. Комната Н и к о л а я  И в а н о в и ч а. Слышна 
музыка издалека. Он одет в пальто и кладет письмо на стол. С ним обо

рванный А л е к с а н д р  П е т р о в и ч.

ЯВЛЕНИЕ I

Н и к о л а й  И в а н о в и ч  и А л е к с а н д р  П е т р о в и ч.

А л е к с а н д р  П е т р о в и ч. Будьте спокойны, пройдем 
до Кавказа без гроша. А там уже вы устраивайте.

1 [Дамы в круг. Кавалеры вперед.]
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Н и к о л а й  И в а н о в и ч. До Тулы доедем, а там — пой
дем. Ну, всё готово. (Кладет письмо на середину стола и выхо
дит. Встречается с Марьей Ивановной.)

ЯВЛЕНИЕ II

Н и к о л а й  И в а н о в и ч, А л е к с а н д р  П е т р о в и ч  
и М а р ь я  И в а н о в н а.

Н и к о л а й  И в а н о в и ч. Ну, для чего ты пришла?
М а р ь я  И в а н о в н а. Как для чего? Для того, чтобы 

не дать тебе сделать жестокое дело. Зачем это? За что?
Н и к о л а й  И в а н о в и ч. Зачем? Затем, что я не могу 

продолжать так жить. Не могу переносить этой ужасной, раз
вращенной жизни.

М а р ь я  И в а н о в н а. Ведь это ужасно. Моя жизнь, 
которую я всю отдаю тебе и детям, вдруг развратная. (Видит  
Александра Петровича.) Renvoyez au moins cet homme. Je 
ne veux pas qu 'il soit temoin de cette conversation.1

А л е к с а н д р  П е т р о в и ч. Компрене. Тужер муа парте.
Н и к о л а й  И в а н о в и ч. Подождите меня там, Але

ксандр Петрович, я сейчас приду.
(Александр Петрович уходит.)

ЯВЛЕНИЕ III

Н и к о л а й  И в а н о в и ч  и М а р ь я  И в а н о в н а.

М а р ь я  И в а н о в н а. И что общего может иметь с вами 
такой человек? И почему он тебе ближе жены? Это нельзя по
нять. Куда же ты идешь?

Н и к о л а й  И в а н о в и ч. Я оставил тебе письмо. Я не 
хотел говорить. Мне слишком тяжело. Но если ты хочешь, 
я постараюсь спокойно сказать тебе это.

М а р ь я  И в а н о в н а. Нет, я не могу понять. За что ты 
ненавидишь и казнишь жену, которая тебе всё отдала: скажи, 
что я ездила по балам, наряжалась, кокетничала? Вся жизнь 
моя отдана была семье. Всех сама кормила, воспитывала, 
последний год вся тяжесть воспитанья, управленья делами, всё 
на мне...

[Н и к о л а й  И в а н о в и ч] (перебивая) . Да ведь тяжесть 
эта оттого на тебе, что ты не захотела жить, как я предлагал.

М а р ь я  И в а н о в н а. Да ведь это невозможно. Спроси 
у всего света. Невозможно оставить детей безграмотными, как 
ты хотел, и мне самой стирать и готовить кушанья.

Н и к о л а й  И в а н о в и ч. Я никогда не хотел этого.
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М а р ь я  И в а н о в н а. Ну, всё равно, в этом роде. Нет, 
ты христианин, ты хочешь делать добро, говоришь, что любишь 
людей, за что же ты казнишь ту женщину, которая отдала тебе 
всю свою жизнь?

Н и к о л а й  И в а н о в и ч. Да чем же я казню? Я и люблю, 
но...

М а р ь я  И в а н о в н а. Как же не казнишь, когда ты 
бросаешь меня, уходишь. Что же скажут все? Одно из двух: 
или я дурная женщина, или ты сумасшедший.

Н и к о л а й  И в а н о в и ч. Да пускай я сумасшедший, 
я не могу так жить.

М а р ь я  И в а н о в н а. Что же тут ужасного, что я во всю 
зиму один раз... и именно потому, что боялась, что тебе это 
будет неприятно — сделала вечер. И то какой, спроси Маню 
и Варвару Васильевну, все мне говорили, что без этого нельзя, 
что это необходимо. И это преступленье. И за это я должна 
нести позор. Да и не позор только. Самое главное то, что ты 
теперь не любишь меня. Ты любишь весь мир и пьяного Але
ксандра Петровича, а я все-таки люблю тебя; не могу жить без 
тебя. За что? За что? (Плачет.)

Н и к о л а й  И в а н о в и ч. Ведь ты не хочешь понимать 
моей жизни, моей духовной жизни.

М а р ь я  И в а н о в н а. Я хочу понимать, но не могу 
понять. Я вижу, что твое христианство сделало то, что ты возне
навидел семью, меня. А для чего, не понимаю.

Н и к о л а й  И в а н о в и ч. Другие понимают же.
М а р ь я  И в а н о в н а. Кто? Александр Петрович, кото

рый выпрашивает у тебя деньги.
Н и к о л а й  И в а н о в и ч. И он, и другие, и Тоня, и Ва

силий Никанорович. Да мне всё равно. Если бы никто не пони
мал, это не изменило бы.

М а р ь я  И в а н о в н а. Василий Никанорович покаялся 
и опять поступил в приход. А Тоня сейчас танцует и кокетни
чает с Степой.

Н и к о л а й  И в а н о в и ч. Это жалко, но это не может 
сделать того, что черное [будет] белым, не может и изменить 
моей жизни. Маша! Я не нужен тебе. Отпусти меня. Я пытался 
участвовать в вашей жизни, внести в нее то, что составляет 
для меня всю жизнь. Но это невозможно. Выходит только то, 
что я мучаю вас и мучаю себя. Не только мучаю себя, но гублю 
то, что я делаю. Мне всякий — этот же Александр Петрович 
имеет право сказать и говорит, что я обманщик, что я говорю, 
но не делаю, что я проповедую евангельскую бедность, а сам 
живу в роскоши под предлогом, что я отдал всё жене.

М а р ь я  И в а н о в н а. И тебе перед людьми стыдно. 
Неужели ты не можешь стать выше этого?

Н и к о л а й  И в а н о в и ч. Не мне стыдно, но и стыдно, 
но я гублю дело божие.
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М а р ь я  И в а н о в н а. Ты сам говорил, что оно делается, 
несмотря на наше противодействие ему. Но не в том дело. 
Скажи, чего ты хочешь от меня?

Н и к о л а й  И в а н о в и ч. Ведь я говорил.
М а р ь я  И в а н о в н а. Но, Nicolas, ведь ты знаешь, что 

это невозможно. Подумай только, теперь Люба выходит замуж, 
Ваня поступил в университет, Миша, Катя учатся. Как же всё 
оборвать?

Н и к о л а й  И в а н о в и ч. Так мне-то как же быть?
М а р ь я  И в а н о в н а. Делать то, что ты проповедуешь:  

терпеть, любить. Что тебе трудно? Только переносить нас, не 
лишать нас себя. Ну, что тебя мучает?

(Вбегает В а н я . )

Я В Л Е Н И Е  

IV Т е  ж е  

и  В а н я .[Ва н я .] Мама, зовут тебя.
М а р ь я  И в а н о в н а. Скажи, что не могу. Иди, иди.
В а н я. Да приходи же. [(Уходит)].

ЯВЛЕНИЕ V

Н и к о л а й  И в а н о в и ч  и М а р ь я  И в а н о в н а.

Н и к о л а й  И в а н о в и ч. Ты не хочешь видеть и пони
мать меня.

М а р ь я  И в а н о в н а. Не не хочу, но не могу.
Н и к о л а й  И в а н о в и ч. Да, не хочешь понимать, и мы 

расходимся всё больше и больше. Ты вникни в меня, на минутку 
перенесись, и ты поймешь. Ну, первое: жизнь здесь вся раз
вращенная. Ты сердишься на это слово, но я не могу иначе 
назвать жизнь, всю построенную на грабеже, потому что деньги, 
на которые вы живете, это деньги с земли, которую вы грабите 
у народа. Кроме того, я вижу, что эта жизнь развращает детей: 
«горе тому, кто соблазнит единого из малых сих», а я вижу, как 
на моих глазах они гибнут и развращаются. Не могу я видеть, 
как люди взрослые, как рабы, наряженные во фраки, служат 
нам. Каждый обед для меня страданье.

М а р ь я  И в а н о в н а. Да ведь это всё было. Ведь это 
у всех и за границей и везде.

Н и к о л а й  И в а н о в и ч. Не могу я, с тех пор, как я 
понял, что мы все братья, я уже не могу не видеть этого и не 
страдать.

М а р ь я  И в а н о в н а. Вольно же. Всё можно выдумать.
Н и к о л а й  И в а н о в и ч  (горячо) . Вот это-то непони

мание ужасно. Ну вот нынче. Утро я провожу в Ржановом 
доме среди золоторотцев, вижу, как там прямо от голода умер
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ребенок, как мальчик стал алкоголиком, как прачка чахоточ
ная едет полоскать белье; потом прихожу домой, и лакей в бе
лом галстуке отворяет мне дверь, вижу, как мой сын, мальчишка, 
требует от этого лакея, чтобы он принес ему воды, вижу эту 
армию прислуги, работающих для нас. Потом я иду к Борису, 
человеку, жизнью своей отстаивающему истину, и вижу, как 
его, чистого, сильного, твердого человека, умышленно доводят 
до сумасшествия и гибели, чтобы отделаться от него. Я знаю, 
они знают, что у него порок сердца, и они раздразнивают его 
и  тащат в отделение бешеных. Нет, это ужасно, ужасно. И тут 
я прихожу домой и узнаю, что та одна из нашей семьи дочь, 
которая понимала — не меня, а истину, что она за одно отрек
лась и от жениха, которому обещала любовь, и от истины, и 
выходит за лакея, лгуна...

М а р ь я  И в а н о в н а. Как это по-христиански.
Н и к о л а й  И в а н о в и ч. Да, это скверно, я виноват, 

но я только хочу, чтобы ты перенеслась в меня. Я только го
ворю, что она отреклась от истины....

М а р ь я  И в а н о в н а. Ты говоришь: от истины; а другие, 
и большинство, говорят: от заблуждения. Ведь вот Василий 
Никанорович думал, что он заблуждался, а теперь вернулся же 
к церкви.

Н и к о л а й  И в а н о в и ч. Да не может быть.
М а р ь я  И в а н о в н а. Он писал Лизаньке, она покажет 

тебе письмо. Всё это очень непрочно. Также и Тоня. Я уже 
не говорю про Александра Петровича, который находит это 
только выгодным.

Н и к о л а й  И в а н о в и ч  (сердится) . Ну, всё равно. 
Я только прошу меня понять. Я все-таки считаю истину исти
ной. Так мне это больно. И тут дома вхожу, вижу елка, бал, 
трата сотен, когда люди мрут с голода. Не могу я так жить. 
Пожалей меня, я измучился. Отпусти меня. Прощай.

М а р ь я  И в а н о в н а. Если ты уйдешь, я уйду с тобой. 
А если не с тобой, то уйду под тот поезд, на котором ты поедешь. 
И пропадай они все — и Миша и Катя. Боже мой, боже мой. 
Какое, какое мучение. За что? за что? (Плачет.)

Н и к о л а й  И в а н о в и ч  (в двери) . Александр Петрович! 
идите к себе. Я  не поеду. Я останусь, хорошо. (Раздевается.)

М а р ь я  И в а н о в н а  (обнимает его) . Недолго нам жить 
осталось. Не будем портить после 28-летней жизни. Ну, я не 
буду делать вечеров, но не наказывай меня.

ЯВЛЕНИЕ VI

Т е  ж е, В а н я  и К а т я .

В а н я  и К а т я  (вбегают) . Мама, иди скорей.
М а р ь я  И в а н о в н а .  Иду, иду. Так будем прощать 

друг другу. ( Уходит.)
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ЯВЛЕНИЕ VII

Н и к о л а й  И в а н о в и ч  один.

Н и к о л а й  И в а н о в и ч. Ребенок, совсем ребенок или 
хитрая женщина. Да, хитрый ребенок. — Да, да. Видно, не 
хочешь Ты, чтобы я был твоим работником в этом твоем деле; 
хочешь, чтобы я был унижен, чтобы все могли на меня пальцем 
указывать: говорит, но не делает. Ну, пускай. Ты лучше 
знаешь, что тебе нужно. Смирение, юродство. Да, если бы только 
возвыситься до него.

(Входит Л и з а н ь к а.)

ЯВЛЕНИЕ VIII

Н и к о л а й  И в а н о в и ч  и Л и з а н ь к а.

Л и з а н ь к а. Простите. Я несла вам письмо от Василия 
Никаноровича. Он пишет мне, но просит сообщить вам.

Н и к о л а й  И в а н о в и ч. Неужели это правда?
Л и з а н ь к а. Да, прочесть?
Н и к о л а й  И в а н о в и ч. Прочти, пожалуйста.
Л и з а н ь к а  (читает) . «Пишу вам, прося вас передать 

это Николаю Ивановичу. Я очень сожалею о том заблуждении, 
в котором явно отступил от святой православной церкви, и 
радуюсь, что вернулся к ней. Желаю вам и Николаю Ивано
вичу того же. Прошу простить меня».

Н и к о л а й  И в а н о в и ч. Замучили его, бедного. Но 
все-таки это ужасно.

Л и з а н ь к а. А еще я пришла сказать вам, что приехала 
княгиня и в ужасно возбужденном состоянии пришла ко мне 
наверх и хочет вас непременно видеть. Она сейчас была у сына. 
Я думаю, лучше отказать ей. Что же может выйти от вашего 
свидания?

Н и к о л а й  И в а н о в и ч. Нет, зовите ее. Видно, нынче 
такой ужасный день испытаний.

Л и з а н ь к а  (уходит) . Так я позову.

ЯВЛЕНИЕ IX

Н и к о л а й  И в а н о в и ч  один.

Н и к о л а й  И в а н о в и ч. Да, да, только бы помнить, 
что жизнь только в служении Тебе. — Помнить, что если ты 
посылаешь испытание, то потому, что считаешь меня способ
ным выдержать его, что оно по силам мне. Иначе бы оно и не 
было испытанием..... Отец, помоги, помоги мне делать не свою, 
а твою волю.

(Входит к н я г и н я . )
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ЯВЛЕНИЕ X

Н и к о л а й  И в а н о в и ч  и к н я г и н я.

[К н я г и н я .] Приняли меня, удостоили. Мое почтенье. 
Я не подаю руки вам, потому что ненавижу, презираю вас.

Н и к о л а й  И в а н о в и ч. Да что случилось?
К н я г и н я. А то, что его переводят в дисциплинарный 

батальон. И это вы сделали.
Н и к о л а й  И в а н о в и ч. Княгиня, если вам что нужно, 

то скажите, а если только для того, чтобы бранить меня, то вы 
только вредите себе. Меня же вы не можете оскорбить, потому 
что я всей душой сочувствую вам, жалею вас.

К н я г и н я. Какое милосердие, христианская высота! Нет, 
господин Сарынцев, меня-то вы не обманете. Знаем вас теперь. 
Сына моего вы погубили, вам всё равно, а сами задаете балы, 
и невеста моего сына, ваша дочь, выходит замуж, партию 
делает, какая вам приятна. А вы здесь притворяетесь, что опро
стились, столярничаете. Как вы мне отвратительны с своим 
фарисейством новым.

Н и к о л а й  И в а н о в и ч. Княгиня, успокойтесь. Ска
жите, что вам нужно. Ведь не только то, чтобы ругать 
меня.

К н я г и н я. И это. Нужно мне излить наболевшее. А нужно 
мне вот что. Его переводят в дисциплинарный батальон, и я не 
перенесу этого. И вы довели его до того. И это вы сделали. 
Вы, вы, вы.

Н и к о л а й  И в а н о в и ч. Не я, бог сделал это. И бог 
видит, как мне жаль вас. Не противьтесь воле бога. Он хочет 
испытать вас. Несите покорно.

К н я г и ня. Не могу я нести покорно. Вся жизнь моя была 
один сын мой, и вы отняли у меня его и погубили. Не могу 
я быть спокойна. Я приехала [к] вам, последняя моя попытка 
сказать вам, что вы погубили его, вы и должны спасти его. 
Поезжайте, добейтесь, чтобы его выпустили. Поезжайте к на
чальству, к царю, к кому хотите. Только вы обязаны это сде
лать. Если же вы не сделаете этого, я знаю, что я сделаю. Вы 
мне ответите за это.

Н и к о л а й  И в а н о в и ч. Научите, что я должен делать. 
Я всё готов.

К н я г и н я. Я опять повторяю: вы должны спасти его. 
Если вы не спасете, — помните. Прощайте. [(Уходит.)]

ЯВЛЕНИЕ XI

Н и к о л а й  И в а н о в и ч  один.
Н иколай Иванович ложится на диван. Молчание. Отворяются двери. 

М узыка слышнее, гросфатер. Входит С т е п а.
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ЯВЛЕНИЕ XII

Н и к о л а й  И в а н о в и ч  и С т е п а.

[ С т е п а .] Папа нет, идите.
(Входят п а р ы, маленькие с большими.)

ЯВЛЕНИЕ X III

Н и к о л а й  И в а н о в и ч, С т е п а  и п а р ы.

Л ю б а  (узнает) . Ах, ты тут, извини.
Н и к о л а й  И в а н о в и ч  (встает) . Ничего.

(Пары проходят.)

ЯВЛЕНИЕ XIV

Н и к о л а й  И в а н о в и ч  один.

Н и к о л а й  И в а н о в и ч. Василий Никанорович вер
нулся, Бориса я погубил, Люба выходит замуж. Неужели 
я заблуждаюсь, заблуждаюсь в том, что верю Тебе? Нет. Отец, 
помоги мне.

З а н а в е с .



ДЕЙСТВИЕ V

Дисциплинарный батальон. Камера. Сидят, лежат а р е
с т а н т ы. Б о р и с  читает евангелие. Толкует.

Вводят наказанного. Ах нет на вас Пугачева. Врывается 
кн[ягиня] ; ее выгоняют. Столкновение с офицером. На молитву. 
Бор[иса] в карцер. Пороть будем.

Сцена переменяется.

Кабинет государя. Папироски, шутки, нежности, доклады
вают о кн[ягине]. Подождать. Входят просители, льстят, потом 
кн[ягиня]. Отказ. Уходит.

Сцена меняется.

М[арья] И[вановна] с доктором говорит о болезни. Он пере
менился, кроток, но упал духом. Н[иколай] И[ванович] вхо
дит, [говорит] с доктором. Тщета леченья — дутье1 дороже. 
Но для жены согласен.2

Входят Тоня с Степой, Люба с Стах[овичем] . Беседа о земле. 
Он старается не оскорбить. Все уходят. Он с Лизанькой. Вечно 
колеблюсь, хорошо ли сделал. Ничего не сделал. Бориса погу
бил, Вас[илий] Ник[анорович] вернулся. Я пример слабости. 
Видно не хочет б[ог], чтоб я был его слугой. У него много других 
слуг, сделает и без меня. И когда ясно понял это — спокойно. 
(Она уходит.) Он молится.3

Врывается кн[ягиня], убивает его. Вбегают все. Он говорит, 
что это он сделал нечаянно, пишет прошение царю. Приходит 
Вас[илий] Ник[анорович] с духоборами. Умирает, радуясь 
тому, что обман церкви надорвался и жизнь его осмыслена 
для него.

1  Это выражение Толстой заимствовал из письма А. Шкарвана 
(словака), не вполне правильно говорившего по-русски и разумевшего 
под этим словом раздувание в своей душе религиозного чувства.

2 Н а  п о лях  приписано: Письмо от Б ор[иса] . Отчаяние, возбуждение. 
Зна ю , я  прошел через это; и далее: Либерал профессор с высоты своего 
величия прощает и объясняет Н [иколаю ] И[вановичу] ребус тут же с 
брильянтами.

3 Н а  по лях  приписано: Они не могут понять, надо жалеть и пом[нить] .
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[БЕССМЫСЛЕННЫЕ МЕЧТАНИЯ]

17 января нынешнего 1895 г. русские представители дворян
ства и земства всех 70 с чем-то губерний и областей России 
собрались в Петербурге для поздравления нового, вступившего 
на место своего умершего отца, молодого русского императора.

За несколько месяцев до выезда представителей во всех 
губерниях России в продолжение нескольких месяцев шли уси
ленные работы приготовлений для этого поздравления: соби
рались экстренные собрания, предлагали, избирали, интри
говали; придумывали форму верноподданнических адресов, спо
рили, придумывали подарки для подношения, опять спорили, 
собирали деньги, заказывали, избирали счастливцев, которые 
должны были ехать и иметь счастие лично передать адресы и 
подарки; и, наконец, люди ехали иногда по нескольку тысяч 
верст со всех концов России с подарками, новыми мундирами, 
заготовленными речами и радостными ожиданиями увидать 
царя, царицу и говорить с ними.

И вот все приехали, собрались, доложились, явились к ми
нистрам тому и другому, подверглись всем мытарствам, через 
которые проводили их, наконец дождались торжественного 
дня и явились во дворец с своими подарками. Разные курьеры, 
гофмейстеры, фурьеры, церемониймейстеры, камер-лакеи, адъю
танты и т. п. захватили их, водили, проводили, устанавливали, 
и, наконец, наступила торжественная минута, и все эти сотни, 
большей частью старые, семейные, седые, почитаемые в своей 
среде люди замерли в ожидании.

И вот отворилась дверь, вошел маленький, молодой человек 
в мундире и начал говорить, глядя в шапку, которую он 
держал перед собой и в которой у него была написана та 
речь, которую он хотел сказать. Речь заключалась в сле
дующем.1

[«Я рад видеть представителей всех сословий, съехавшихся 
для заявления верноподданнических чувств. Верю искренности

1 В  рукописи далее написано: (Вписать речь) . Воспроизводим эту речь 
по тексту газеты «Утро России» от 1 июня 1917 г. (№  134) .
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этих чувств, искони присущих каждому русскому. Но мне 
известно, что в последнее время слышались в некоторых зем
ских собраниях голоса людей, увлекавшихся бессмысленными 
мечтаниями об участии представителей земства в делах внут
реннего управления. Пусть все знают, что я, посвящая все 
свои силы благу народному, буду охранять начало самодержа
вия так же твердо и неуклонно, как охранял его мой незабвен
ный покойный родитель».]

Когда молодой царь дошел до того места речи, в котором он 
хотел выразить мысль о том, что он желает делать всё по-своему 
и не хочет, чтобы никто не только не руководил им, но даже 
не давал советов, чувствуя, вероятно, в глубине души, что и 
мысль эта дурная и что форма, в которой она выражена, непри
лична, он смешался и, чтобы скрыть свой конфуз, стал кричать 
визгливым, озлобленным голосом.

Что же такое было? За что такое оскорбление всех этих добро
душных людей?

А было то, что в нескольких губерниях: Тверской, главное 
Тверской, Тульской, Уфимской, еще какой-то земцы в своих 
адресах, исполненных всякой бессмысленной лжи и лести, наме
кали в самых темных и неопределенных словах о том, что хорошо 
бы земству быть тем, чем оно по своему смыслу должно быть 
и для чего оно было учреждено, т. е. чтобы иметь право дово
дить до сведения царя о своих нуждах. На эти-то намеки ста
рых, умных, опытных людей, желавших сделать для царя воз
можным какое-нибудь разумное управление государством, 
потому что, не зная, как живут люди, что им нужно, нельзя 
управлять людьми, — на эти-то слова молодой царь, ничего 
не понимающий ни в управлении, ни в жизни, ответил, что это — 
бессмысленные мечтания.

Когда речь кончилась, наступило молчание. Но придворные 
прервали его криками «ура», и почти все присутствующие за
кричали тоже «ура».

После этого все представители поехали в собор и там слу
жили молебен благодарственный. Некоторые из бывших тут 
говорят, что они не кричали «ура» и не ездили в собор; но если 
и были таковые, то их было мало, и не кричавшие «ура» и не 
ездившие в собор не заявили этого публично; так что не неспра
ведливо сказать, что все или огромное большинство представи
телей радостно приветствовали ругательную речь царя и ездили 
в собор служить благодарственный молебен за то, что царь 
удостоил их за их поздравления и подарки назвать глупыми 
мальчишками.

Прошло 4 месяца, и ни царь не нашел нужным отречься от 
своих слов, ни общество не выразило своего осуждения его 
поступка (кроме одного анонимного письма). И как будто всеми 
решено, что так и должно быть. И депутации продолжают ездить 
и подличать, и царь так же принимает их подлости, как должное.
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Мало того, что всё вошло в прежнее положение, всё всту
пило в положение гораздо худшее, чем прежде. Необдуманный, 
дерзкий, мальчишеский поступок молодого царя стал совер
шившимся фактом; общество, всё русское общество проглотило 
оскорбление, и оскорбивший получил право думать (если 
он и не думает, то чувствует), что общество этого самого и стоит, 
что так и надо с ним обращаться, и теперь он может попробо
вать еще высшую меру дерзости и оскорбления и унижения 
общества.

Эпизод 17-го января был одним из тех моментов, когда две 
стороны, вступающие в борьбу между собою, примеряются 
друг к другу, и между ними устанавливаются новые отношения.

Сильный рабочий человек встречает в дверях слабого маль
чишку, барчука. Каждый имеет такое же право пройти первым, 
но вот нахальный мальчишка, барчук, отталкивает в грудь 
входящего рабочего и дерзко кричит: «Долой с дороги, дрянь 
этакая!»

Момент этот решающий: отведет ли рабочий спокойно руку 
мальчика, пройдет впереди его и тихо скажет: «Нехорошо 
так, миленькой, делать, я постарше тебе, и ты вперед так 
не делай». Или покорится, уступит дорогу и снимет шапку и 
извинится.

От этого момента зависят дальнейшие отношения этих людей 
и нравственное душевное состояние их. В первом случае маль
чик опомнится, станет умнее и добрее, а рабочий свободнее и 
мужественнее; во втором случае нахальный мальчик сделается 
еще нахальнее и рабочий еще покорнее.

То же столкновение произошло между русским обществом и 
царем, и благодаря своей необдуманности молодой царь сделал 
ход, оказавшийся очень выгодным для него и невыгодным для 
русского общества. Русское общество проглотило оскорбление, 
и столкновение разрешилось в пользу царя. Теперь он должен 
стать еще дерзновеннее и будет совершенно прав, если он еще 
больше будет презирать русское общество; русское же общество, 
сделав этот шаг, неизбежно сделает и следующие шаги в том же 
направлении и станет еще покорнее и подлее. Так оно и сдела
лось. Прошло 4 месяца, и не только не появилось протеста, но 
все с великим усердием готовятся к приему царя в Москве, 
к  коронации и новым подаркам икон и всяких глупостей, и 
в газетах восхваляли мужество царя, отстоявшего святыню 
русского народа — самодержавие. Нашелся даже такой сочи
нитель, который упрекает царя за то, что он слишком мягко 
отозвался на неслыханную дерзость людей, решившихся намек
нуть на то, что для того, чтобы управлять людьми, надо знать, 
как они живут и что им нужно; и что надо было сказать: не 
«бессмысленные мечтания», а надо было разразиться громом на 
тех, которые посмели посягнуть на самодержавие — святыню 
русского народа.
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В газетах иностранных («Times», «Daily News» и др.) были 
статьи о том, что для всякого другого народа, кроме русского, 
такая речь государя была бы оскорбительна, но нам, англи
чанам, судить об этом с своей точки зрения нельзя: русские 
любят это и им нужно это.

Прошло 4 месяца, и в известных, так называемых высших 
кругах русского общества установилось мнение, что молодой 
царь поступил прекрасно, так, как должно было поступить. 
«Молодец Ники, — говорят про него его бесчисленные1 ку
зены, — молодец Ники, так их и надо».

И течение жизни и управление пошло не только по-старому, 
но хуже, чем по-старому: те же бессмысленные жестокие гоне
ния евреев, сектантов; те же ссылки без суда; те же отнятия 
детей у родителей; те же виселицы, каторги, казни; та же неле
пая до комизма цензура, запрещающая всё, что вздумается 
цензору или его начальнику; те же одурение и развращение 
народа.

Положение дел ведь такое: существует огромное государ
ство с населением свыше 100 миллионов людей, и государство 
это управляемо одним человеком. И человек этот назначается 
случайно, не то что избирается из самых лучших и опытных 
людей наиболее опытный и способный управлять, а назна
чается тот, который прежде родился от того человека, который 
прежде управлял государством. А так как тот, который прежде 
управлял государством, тоже назначался случайно по перво
родству, точно так же, как и его предшественник, — и только 
родоначальник их всех был властителем, потому что достиг 
власти или избранием, или выдающимися дарованиями, или, 
как это бывало большей частью, тем, что не останавливался ни 
перед какими обманами и злодеяниями, — то выходит, что 
становится управителем 100-миллионного народа не человек, 
способный к этому, а внук и потомок того человека, который 
выдающимися способностями или злодеяниями, или и тем и 
другим вместе, как это чаще всего бывало, достиг власти, — 
хотя бы этот потомок не имел ни малейших способностей управ
лять, а был бы самым глупым и дрянным человеком. Положение 
это, если прямо посмотреть на него, представляется действи
тельно бессмысленным мечтанием.

Ни один разумный человек не сядет в экипаж, если не знает, 
что кучер умеет править, и в поезд железной дороги, если 
машинист не умеет ездить, а только сын кучера или машиниста, 
который когда-то, по мнению некоторых, умел ездить; и тем 
менее не поедет в море на пароходе с капитаном, права кото
рого на управление кораблем состоят только в том, что он — 
внучатный племянник человека, который когда-то управлял 
кораблем. Ни один разумный человек не вверит себя и свою

1 Зачеркнуто: праздношатающие[с я ] двоюродные и троюродные
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семью в руки таких кучеров, машинистов, капитанов, а все мы 
живем в государстве, которое управляется, и неограниченно, 
такими сыновьями и внучатными племянниками не только не 
хороших правителей, но на деле показавших свою неспособ
ность к управлению людей. Положение это действительно совер
шенно бессмысленно и может быть оправдываемо только тем, 
что было время, когда люди верили, что эти властители суть 
какие-то особенные, сверхъестественные или избранные богом 
помазанные существа, которым нельзя не повиноваться. Но 
в наше время, — когда никто уже не верит в сверхъестественное 
призвание этих людей к власти, никто не верит в святость пома
зания и наследственности, когда история уже показала людям, 
как свергали, прогоняли, казнили этих помазанников, — поло
жение это не имеет никаких оправданий, кроме того, что если 
предполагать, что верховная власть необходима, то наслед
ственность такой власти избавляет государство от интриг, смут, 
междоусобий даже, которые неизбежны при другом роде избра
ния верховного властителя, и что смуты и интриги обойдутся 
народу дороже и тяжелее, чем неспособность, развращенность, 
жестокость управителей по наследству, если неспособность их 
будет восполняться участием представителей народа, а развра
щенность и жестокость их будет держаться в пределах ограни
чениями, поставленными их власти.

И вот на желания этих-то самых — нераздельных с на
следственностью власти — участия в делах правительства и 
ограничения власти (хотя эти желания и были скрыты под 
толстым слоем самой грубой лести), на эти-то желания молодой 
царь с решительностью и дерзостью ответил: «Не хочу, не поз
волю. Я сам».

Эпизод 17-го января напоминает то, что часто случается 
с детьми. Ребенок начинает делать какое-нибудь непосильное 
ему дело. Старшие хотят помочь ему, сделать за него то, что 
он не в силах сделать, но ребенок капризничает, кричит виз
гливым голосом: «Я сам, сам» — и начинает делать; и тогда, 
если никто не помогает ему, то очень скоро ребенок образум
ливается, потому что или обжигается, или падает в воду, или 
расшибает себе нос и начинает плакать. И такое предоставление 
ребенку делать самому то, что он хочет делать, бывает, если 
не опасно, то поучительно для него. Но беда в том, что при 
ребенке таком всегда бывают льстивые няньки, прислужницы, 
которые водят руками ребенка и делают за него то, что он хо
чет  сам сделать, и он радуется, воображая, что он сделал сам, — 
и сам не научается и другим часто делает вред.

То же бывает и с правителями. Если бы они действительно 
управляли сами, то управление их продолжалось бы недолго, 
они сейчас же бы наделали таких явных глупостей, что погу
били бы других и себя, и царство их тотчас кончилось [бы], 
что и было бы очень полезно для всех. Но беда в том, что как
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у капризных детей есть няньки, делающие за них то, что они 
воображают сами делать, таки у царей всегда есть такие няньки — 
министры, начальники, дорожащие своими местами и властью, 
и знающие, что они пользуются ими только до тех пор, пока 
царь считается неограниченным.

Считается и предполагается, что правит делами государства 
царь; но ведь это только считается и предполагается: править 
делами государства один царь не может, потому что дела эти 
слишком сложны, он может только сделать всё то, что ему 
вздумается по отношению тех дел, которые дойдут до него, и 
может назначать себе помощниками тех, кого ему вздумается; 
а править делами он не может потому, что это совершенно невоз
можно для одного человека. Правят действительно: министры, 
члены разных советов, директоры и всякого рода начальники. 
Попадают же в эти министры и начальники люди никак не по 
достоинствам, а по проискам, интригам, большей частью жен
ским, по связям, родству, угодливости и случайности. Льстецы 
и лгуны, пишущие статьи о святыне самодержавия, о том, что 
эта форма (форма самая древняя, бывшая у всех народов) есть 
особенное священное достояние русского народа, и что править 
народом царь должен неограниченно, но, к сожалению, никто из 
них не объясняет, как должно действовать самодержавие, как 
именно должен и может править царь сам, один своим народом. 
В прежнее время, когда славянофилы проповедывали самодер
жавие, то они проповедывали его нераздельно с земским собо
ром, и тогда, как ни наивны были мечтания славянофилов (сде
лавших много зла), понятно было, как должен был управлять 
самодержавный царь, узнававший от соборов нужды и волю 
народа. Но как может управлять теперь царь без соборов? Как 
коканский хан? Да это нельзя, потому что в коканском ханстве 
все дела можно было рассмотреть в одно утро, а в России в наше 
время для того, чтобы управлять государством, нужны десять 
тысяч ежедневных решений. Кто же поставляет эти решения? 
Чиновники. Кто же эти чиновники? Это люди, для достижения 
своих личных целей пролезающие во власть и руководимые 
только тем, чтобы им получать побольше денег. В последнее 
время люди эти до такой степени у нас в России пали в нрав
ственном и умственном значении, что если они прямо не воруют 
как воровали те, которых обличили и прогнали, — они даже 
не умеют притвориться, что преследуют какие-нибудь общие 
государственные интересы, они только стараются как можно 
дольше получать свои жалованья, квартирные, разъездные. 
Так что управляет государством не самодержавная власть, — 
какое-то особенное, священное лицо, мудрое, неподкупное, 
почитаемое народом, — а управляет в действительности стая 
жадных, пронырливых, безнравственных чиновников, пристро
ившихся к молодому, ничего не понимающему и не могущему 
понимать молодому мальчику, которому наговорили, что он
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может прекрасно управлять сам один. И он смело отклоняет 
всякое участие в управлении представителей народа и говорит: 
«Нет, я сам».

Так что выходит, что управляемы мы не только не волей на
рода, не только не самодержавным царем, стоящим выше всех 
интриг и личных желаний, как хотят представить нам царя на
стоящие славянофилы, — но управляемы мы несколькими де
сятками самых безнравственных, хитрых, корыстных людей, 
не имеющих за себя ни, как прежде, родовитости, ни даже обра
зования и ума, как тому свидетельствуют разные Дурново, Кри
вошеины, Деляновы и т. п., а управляемы теми, которые ода
рены теми способностями посредственности и низости, при кото
рых только, как это верно определил Бомарше, можно достиг
нуть высших мест власти: Mediocre et rampant, et on parvient, 
à tout.1 Можно подчиняться и повиноваться одному человеку, 
поставленному своим рождением в особенное положение, но 
оскорбительно и унизительно повиноваться и подчиняться 
людям, нашим сверстникам, на наших глазах разными подло
стями и гадостями вылезшим на высшие места и захватившим 
власть. Можно было скрепя сердце подчиняться Иоанну Гроз
ному и Петру Третьему, но подчиняться и исполнять волю 
Малюты Скуратова и немецких капралов, любимцев Петра I I I  — 
обидно.

В делах, нарушающих2 волю бога, —  в делах, противных 
этой воле, я не могу подчиняться и повиноваться никому; но 
в делах, не нарушающих волю бога, я готов подчиняться и пови
новаться царю, какой бы он ни был. Он не сам стал на свое 
место. Его поставили на это место законы страны, составлен
ные или одобренные нашими предками. Но зачем же я буду под
чиняться людям, заведомо подлым или глупым, или то и другое 
вместе, которые 30-летней подлостью пролезли во власть и пред
писывают мне законы и образ действий? Мне говорят, что по 
высочайшему повелению мне предписано [не] издавать таких-то 
сочинений, не собираться на молитву, не учить моих детей, 
как я считаю хорошим, а по таким-то началам и книгам, кото
рые опред[е л яет ] г-н Победоносцов; мне говорят, что по высо
чайшему повелению я должен отдавать подати на постройку 
броненосцев, должен отдать своих детей или имение тому и 
тому-то, или самому перестать жить, где я хочу, а жить в на
значенном мне месте. Всё это еще можно бы было перенести, 
если бы это точно было повеление царя; но ведь я знаю, что 
высочайшее повеление тут только слова, что делается это вовсе 
не тем царем, который номинально управляет нами, а делается 
это г-ном Победоносцовым, Рихтером, Муравьевым и т. п., 
которых прошедшее я знаю давно, и так знаю, что я не желаю

1 [ Будь посредственным и раболепным и достигнешь всего.]
2 В  рукописи: не нарушающих
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иметь с ними ничего общего. И этим-то людям я должен повино
ваться и отдать им всё, что есть у меня дорогого в жизни.

Но и это бы можно было перенести, если бы дело шло только 
об унижении своем. Но, к сожалению, дело не в одном этом. 
Царствовать и управлять народом нельзя без того, чтобы не 
развращать, не одурять народ и не развращать и не одурять 
его тем в большей степени, чем несовершеннее образ правления, 
чем меньше управители выражают собою волю народа. А так 
как у нас самое бессмысленное и далекое от выражения воли 
народа правление, то при нашем управлении необходимо самое 
большое напряжение деятельности для одурения и развраще
ния народа. И вот это одурение и развращение народа, совер
шающееся в таких огромных размерах в России, и не должны 
переносить люди, видящие средства этого одурения и развра
щения и последствия его.



[К ИТАЛЬЯНЦАМ]

1 Случилось ужасное событие, взволновавшее не только 
Италию, но и всю Европу. Что же случилось? Случилось то, что 
в Абиссинии убито и ранено несколько тысяч молодых людей 
и потрачено несколько миллионов денег, выжатых2 из голод
ного, нищенского народа. Случилось еще то, что итальянское 
правительство потерпело поражение и унижение. Но ведь 
если это случилось, то случилось только то, к чему в про
должение десятилетий готовилась Италия, к чему теперь, не 
переставая, в продолжение 20 лет готовится вся Европа и 
Америка.

Ведь если готовятся войска, то только для того, чтобы сра
жаться и быть убиваемыми, всё равно побеждать или быть по
бежденными (таких еще не было сражений самых победонос
ных, в которых не убивали бы и победителей) .

Ведь если срубленное дерево переделано в дрова, то только 
затем, чтобы сжечь их. Точно так же, если есть люди, отнятые 
от производительного труда и переделанные на солдат, то только 
затем, чтобы быть искалеченными или убитыми. Если же уби
тые и искалеченные люди в Абиссинии не принесли теперь 
итальянскому правительству славы, <а только позор>, то это 
случайность, которая может измениться и всегда изменяется. 
Войны наполеоновские 5, 7 года принесли ему славу, войны 
12, 13, 15 года принесли позор. Войны Пруссии 7-го года при
несли позор, 70 года — славу. Если есть войска, то они или

1 Отмечено чертою с пометою «пр[оп устить]» следующее начало ста
тьи:

Б р атья  итальянцы!
Вы всегда шли впереди народов Европы. И теперь судьба открывает 

вам путь на переднее место. Совершившееся в Абиссинии событие имеет 
огромное значение. Оно может, оно должно служить поворотным пунктом 
в истории христианских народов. Дело в вас. От вас зависит то, чтобы 
это событие не было бы, как  оно представляется теперь, не только несча
стьем для И талии, но чтобы оно было благодеяньем и для Италии и для 
всех христианских народов. Ведь что случилось?

2 В  рукописи: выжатого

193



побеждают, или побеждены, и победы и поражения чередуются, 
и в обоих случаях люди убиваются и калечатся.

Так что в том, что произошло в Абиссинии, не только нет 
ничего неожиданного, но случилось то самое, что должно было 
случиться, что должно будет нынче, завтра случиться опять 
с Италией, с Францией, с Россией, с Англией, со всеми госу
дарствами, имеющими войска и воспитывающими патриотизм 
в своих народах.

Вопрос только в том, проснутся ли народы от того одурения, 
в котором их держат правительства, и сумеют ли они сделать 
неизбежные и явные выводы из тех положений, в которых1 
они находятся, и поймут ли наконец, что если они соглашаются 
платить подати, которые обращаются на военные приготовле
ния и содержание войск, если они нанимают людей в солдаты 
и сами идут, отдают своих сыновей в военную службу, то неиз
бежно будет всё большее и большее2 разорение (потому что 
соседние народы также вооружаются и надо равняться с ними) 
и еще неизбежнее будут войны, на которых (будет ли госу
дарство победителем или побежденным) всё равно будут уби
вать и калечить людей, и что для того, чтобы этого не было, 
надо самое простое: первое — не участвовать в военных приго
товлениях, не давать денег правительству, а, главное, самим 
не идти в военную службу и уходить, уходить со службы тем, 
которые находятся в ней. Вывод этот так ясен, несомненен, 
что люди неизбежно должны придти к нему и приходят к  нему, 
но, к сожалению, не по разуму, а по необходимости и не преду
преждая зло, как свойственно поступать разумным существам, 
а по нужде, необходимости и инстинкту. Ведь гораздо проще и 
разумнее бы было тем плательщикам податей, которые теперь 
отказываются платить еще потому, что им нечего дать, не давать 
податей на военные приготовления, когда еще у них было что 
дать, и главное гораздо разумнее и лучше для всех и для них 
самих бы было тем солдатам, которые отказались повиноваться 
на поле сражения,  отказаться повиноваться тогда, когда их 
тащили в солдаты.

Неужели и теперь нужно дожидаться того, чтобы какой-
нибудь Криспи, Баратьери для каких-то своих дрянных 
расчетов опять обобрали бы народ деньгами, собрали, раз
вращая его цвет молодежи, в казармы и опять послали бы его. 
для каких-то своих туманных соображений гибнуть где-ни
будь в Абиссинии или, что ужаснее всего, вести прямо бра
тоубийственную войну с французами, немцами, англичанами, 
русскими.

Неужели никогда не опомнятся народы от того ужасного 
обмана, в котором их поддерживают для своих выгод правительства

2 В  рукописи: большое и большое.
1 В  рукописи: котором
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и правящие классы? Неужели нужны еще ужасные 
братоубийственные войны, к которым готовят теперь правитель
ства и правящие классы все европейские и американские на
роды? Ведь придет же время, и очень скоро, когда после ужас
ных бедствий и кровопролитий, изнуренные, искалеченные, 
измученные народы скажут своим правителям: да убирайтесь 
вы к дьяволу или к богу, к тому, от кого вы при[ш]ли, и сами 
наряжайтесь в свои дурацкие мундиры, деритесь, взрывайте 
друг д р у га , как хотите, и делите на карте Европу и Азию, 
Африку и Америку, но оставьте нас, тех, которые работали на 
этой земле и кормили вас, в покое. Нам совершенно всё равно, 
какой мы будем считаться — большой или малой или никакой 
державой. Нам важно то, чтобы беспрепятственно пользоваться 
плодами своих трудов; еще важнее обмениваться плодами этих 
трудов с дружественными, того же самого желающими, другими 
народами и, важнее всего на свете, подвигаться в одинаковом, 
соединяющем всех нас просвещении, а не коснеть в том диком 
патриотическом сепаратизме — незнании других народов и 
ненависти к ним, в которой нас стараются удержать правитель
ства. Нам важнее разрешение вопросов труда, освобождения его 
от рабства, вопросов1 уничтожения земельной собственности, 
которой лишены 99/100 наших братьев; нам важны вопросы 
установления каких-нибудь обязательных, понятных для всех 
нравственных основ, вместо той каши нелепых церковных дог
матов, христианских мечтаний и прямо противоречащих им и 
поддерживающих антихристианские принципы гражданских и 
уголовных законов.

Ведь рано или поздно и во всяком случае скоро придется на
стоящему народу, несущему всю тяжесть труда приготовления 
к войне и самую войну, сказать это. Но придется сказать это 
после ужаснейших бедствий, которые готовят нам правители 
и на приготовление которых мы смотрим так равнодушно. 
Если мы увидим, что человек на улице роет яму и наполняет 
ее динамитом, мы приходим в ужас и хватаем и судим этого 
человека, тогда как самое ужасное, что мог сделать этот чело
век, это то, чтобы убить десятка два людей и разрушить несколько 
домов. А на наших глазах эти <безбожные, несчастные> ошале
лые люди, наряженные в мундиры и ленты, называемые монар
хами и министрами, делают парады, смотры, маневры, застав
ляя приготовленных для этого людей стрелять, колоть вообра
женных неприятелей, награждая тех, которые лучше это де
лают, которые придумывают более жестокие средства убийств, 
и заставляют колоть, стрелять этих же воображаемых неприя
телей. Что же мы этих людей оставляем в покое, а не бросаемся 
на них и не рассаживаем2 их по смирительным заведениям?

2 Зачеркнуто: всех этих императоров, королей, министров, гене
ралов

1 В  рукописи: вопросам
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Ведь разве не очевидно, что они задумывают и приготовляют 
самое ужасное злодеяние и что если мы не остановим их теперь, 
злодеяние совершится не нынче, так завтра. Тем более, когда 
мы знаем, что за границей этого государства совершаются точно 
такие же приготовления к убийству и поощрения его. Но нет, 
мы не только не хватаем этих разбойников или сумашедших, 
но мы бегаем за ними и кричим «ура» и очень рады, когда нас 
приглашают участвовать в этих очевидных покушениях на 
ужасные преступления.

Что ж, может быть есть какие-нибудь такие причины, по 
которым бессмысленная эта трата сил и жестокость и развра
щение людей не могут быть прекращены?

Причин таких нет никаких, и все выставляемые причины так 
очевидно ложны, что нельзя серьезно рассуждать о них.1 
Сделайте только сознательно то, что бессознательно сделали те 
солдаты и офицеры, которые бежали с поля сражения (стыдно 
ведь не бежать с поля сражения и идти на него, идти в солдаты, 
поступать в самое ужасное рабство, военное).

Не давайте денег на военные приготовления, не поступайте 
в военную службу, уйдите с нее, пока [?] в ней находитесь. Это 
ведь так просто и легко. Правда, что дело обставлено такими 
сложными и хитрыми обманами, что многие бессознательно 
попадают в них. Но обманы теперь уже слишком прозрачны 
и пора освободиться от них.

Обманов этих много и самых разнообразных: первый, самый 
употребительный, древний обман — религиозный: людей уве
ряют, что приготовлений к войне, войны хочет бог и благослов
ляет войны, победы, и духовенство всех народов поощряет2 
войну, благословляет ее, приводит к присяге солдат на еван
гелии, на том самом евангелии, которое велит любить и подстав
лять щеку. Но теперь, слава богу, особенно в Италии, народ 
уже не верит в это.

Другой обман — это <страшный> обман патриотизма! Людей 
с детства уверяют, что самая лучшая, самая высокая, самая 
благородная, даже самая могущественная нация — это итальян
ская, французская, германская, австрийская, английская, рус
ская. Обман этот до такой степени глуп, когда взглянешь одно
временно на проповедь восхваления превыше всех других наро
дов двух или нескольких народов, что можно только удивляться, 
каким образом люди попадаются на него. Объяснение этого 
только в том, что внушается это с самого раннего детства и при 
условиях, когда люди бывают наиболее способны к гипноти
зации, т. е. в толпе.

1 Далее в рукописи следует текст, который автором, очевидно, не 
был зачеркнут по недосмотру: Одна самая обыкновенно выставляемая 
причина состоит в том

2 В  рукописи: поощряют
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Третий обман — да их ужасно много — в том, чтобы внушать 
людям, что им грозят величайшие опасности от соседних, имею
щих коварные против них замыслы народов, тех самых наро
дов, которым со стороны их правительств внушается то же 
самое по отношению других народов.

Четвертый обман, и самый в наше время распространенный, 
состоит в том, чтобы поставить людей в такое положение, чтобы 
существующее воинственное устройство, основанное на войске, 
было выгодно для них так, чтобы люди сами придумывали 
доводы в пользу существующего порядка. В этом обмане нахо
дится большинство всех людей, не живущих прямо работой, 
но пользующихся работой других людей.

И наконец пятый — самый страшный обман, тот самый, кото
рый выдуман и поддерживаем этими самыми, находящими свою 
выгоду в существующем порядке вещей, состоит в том, чтобы, 
признавая неправильность, жестокость, бессмысленность суще
ствующего порядка вещей, предлагать всякие отдаленнейшие 
способы уничтожения этого зла, кроме первого и самого про
стейшего, состоящего в том, чтобы не участвовать в том, что 
считаешь злом, — не давать деньги на войну, если считаешь 
ее злом, не участвовать в организации войска, не служить в нем. 
Люди эти не только не признают этого самого естественного и 
простого способа избавления от зла, но считают такой образ 
действий вредным, неправильной затратой энергии. И, чув
ствуя, что такой образ действий, будучи один разумным, обли
чает их обман, всегда очень возмущаются и сердятся на тех, 
которые указывают другим на такой образ действий, и на тех, 
которые поступают так. — Этого совсем не нужно делать, — 
говорят они, не нужно того, что всё чаще и чаще делают отдель
ные люди в России и других государствах, отказывающиеся[? ] 
от службы и погибающие[?] за свои убеждения, то, что делают 
теперь в России сотни духоборов, томящихся в тюрьмах и дис
циплинарных батальонах, и так, как поступают ежегодно 
сотни назаренов в Австрии, сидящие по 10 лет в тюрьмах, но не 
идущие служить, т. е. делать то, что они считают злом. — Это 
не нужно делать, это само достигн ется разговорами, газетами, 
книгами, брошюрами, театральными представлениями, — гово
рят эти обманщики, забывая то, что власть в руках правительств, 
и правительства допускают разговоры, газеты, книги, театраль
ные представления, которые не могут повредить ему, всё же 
то, что может нарушить существующий порядок, правительства, 
имея власть, не допускают, допускают только то, что для них 
безвредно, и допускают весьма охотно, зная, что разговоры, 
газеты, театральные представления donnent le change1 людям, 
занимающимся этим делом. Эти люди, занимаясь этим безвред
ным для правительств делом, наивно воображают себе, что они

1 [помогают обманывать]
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борются со злом, и этим своим заблуждением становясь не 
только безвредны для правительства, но часто и помощник[ом] 
его. Правительства никогда не ошибаются в том, что для них 
вредно, не ошибаются, как не ошибается животное, защищая 
свою жизнь. Что вредно, они тотчас же прекращают штрафом, 
судом, высылкой, казнью, а что безвредно, они тому покрови
тельствуют, зная, что ничто тверже не обеспечивается нашим 
правительством, как либеральная болтовня в палатах, газетах 
и собраниях. Вот от этих-то всех обманов надо освободиться 
и прямо взглянуть правде в лицо и, поняв правду, поступить 
согласно с нею. Но если итальянцы поступят так, то Италия 
не будет великая держава. — Да, Италия не будет более вели
кая держава, если большинство итальянцев откажется от воен
ной службы. Но дело в том, что задача человечества состоит 
теперь не в том, чтобы образовать великие державы, а в том, 
чтобы уничтожить великие державы, те самые, от которых проис
ходят все бедствия народов, а соединить все народы в одну семью 
без разделения на державы и вражды, вытекающей из такого 
деления. Если итальянцы, большинство, сделают теперь то, 
что сделали...1 февр[аля] солдаты в Абиссинии, т. е. откажутся 
повиноваться и уйдут из армии, то, правда, что итальянцы 
перестанут быть великой державой, но станут великим народом, 
стоящим, как они всегда стояли, впереди цивилизации. Сама 
судьба призывает теперь итальянцев к тому, чтобы сделать пер
вый шаг на ту высшую ступень цивилизации, перед которой 
вот уже сколько веков топчутся христианские народы, не ре
шаясь подняться на нее.

1 Т ак в подлиннике.



[СТУДЕНЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ 1899 ГОДА]

Сейчас у нас в России происходит нечто необыкновенное, 
совершенно новое и до последней степени гадкое и возмути
тельное, и между тем в печати, которая озабочена тем, чтобы 
сообщить публике всё, что только есть для нее интересного 
знать, про это нет ни слова, и все русские люди живут так, как 
будто ничего особенного не случилось: в столицах городовые 
стоят на улицах, почтитель[но] отдавая честь начальству и 
жестоко гоняя и ругая извощиков; барыни на рысаках шны
ряют по магазинам, швыряя дурно добытые их мужьями и любов
никами деньги; министры и директоры, в ожидании жало
ванья и добавочных, заседают в комитетах и комиссиях; царь 
и его родственники в прекрасных мундирах и на прекрасных 
лошадях делают смотры войскам и придумывают новые мун
диры, <а в деревнях мужики и бабы шлепают промокшими в лап
тях ногами по зажорам, отыскивая кто пищу, а кто правду про
тив обидчиков, и ни те, ни другие не находят того, чего ищут.>

Случились же одновременно две вещи очень важные: одна — 
та, что систематично одуряемый и разоряемый народ дошел до 
<полного> одурения и разорения, такого, которое уже нежела
тельно правительству, перешел тот предел одурения и разоре
ния, который нужен правительству, а другая — та, что те 
самые молодые люди, которые готовятся правительством для 
одурения и разорения народа, отказались готовиться к1 тре
буемой от них правительством должности. В этом подготовле
нии людей, <способных> для исполнения требовани[й] прави
тельст[ва], тоже перейден тот предел обезличения, огрубения, 
обезнравствования этих молодых людей — их подчинили, 
вместо прежних <академич[еских]> порядков тех заведений, 
в которых они были, полицейским мерам, а полицейские меры 
выразились в том, что в столице их избили плетьми. Они обиде
лись, опомнились, и, так как мера терпения их уж давно была 
доведена до последней степени, они забастовали, т. е. решили все

1 Зачеркнут о: этому оду[рению]
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<не ходить> перестать учиться в тех заведениях, в которых 
их обучают плетьми. Студенты других высших учебных заведе
ний в Петербурге и в других городах, точно так же уж давно 
чувствующие несогласие нравственных требований времени 
с положением студентов, последовали примеру петербургских, 
и по всей России тысяч 30, если не более, молодых людей — 
одним словом, все готовящееся к деятельности в государстве 
молодое поколение отказалось продолжать готовиться к этой 
деятельности, если будут такие порядки, как те, которые 
выразились в Петербурге побоищем студентов.

Оба явления очень важные для правительства и против ко
торых надо было принять особенные меры, и меры эти приняты. 
Против одурения и разорения крестьян, выразившихся в голо
дании и вымирании народа, принято признавать это исключи
тельным случаем местного недорода и послать туда в виде хлеба 
одну тысячную тех1 имуществ, которые отняты и постоянно 
отнимаются от народа, против забастовки студентов во всей 
России принято: признав эти забастовки политической агита
цией, употребить против забастовавших студентов самые 
решительные насильственные меры...

1 В  рукописи: теми



П Л А Н Ы  И В А РИ А Н ТЫ



ОТЕЦ СЕРГИЙ

№ 1 (рук. № 1).

Ну вот вам история. Надо поскорее рассказать, а то забуду: 
Служил в сороковых годах в гвардейском кавалерийском полку 
воспитанник Пажеского корпуса князь Касатский-Ростов
цев. Он был красив, молод, не беден, и любим товарищами и 
начальством. Жизнь он вел не распутную, как все, а всё соби
рался жениться. И выбрал он девушку, но накануне сватьбы 
он узнал, что девушка эта обманывала его, а была любовницей 
важного лица, и ее выдавали за него замуж, чтобы прикрыть 
грех. Он отказался. Девушка заболела и через год умерла 
в чахотке. Она любила его. Он был при ее смерти. Она каялась 
ему и просила его прощения. А он чувствовал себя виноватым 
перед ней. Когда она умерла, он стал думать иначе о жизни и 
смерти. Он еще смолоду, 18 лет, был очень набожен и хотел 
идти в монахи. Тогда его уговорили родные делать, как все, 
служить, и он поступил в полк. Теперь он вернулся к тем мыс
лям и чувствам, которые были в нем тогда, но теперь уже он 
не сомневался в том, что он был прав, когда хотел думать не 
о теле и мирской жизни, а о душе и о боге, и решил выйти в от
ставку и посвятить свою жизнь служению богу. Он так и сде
лал. Отца у него не было. Мать сама была набожна и, хотя 
отговаривала сына, боясь того, чтобы он не раскаялся в своем 
намерении, в душе одобряла его. Касатский-Ростовцев вышел 
в отставку, отрекся от мира и поступил в монастырь, известный 
строгостью жизни братии. Ему тогда только минуло 30 лет. 
Первое время ему очень трудно было в монастыре. <Главная 
борьба его была с плотью, похотью женскою и с гордостью.> 
Плотской похоти он боялся больше всего и постоянно воору
жался против нее. Оружием против нее было у него 1-е то, 
чтобы, думая о женщинах, думать прежде всего об умираю
щей, обманутой своей невесте, так, чтобы ее образ, вызывав
ший в нем одну жалость, закрывал от него все другие женские 
образы; и 2-е то, чтобы никогда не видать женщин.1

1 Зачеркнут о: Но гордость смущала его.
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<Другая борьба его была с гордостью. Он не гордился ни 
своим родом, ни своим образованием, умом, красотою,1 он 
смирялся перед всеми братьями, и он думал, что победил 
гордость, но в душе своей он гордился именно своим смирением 
и тем, что он пожертвовал всем этим для бога. И все окружаю
щие, восхваляя его за это, поддерживали в нем эту гордость.>

Он прожил в монастыре 7 лет и на 5-м году своей жизни был 
пострижен в иеромонахи. На 7-м году его жизни с ним случи
лось, казалось бы, ничтожное событие, но такое, вследствие ко
торого он оставил монастырь <и удалился в уедине[нный] скит, 
уединенную келью, построенную в лесу, недалеко от монастыря.>

Случай, по которому он оставил монастырь, был такой: Ве
ликим постом он говел и был в особенно радостном состоянии 
духа, в котором, как он говорил, он чувствовал близость бога. 
Он стоял в один день у всенощной на обычном своем месте, 
когда монах, отец Никодим, подошел к нему и, поклонившись, 
сказал, что игумен, служивший в этот день, зовет его к себе 
в алтарь. Отец Сергий — такое имя в монастыре носил Кас[ат
ский]-Ростовцев — всегда не любивший допускать разговоры 
во время службы, нынче особенно не желавший нарушать 
своего настроения, поклонился Никодиму и, исполняя обет 
монастырского послушания, тотчас же пошел, куда его звали.

В алтаре стоял настоятель в облачении и, улыбаясь, говорил 
что-то с генералом, который сейчас же узнал отца Сергия. Это 
был бывший командир их полка. Генерал этот теперь занимал 
важное положение, и отец Сергий тотчас же заметил, как отец 
игумен ласкался к нему. Вид этот оскорбил и огорчил отца 
Сергия и чувство это еще усилилось, когда он услыхал от игу
мна, что вызов его, отца Сергия, ни на что другое не был 
нужен, как только на то, чтобы удовлетворить любопытство 
генерала увидать своего прежнего сослуживца, как он выра
зился. — Очень рад вас видеть в ангельском образе, — сказал 
генерал, протягивая руку, — надеюсь, что вы не забыли ста
рого товарища. — Всё лицо иг[умена], среди седин красное и 
улыбающееся, как бы одобряющее то, что говорил генерал, 
выхоленное лицо генерала с самодовольной улыбкой, запах вина 
изо рта генерала и сигар от его бакенбард, всё это взорвало 
отца Сергия. Он поклонился иг[умену] и сказал: — Вы при
звали меня. Что вам угодно? — Игумен сказал: — Да, пови
даться с генералом.

— Отец игумен, я ушел от мира, чтобы спастись от соблаз
нов. <Я не довольно силен, чтобы противиться искуше
нию.> За что же вы здесь подвергаете меня им во время 
молитвы и в храме божием? — Иди, иди,2 — вспыхнув и на
хмурившись, сказал игумен. На другой день было объяснение,

1 Зачеркнут о: но он гордился тем, что он пожертво[в ал ]
2 Исправлено из: идите, идите,
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вследствие которого отец Сергий оставил монастырь. Он просил 
прощенье у иг[умена] и братии за свою гордость, но вместе 
с тем, после ночи, проведенной в молитве, решил, что ему надо 
оставить монастырь. Отец Сергий еще и в миру и особенно 
в монастыре сделал себе привычку решать все свои сомнения 
с богом. Если ему надо было на что решиться, он становился 
на молитву и до тех пор молился, пока сомнение уничтожалось, 
и он слышал, как он говорил, голос, который произносил реше
ние, которое он должен был принять. — Так было и теперь. 
Голос сказал ему, что он должен оставить монастырь и посе
литься в пустыне. Он еще не знал, где и как он поселится, как 
через неделю после этого1 архимандрит, посетивший монастырь, 
узнавши о случившемся, предложил отцу Сергию поселиться 
в заброшенном скиту около его монастыря в другой соседней 
губернии. Отец Сергий принял предложение и поселился в 
одной из келий заброшенного скита. Нашлись люди, которые 
захотели служить отцу Сергию и стали доставлять ему пищу. 
<Пищу отец Сергий принимал только хлеб.>

В уединенной келье этой прожил отец Сергий еще 7 лет. 
Сначала отец Сергий принимал многое из того, что ему прино
сили, — и чай, и сахар, и белый хлеб, и молоко, и одежду, 
и дрова. Но чем дальше и дальше шло время, тем строже и 
строже устанавливал свою жизнь отец Сергий, отказываясь 
от всего лишнего, и наконец дошел до того, что не принимал 
больше ничего, кроме черного хлеба один раз в неделю. Всё 
то, что приносили ему, раздавал бедным, приходившим к нему. 
Всё время свое отец Сергий проводил в келье на молитве или 
в беседе с посетителями, которых всё становилось больше и 
больше. Выходил отец Сергий только в церковь раза три в год, 
и за водой, и за дровами, когда была в том нужда. Посетителей 
стало приходить всё больше и больше, и около его кельи посе
лились монахи, построилась церковь и гостиница. После 7 лет 
прошла далеко слава про отца Сергия, как всегда преувели
чив[а я ] его подвиги. Стали стекаться к нему издалека и стали 
приводить к  нему болящих, утверждая, что он исцеляет их. 
Первое посещение больного 14-летнего мальчика, которого 
привела мать к отцу Сергию с требованием, чтобы он исцелил 
его, было для него тяжелым испытанием. Отцу Сергию и в мысль 
не приходило, чтобы он мог исцелять болящих. Он считал бы 
такую мысль великим грехом гордости; но мать, приведшая 
мальчика, неотступно молила его, валялась в ногах, говорила: 
за что он, исцеляя других, не хочет помочь ее сыну? Каялась 
в своих грехах, просила ради Христа; на утверждения отца 
Сергия, что только бог исцеляет, говорила, что она просит его 
только наложить руку и помолиться. Отец Сергий отказался 
и  ушел в свою келью. Но на другой день (это было осенью, и

1 Зачеркнуто: одна старуш ка помещица
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уже ночи были холодные), он, выйдя из кельи за водой, увидал 
опять ту же мать с своим сыном, 14-летним бледным исхудав
шим мальчиком, и услыхал те же мольбы. Отец Сергий вспом
нил притчу о неправедном судье и, прежде не имевши сомнения 
в том, что он должен отказать, почувствовал сомнение; а почув
ствовав сомнение, стал на молитву и молился до тех пор, пока 
в душе его не возникло решение. Решение было такое, что он 
должен исполнить требование женщины, что вера ее может 
спасти ее сына; сам же он, отец Сергий, в этом случае н е  что 
иное, как ничтожное орудие, избранное богом. И выйдя к ма
тери, отец Сергий исполнил ее желание, положил руку на го
лову мальчика и стал молиться. Мать уехала с сыном. Через 
месяц мальчик выздоровел, и по округе прошла слава о святой 
целебной силе старца Сергия, как его называли теперь. С тех 
пор не проходило недели, чтобы к отцу Сергию не приходили, 
не приезжали больные. И не отказав одним, он не мог отказы
вать и другим, и накладывал руку и молился. И исцелялись 
другие, и слава отца Сергия распространялась дальше и дальше. 
Так дожил отец Сергий до 50-летнего возраста. Он уже 20 лет 
был монахом, из которых 7 лет прожил в монастыре и 13 лет 
в уединении. Отец Сергий имел вид старца: борода у него была 
длинная и седая, но волосы, хотя и редкие, еще черные и кур
чавые. —

На масленице этого 20-го года жизни Сергия в монастыре 
из соседнего города, после блинов с вином, собралась веселая 
компания богатых людей, мущин и женщин, кататься на трой
ках. Компания состояла из двух адвокатов, одного богатого 
помещика, офицера и 4-х женщин. 2 были жены офицера и 
помещика, одна была девица, сестра помещика, и 4-ая была 
<вдова> разводная жена, красавица, богачка и чудачка, уди
влявшая и мутившая город своими выходками. Погода была 
прекрасная, дорога как пол. Проехав 8 верст за город, три 
тройки остановились, и началось совещание, куда ехать: назад 
или дальше. —

— Да куда ведет эта дорога? — спросила Маковкина, раз
водная жена, красавица.

— В  Т. Отсюда 12 верст, — сказал адвокат, ухаживавший 
за Маковкиной.

— Ну, а потом?
— А потом на Л., через монастырь, где Касаткин живет.
— Касаткин? Этот красавец пустынник?
— Да.
— Медам! Господа. Едемте к Касаткину. В Т. отдохнем, 

закусим.
— Но мы не поспеем ночевать домой.
— Ничего, ночуем у Касаткина.
— Положим, там есть гостиница монастырская и очень хо

рошо. Я был, когда защищал Махина. —
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— Нет, я у Касаткина буду ночевать.
— Ну уж это даже с вашим всемогуществом невозможно.
— Невозможно? Пари.
— Идет. Если вы ночуете у него, то я что хотите.
— A discrétion.
— А вы тоже!
— Ну, да. Едемте.
Ямщикам поднесли вина. Сами достали ящик с пирожками, 

вином, конфетами; дамы закутались в белые собачьи шубы; 
ямщики поспорили, кому ехать передом, и один, молодой, 
повернувшись ухарски боком, повел длинным кнутовищем, 
крикнул, и залились колокольчики, и завизжали полозья.
* № 2 (рук. № 2).

В сороковых годах в гвардейском кавалерийском полку 
служил князь Степан Касатский-Ростовцев. Он был красив, 
молод и не беден; он имел 300 душ крестьян, с которых получал, 
за вычетом того, что платилось в ломбард, 5600 рублей доходу, 
что позволяло ему жить безбедно с его скромными вкусами. 
Вкусы у него были скромные, сравнительно с его товарищами, 
для которых всякого рода разврат, пьянство, игра, буйство, 
побои и главное распущенность половая, всякого рода соблазны 
невинных девиц, посещение распутных дам и прелюбодеяния 
с чужими женами составляли предметы похвальбы. Касатский 
выделялся от своих товарищей относительной чистотой своей 
жизни. Товарищи называли его красной девицей, несмотря на 
то, что он был далеко не невинность, и добродушно смеялись 
над ним. Но относились к нему добродушно, а не зло, потому 
что любили его за то, что он был добрый товарищ и необыкно
венно твердый в делах чести, которые он понимал так же, как 
понимали ее военные люди того, да и всякого времени. Несмотря, 
на древнюю фамилию, Касатский-Ростовцев не принадлежал 
к высшему обществу. Он не принадлежал и к низшему, но не 
принадлежал, не был как дома, у себя, в высшем обществе. 
Происходило это от того, что воспитывался он один матерью 
вдовою, и что отец его не занимал важных придворных должно
стей, и не было у него ни дядей, ни дедов при дворе, и вместе 
с тем и он [и] его мать были горды, не заискивали сближения, 
с так называемым высшим обществом, которое составляется 
из 1) людей знатных, богатых и придворных, 2) из людей при
дворных и потому богатых, 3) из людей богатых и подделываю
щихся к первым, и из бедных ловких, подделывающихся к 1 
и 2-м.

28 лет от роду Касатский-Ростовцев, будучи поручиком, со
шелся с дочерью старого генерала и сделал ей предложение. 
Касатский-Ростовцев был очень влюблен и ослеплен и потому 
не заметил того, что знали почти все занимавшиеся скандаль
ной хроникой города, что его невеста была за год тому назад
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в близких сношениях с важным лицом города. За две недели до 
назначенного дня сватьбы Касатский-Ростовцев получил аноним
ное письмо, в котором ему грубо объявляли это. Письмо было 
написано вдовой, с которой Касатский-Ростовцев был в сно
шениях. Касатский-Ростовцев поверил письму, свел к одному 
всё, что он замечал прежде, и приехал к невесте вне себя. 
Он сам не помнил, что он говорил. Знал только, что он кричал 
что-то ужасное и, хлопнув дверью, выбежал (он был всегда 
тих и кроток, но в минуты гнева совершенно терял самообла
дание) и разорвал все сношения с ними. Генерал с дочерью 
уехали за границу, а Касатский-Ростовцев, стараясь забыть 
о них, продолжал служить <,съездив прежде в Москву к матери 
и объяснив ей причину разрыва>. Дело было весною. Летом он 
провел в отпуску в деревне, устраивал свои дела, и у матери 
в подмосковной. Осенью он вернулся в Петербург <и продол
жал служить. Так прожил он зиму, еще более чем прежде уеди
няясь от людей. Весной он получил письмо из Ниццы от своей 
бывшей невесты: она просила его приехать проститься с ней, 
простить ее перед смертью, потому что она знала, что она уми
рает чахоткой. Она присылала ему в доказательство портрет. 
Она и всегда была похожа на чахоточную своими блестящими 
глазами и ярким румянцем, но теперь это были мощи. Точно 
как будто болезнь и предстоящая смерть имели какую-то логи
ческую силу убеждения, Касатский-Ростовцев почувствовал 
вдруг, что все его укоризны, обвинения ей, все вдруг разру
шены, опровергнуты этими выступившими обтянутыми скулами 
и видом этой руки с костями и сухожильями без мяса. И он 
взял отпуск и уехал к ней. Он не застал уже ее в живых, не 
застал даже похорон. Но он тем более простил ее и обвинил 
себя.> К удивлению всех товарищей, в то время как ему дали 
командованье лейб-эскадроном, подал в отставку. Удивление 
всех еще усилилось, когда узнали, что Касатский-Ростовцев 
поступает в мон[ахи] . <Теперь он вернулся к тем мыслям и 
чувствам, которые были в нем тогда, но теперь он уже не сом
невался более в том, что в мире нет ничего, кроме страданий, 
обманов и зла и что спасение одно в боге. Найти же бога можно 
только в уединении и молитве. И он решил выйти в отставку, 
пойти в монахи.>

* № 3 (рук. № 5).
Кроме того он был красив, <силен> и ловок <и возмужал 

очень рано>. 18 лет он был выпущен офицером в гвардейский 
аристократический полк. Николай Павлович знал его еще в кор
пусе и отличал его <всегда> и после, так что ему пророчили 
флигель-адъютантство. Состояние у него было небольшое, но та
кое, при котором он легко мог содержать себя в этом роскошном 
полку, в который он поступил, в особенности <при воздержной> 
с помощью матери, которая и любила его и гордилась им.
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[В дальнейшем описании внутренней работы Касатского по 
самосовершенствованию зачеркнуто следующее место:]

И чем труднее давалось ему то, за что он брался, тем с боль
шей энергией, он работал над этим.

[Ниже:]
Потом он задался мыслью <обратить на себя внимание Нико

лая Павловича и добился этого>.

* № 4 (рук. № 2).
[После слов «и залились колокольчики, и завизжали полозья» 

следовала характеристика Маковкиной, перечеркнутая прямой 
чертой:]

Маковкина была одна из тех даровитых привлекательных 
женщин, которые легко и тонко понимают всё хорошее, имеют 
отвращение от всего дурного, но которые <по слабости> не делают 
ничего из того хорошего, что они понимают, и живут в том <дур
ном, которое их отталкивает>.

* № 5 (рук. № 2) .

[После слов «он слышал, как она шуршала шелковой тканью, 
снимая платье» зачеркнуто:] и еще прежде чем она начала звать 
его, он вдруг, сам не зная, как это сделалось, осторожно, как 
вор, сошел с места, подошел к щели сучка в перегородке и 
впился в нее глазами. Он сам не знал как, но он был побежден 
и уже не имел воли. Прежде чем она начала звать его, он уже 
решил, <что> войдет к ней, потушит лампадку и отдастся любви, 
потому что он знает, что она хочет этого. Он <стоял пожирая 
ее глазами и только что> отстранился от щели и хотел идти, 
<как она вдруг сказала:> <Но как только он решил идти, так 
тотчас же он очнулся и ужаснулся себя>.

* № 6 (рук. № 2).

[После слов «и купец прогнал всех» зачеркнуто:]
и вернувшись к отцу Сергию, сказал: — Вы бы покушали, 

батюшка.
— И то, — сказала Софья Ивановна, — так себя морят, так 

морят. Ведь вы нужны нам, батюшка.
— Ну хорошо, хорошо, приносите, я съем что-нибудь.
И отец Сергий [велел] принести ему его ужин — кашку и 

просвирку.

№ 7 (рук. № 2).
На рассвете он вышел на крыльцо. Неужели всё это было? 

Отец придет. Она расскажет. Она дьявол. Да что ж я сделаю? 
Вот он тот топор, которым я рубил палец. Он схватил топор и 
вбежал в келью. Она лежала раскинувшись и спала. Он подошел,
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примерил[ся] и, взмахнув топором, ударил ее вдоль головы 
ниже темени. Она не крикнула, но вся привскочила и тотчас 
же опять упала, а он <взял свою шапку и хлеб и> выбежал и 
пошел вниз к реке, у которой он не был 4 года. <На реке шел 
плот. — Братцы, возьмите меня. — Кто ты? — Грешник. Све
зите.> Вдоль реки шла <большая> дорога, он пошел по ней и 
прошел до обеда. В обед он вошел в рожь и лег в ней. К вечеру 
он пришел к деревне на реке. Он не пошел в деревню, а к реке, 
к  обрыву. Да, надо кончить, нет бога.



ТРИ ПРИТЧИ

* № 1 (рук. № 7).
ВТОРАЯ П РИТЧА

Пришли путешественники в один город и остановились у го
степриимного хозяина, который кормил и поил их, не требуя 
от них никакого вознаграждения. В этом же городе, как узнали 
путешественники, жил один богатый человек, который раздавал 
золотые деньги всем тем, кто только просил у него. Но только, 
как рассказали это путешественникам жители города, он давал 
золотые настоящего золота вместе с фальшивыми, которые были 
сделаны так хорошо, что невозможно было отличить настоящий 
от фальшивого иначе, как бросив его в сильный огонь, в котором 
фальшивые тотчас же расплавлялись, настоящие же оставались 
целыми. И кроме того, с людьми, бравшими у него золотые, 
богатый человек делал такой уговор, что если те, которые брали 
у него золотые, в продолжение суток не узнавали фальшивых, 
он тем уже не давал больше ни настоящих, ни фальшивых. 
Только тем, которые тотчас же уничтожали фальшивые, он 
давал настоящие.1

И путешественники воспользовались этим и пошли к богатому 
человеку за золотыми. Богатый человек дал им столько, сколько 
они хотели. Путешественники забрали столько золотых, сколько 
могли снести, и с золотом вернулись к гостеприимному хозяину. 
Положив перед собой большую кучу всех одинаково блестя
щих золотых, путешественники решили разделить их поровну. 
Но один из них не согласился на это и сказал, что так как он 
слышал от людей, что среди раздаваемых богатым человеком 
золотых бывает всегда большая часть фальшивых, он же на
мерен продолжать путь; в пути же ему необходимо иметь на
стоящую монету, то он и предлагает, прежде чем делить деньги,

1 В  рукописи место со слов: Но только, к ак  рассказали и до знака  
сноски обведено на полях чертой с пометой: пр[опустить] и затем вычерк
нуто.
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исследовать золотые, бросив их в огонь, и, найдя настоящие, 
если такие будут, уже тогда разделить их, остальные же 
бросить.

Предложение это не понравилось всем остальным. — Только 
сумасшедший человек может предлагать такие нелепости, как 
то, чтобы без всякой причины портить такие прекрасные мо
неты, — сказали они. —Если монеты эти сделаны и так искусно, 
то, очевидно, на что-нибудь они нужны. — Но ведь вы слышали, 
что всегда большая часть монет были фальшивые, — говорил 
несоглашавшийся. — Если прежде и были фальшивые, — от
вечали ему на это остальные, — то это происходило оттого, 
что прежние люди не умели отличить фальшивые от настоящих, 
мы же умеем отличать и несомненно знаем, что все эти наши 
золотые настоящие.

На это собиравшийся уходить сказал, что если монеты на
стоящие, то они не испортятся, если их бросить в горнило, и 
потому нечего бояться того, чтобы подвергнуть их испытанию. 
Те же, которые хотели удержать монеты, отвечали на это тем, 
что если прежде были фальшивые золотые между настоящими, 
то это не мешало людям брать их и опытом жизни находить 
между фальшивыми настоящие. На это несогласившийся сказал, 
что он только и предлагает то, чтобы отделить фальшивые от 
настоящих.

На это ему отвечали тем, что неужели он думает, что все глупы 
и что он один умнее всех.

Тогда желавший путешествовать сказал, что они ошибаются, 
а он прав не потому, что он умнее всех, а потому, что они, 
не собираясь путешествовать, живут у гостеприимного хозяина, 
который кормит и содержит их даром, и им не нужно употреблять 
золотых, а он, несоглашающийся, идет путешествовать, и ему 
нельзя идти с фальшивыми деньгами.

На эти слова его противники его очень рассердились и решили, 
что возражатель безумный и что разговаривать с ним больше 
не нужно и, что бы он ни говорил, не надо слушать его.

Как ни оправдывался возражатель и как ни просил исследо
вать доброту золотых, его не послушали. И, отдав ему его часть, 
прогнали его от себя. Получив свою часть, человек этот тотчас 
же бросил свои золотые в огонь, и они все оказались фальши
выми и тотчас же расплавились. И не успел он этого сделать, 
как к нему явился посланный от богатого человека и принес 
ему ровно столько настоящих золотых монет, сколько ему было 
нужно для всего его путешествия, и сказал ему, что богатый 
человек дает только тем, которые <не жадны и>, не жалея 
потерять видимость, испытывают настоящую доброту вещей. 
И человек этот благополучно продолжал свой путь.

Оставшиеся же у гостеприимного хозяина разделили между 
собой свои золотые и стали любоваться ими, и чистить, и пере
кладывать их.
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Но когда через несколько дней гостеприимный хозяин сказал 
им, что он не может держать их больше, они забрали свои зо
лотые и пошли в путь. Но когда на привале они захотели раз
менять один золотой, их деньги не взяли, ничего им не дали, 
еще повели к судье за распространение фальшивых денег.

То же случилось со мной по отношению людей науки.
Мы все учились наукам, всем нам даром дали различные 

знания, которые мы приобретали в то время, как другие люди 
работали на нас. Пришло время, когда я захотел пуститься в путь, 
т. е. не толочься на одном месте, а начать дело жизни, и для этого 
я требовал исследования доброты тех знаний, которые даром 
были даны нам. Когда я сказал про это моим товарищам, ука
зывая им на то, что всегда во все времена большая доля того, 
что считалось наукой, оказывалось ненужными сведениями для 
работы жизни и даже фальшивым знанием, и что потому надо 
исследовать вопрос о том, точно ли то, что мы называем зна
нием, есть знание, то (удивительное дело), несмотря на то, что 
никто не оспаривал того, что это всегда так было, все утвер
ждали, что нынешние знания — все настоящие знания. Когда 
же я приводил доказательства того, что из всех тех знаний, 
которые в прошедшие времена считались наукой, едва ли оста
лась одна сотая, часть, мне отвечали, что ложные знания про
шедшего, как алхимия, астрология, содействовали приобре
тению настоящих знаний. И когда на это я отвечал, что в этом 
и дело наше, чтобы в тех знаниях, которые мы считали знаниями, 
отбирать настоящие, на меня сердились и обвиняли меня в бе
зумной гордости. — Почему бы случилось так, — говорили 
мне, — чтобы Дарвины, Гелмгольцы, <Тиндали,> Шарко и ты
сячи и тысячи ученых людей ошибались, признавая истинность 
нашей науки, и не ошибался бы относительно науки человек, 
не имеющий никакого научного авторитета?

Когда же на этот довод я говорил, что это происходит именно 
оттого, что большинство научных людей отстаивают науку, 
какая она есть, потому что так же выгодно в наше время быть 
жрецом науки, как в древние времена было выгодно быть жре
цом религии. Тогда все с злобою набросились на меня и решили, 
что слушать меня не нужно, потому что я враг науки и дви
жения вперед человечества.

Так и кончилось мое столкновение с людьми науки. Люди 
науки продолжают набирать всё больше и больше фальшивых 
золотых, перебирать и чистить их. Я же тогда же получил вза
мен подвергнутых испытанию и не выдержавших его ложных 
знаний то истинное и нужное мне знание, которое прежде скры
валось от меня ложными.



СОН МОЛОДОГО ЦАРЯ

№ 1 (рук. № 1).
Долго ли, коротко ли он был в этом положении, царь не мог 

сообразить, но когда он очнулся, он увидал себя в каком-то 
странном месте. Первое и главное впечатление этого места был 
ужасный удушливый запах человеческой мочи и испражнений, 
приправленный карболовой кислотой. Место, где он находился, 
был широкий коридор, освещенный красным светом двух дурно 
горящих ламп. По одну сторону коридора была глухая стена 
с окнами, заделанными железными решетками. По другую сто
рону были запертые двери, запертые замками. В коридоре дре
мал, прислонившись к стене, солдат. За дверьми слышалось 
сдержанное движенье жизни не одного, а многих людей. Он 
был тут же подле и своей нежной рукой слегка нажал на плечо 
молодого царя, толкая вперед мимо вахтера к 1-й запертой 
двери. Молодой царь чувствовал, что он не может не повино
ваться, и приблизился к двери. К удивлению его, вахтер смотрел 
прямо на него и, очевидно, не видел его, потому что не только 
не вытянулся и не поздоровался, но громко зевнул и, закинув 
руки, стал чесать себе затылок. В двери было маленькое отвер
стие, и, следуя давлению его руки, направлявшей его к этому 
отверстию, молодой царь подошел к окну и приложил к нему 
глаз. Тяжелый, мучительный запах был еще сильнее у дверей, 
и молодой царь не решался придвинуться ближе. Но рука 
продолжала давить, он немного пригнулся, приставил глаз 
к отверстию и вдруг перестал чувствовать запах. То, что пере
дало ему чувство зрения, заглушило в нем впечатление обоня
ния. В большой, аршин 10 в длину и аршин 6 в ширину, комнате 
не переставая взад и вперед ходили <как звери в клетке> чело
век 6 людей в серых халатах, мягких котах и босиком. 
Людей всех в этой комнате было много — более 20, но в первую 
минуту молодой царь увидал только этих ходящих быстрыми, 
ровными, неслышными, легкими шагами. Ужасно странно и 
страшно даже было это непрерывное быстрое бесцельное движе
ние этих людей, минующих, догоняющих друг друга, быстро
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поворачивающихся у стены и не глядящих друг на друга, а 
очевидно сосредоточенных каждый в своих отдельных мыслях. 
Точно такого, как эти люди,1 он помнил тигра в зверинце, 
который неслышными шагами быстро, быстро ходил из одного 
угла клетки в другой и чуть пошевеливал длинным хвостом, 
неслышно заворачиваясь и ни на кого не глядя. Один из этих 
людей был, очевидно, крестьянин, молодой, кудрявый, краси
вый, если бы не неестественная белизна лица и сосредоточенное 
недоброе, нечеловеческое выражение глаз, другой был еврей, 
короткий, волосатый и мрачный, третий был сухой старик 
с лысиной во всю голову и с прежде бритой и страшно щетини
стой бородой, четвертый был необыкновенно широкий мускули
стый человек с низким выпуклым лбом и приплюснутым 
носом, 5-й почти мальчик, худой, длинный, очевидно чахоточ
ный, шестой маленький, черненький, болезненный, дергающийся 
и ходящий в припрыжку и что-то не переставая бормочущий.

Все они не переставая мелькали перед отверстием, в которое 
смотрел молодой царь, и он почему[-то] с страстным любопыт
ством вглядывался в них и изучал их лица, походки. Но когда 
он пригляделся к ним, он из-за них разобрал в глубине комнаты 
на нарах и подле них еще другие лица; разобрал и тотчас же 
у двери стоявшую посуду, которая распространяла ужасней
ший запах. В глубине комнаты на нарах спало человек 10, 
накрытые с головами халатами; один рыжий с большой бородой 
человек сидел боком на нарах и, сняв рубаху, рассматривал ее 
на свет и очевидно ловил на ней вшей, еще один старик белый 
как лунь стоял в профиль и молился, крестясь и кланяясь и 
очевидно не видя никого вокруг себя и весь поглощенный своей 
молитвой. — Да это острог, — подумал молодой царь. — Жалко 
их, страшно их положение, но что же делать — они заслу
жили это.

Но не успел он подумать этого, как неслышный голос того, 
кто водил его, ответил ему на его мысли. —  Все они сидят здесь 
по твоему указу, всем им объявляли приговор твоим именем, 
н о не только не все они заслужили по вашим человеческим су
ждениям то положение, в котором они находятся, но большая 
половина их много правее тебя и тех, которые присуждали их 
и содержат их в их положении. Этот, — он указал на красивого 
кудрявого малого, — он убийца. Я не скажу, чтобы он был 
больше виноват, чем те, которые убивают на войне и на дуэли 
и которых не наказывают, а награждают. Он не только не имел 
руководителей или воспитателей в среде воров и пьяниц и 
потому винить его трудно, но он все-таки убийца и он виноват. 
Он убил купца, чтобы ограбить его. Другой, еврей, вор и участ
ник воровской шайки, тот старик конокрад и тоже виноват 
хоть в сравнении с другими.

1 Далее в подлиннике начато и нe зачеркнуто: видел м[олодой] ц[арь]



И СВЕТ ВО ТЬМЕ СВЕТИТ

* № 1 (рук. № 1).

Д [Е Й С Т В И Е ] I .

Игра в lawn-tennis. <Дочь бежит с телеграммой.> Мать рас
поряж[ается] о помещении. Дочь <узна[ет]> приезжает. Игра 
в lawn-tennis. Отец приходит с деревни. Дочь с матерью.

П р и е з д  е е  б р а т а  с женой дурой. Рассказы про 
него. — Отец при[ходит] . Записка. Нет, не могу. Не могу я 
так жить. Она. Да ты пой[ми]. Он. После никогда не будет 
времени. Раздражается, просит прощение. Отчаяние обоих.

Д [ ЕЙСТВИЕ] II .

Булыгин бесед[ует] с ней. Отчая[ние] матери. Отдача име
ния. Разлад. Духовное лицо. Он горячится. Отдает всё жене. 
Убегает. Мы никогда не поймем друг друга. Ее отча[яние]... 
Он возвращается.

Д [ЕЙСТВИЕ] I I I .

Прием. Отказ. Упреки, ты погубишь, <сумашедший дом>, 
увещание попов. Свидание с матерью и матери с невестой. 
Упреки, ты его губишь. Сумашедший дом и батальон. Свя
щенник расстрига.

[ДЕЙСТВИЕ] IV .

Увещание. Дисц[иплинарный] батальон. Его смерть, отчая
ние матери.

[ДЕЙ С ТВ И Е] V .

Отчаяние, что всё погибло. Свящ[енник] вернул[ся] один. — 
Мать убивает. Свящ[енник] вернулся и рассказывает про 
[1 неразобр.]1

1 Н а  п о лях:  Умирает, завещ ая.
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П е р в а я  с т р а н и ц а  п е р в о й  р е д а к ц и и  д р а м ы  «И  с в е т  во  тьм е светит»

Размер подлинника



* № 2 (рук. № 2).
<Свет мира.> Закваска.

1)  Петр Иваныч Звездинцев, богатый человек 57 лет. Силь
ный, энергичный, одет во всё старое, когда-то хорошее.

2)  М а р ь я  И в а н о в н а, его жена, еще красивая жен
щина 48 лет, добродушная, тихая. Одета просто,1 но эле
гантно.

3)  Л ю б а ,  их дочь 21 года, красивая, энергичная, быстрая. 
Одета нарядно для деревни.

4)  Степан, студент 22 лет в костюме l[awn] t [ennis].
5)  Ваня, гимназист в небеленой блузе. Весельчак.
6)  Митрофан Ермилыч, учитель Вани. Кандидат универси

тета, невзрачный, в пиджаке, либерал, спорщик.
7)  Анна Ивановна Петрищева; сестра Марьи Ивановны, 

помещица, толстая, спокойная, добродушная.
8)  Лизанька, ее дочь 27 лет, стареющая <и резвящаяся> 

девица, немного дурного тона.
9)  Управляющий из мелкопоместных дворян.
10)  Доктор, <социалист,> либерал.
1 1 )  2Княгиня Черемшанова 50 лет. Молодящаяся аристо

кратка, придворная дама, говорящая с английским акцентом.
12)  Ее сын Борис, только что кончивший курс в Петербург

ском университете, энергический, тихий и логически прямоли
нейный. Одет просто.

13)  Тоня. Веселая, быстрая, умная. Поет, играет хорошо. 
Очень элегантна.

14)  Мальчики, подбирающие мячи.

Сцена представляет балкон, перед ним лон-тенис, в к [отором] играют 
с одной стороны Л ю б а  с М и т р [ о ф а н о м] Е р м [ и л ы ч е м] , 
с другой, В а н я  с Л и з а н ь к о й. М а л ь ч и к и  босые подбирают 
шары. На балконе сидит А н н а  И в а н о в н а, вяжет одеяло, глядя 

на играющих.

Л и з а н ь к а. Ou[t ].
М и т р [ о ф а н] Е р м [и л ы ч]. Нисколько — в черте.
Л и з а н ь к а. Мама, вы видели?
А н н а  И в а н о в н а. Не видала, кажется, аут.
Л ю б а. Ну полноте, всё спорить. Этакий вы, Митрофан 

Ерм[илыч]. Подавайте.
М[и т р о ф а н] Е [р м и л ы ч]. Я не спорю, но справедли

вость...
Л ю б а. Ну теперь будет спорить, что не спорит. Подавайте.

(И граю т.)

1 Зачеркнут о: со вкусом
2 В  рукописи: 10. Следующие номера: 11, 12, 13.
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(Входит быстрыми шагами М а р ь я  И в а н о в н а  с телеграммой 
в ру к е .)

М а р ь я  И в а н о в н а. Ну, так и есть, Черемшановы сей
час приедут. Вечно опаздывают с телеграммами.

А н н а  И в а н о в н а. Одна?
М а р ь я  И в а н о в н а. Нет, вероятно, с сыном и с до

черью. Я очень рада ей, но немножко не во-время.
А н н а  И в а н о в н а. Да ты, пожалуйста, не стесняйся, 

переведи нас вниз, а нашу комнату им отдай. Все-таки придвор
ная дама, привыкла к роскоши.

М а р ь я  И в а н о в н а. Нет, это ничего. Я ее знаю. Я ее 
прекрасно помещу. Я про Пьера. Бог знает, что с ним де
лается.

А н н а  И в а н о в н а. А что?
М а р ь я  И в а н о в н а. Да то, что я теперь 23 год замужем, 

я никогда не видала его в таком состоянии.
А н н а  И в а н о в н а. Да что же такое?
М а р ь я  И в а н о в н а  (вздыхая) . То, что он несчастлив. 

Я вижу, что он несчастлив.
А н н а  И в а н о в н а. Да что же? Как же быть несчастли

вым от того, что стал религиозным.
М а р ь я  И в а н о в н а. Да если бы он был, как другие 

люди, а то эта впечатлительность, это свойство увлекаться, 
всё забывать. Так это было с охотой, потом с земством, потом 
с музыкой, а теперь это что-то необыкновенное. Он вдруг 
решил, что так нельзя жить, что вся жизнь наша ложная, что 
всё надо изменить. И вот теперь он целый день на деревне или 
один ходит по лесу. А, главное, он прямо уже начал разда
вать всё.

А н н а  И в а н о в н а. То есть как?
М а р ь я  И в а н о в н а. Да так. Кто у него попросит, он 

дает. Так что теперь к нам толпы идут. Я сейчас двух у крыльца 
н ашла. Да вот они (указывает на входящего на лон-тенис нище
го) . Чего тебе?

Н и щ и й. Христа ради, погорел.
Л ю б а. Пройди, пройди туда, мальчик, проводи его. Мама, 

что же это вы говорите, я слышу, о папа. Где он?
М а р ь я  И в а н о в н а. Да не знаю. Он тут был и куда[-то] 

он ушел. Вероятно, опять на деревню.
Л ю б а. Да, да. Как же, он здесь сел и смотрел на нас, и  вдруг 

явилась эта Матрена с записочкой. Он вскочил, и я видела, 
что его всего перевернуло, и ушел. Да вот и записочка (подни
мает с пола) . Да, это от Константина (читает) : «Батюшка Петр 
Иваныч, помогите моей нужде, со вчерашнего дня не ели, ребята 
плачут». Ну так и есть. — Это ужасно. Теперь он целый день 
будет расстроен.

Л и з а н ь к а. Люба, тебе подавать.
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Лю ба. Сейчас. А это от кого телеграмма?
М а р ь я  И в а н о в н а. От Черемш[ановой]. Сейчас 

будут.
Л ю б а  ( читает) . Отлично. Надеюсь, что и Борис и Тоня. 

А я испугалась, что одна princesse moustache.1
М а р ь я  И в а н о в н а. Вечно осуждать.
Л ю б а. Не осуждаю, а говорю что есть, что princesse mou

stache особа тяжелая и в прямом и в переносном смысле, вы 
сами знаете, ее можно простить только за то, что у нее такие 
милые дети.

В а н я. Люба, качай. Что ты пристала? Валяй. Твой черед. 
Я говорю, что мы Ермилыча замордуем. Ну, иди.

Л ю б а. Иду, иду. (Идет, по дороге кричит.) Вот, тетенька 
Анночка, княгиня вам все петербургские и моды и сплетни 
расскажет и новый pas de quatre в лицах покажет, вот так 
( представляет па княгини) .

А н н а  И в а н о в н а  (смеясь) . Ты всех на смех поднимешь. 
Уж тетку-то оставь.

Л ю б а. Я ничего. Только говорю, что она грациозна, play.

(И граю т.)

А н н а  И в а н о в н а. Что же, точно, милые ее дети. Бо
рис этот, кажется, ухаживал за Любой?

М а р ь я  И в а н о в н а  (перебирая ягоды) . Это давно уже. 
Теперь они давно не видались. По правде скажу, я бы желала 
лучше для Любы. В особенности, семья. Но молодой человек 
прекрасный. Прекрасно воспитанный, образованный, умный, 
кроткий, чистый. Я знаю это от своих мальчишек.

А н н а  И в а н о в н а. А что же семья? Что она за жен
щина?

М а р ь я  И в а н о в н а. Княгиня? Они смеются над ней. 
И есть в ней смешные стороны. Elle est souvent ridicule,2 но 
это почтенная, святая женщина. Ведь только подумать, муж 
пьяница, совсем пьяница, мот, промотал большое состояние 
и бросил ее с двумя детьми.

А н н а  И в а н о в н а. Что же, верно, завел свою семью.
М а р ь я  И в а н о в н а. Ну, разумеется. Какая-то ме

щанка, он с ней пьет. И она брошенная, молодая, красивая 
женщина, почти без ничего и с двумя детьми, и она именно 
отдалась детям и вот воспитала прекрасно...

(Играющие, крича в один голос и хватая друг друга за ракеты и сер
дясь и смеясь, идут к  балкону.)

1 [ усатая  к н яги н я.]
2 [ Она часто смешна,]
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М[ и т р о ф а н] Е [р м и л ы ч]. Не было, не было, 
руку даю на отсечение, не было.

Л ю б а  (хохочет) . Было, было, было.
С т е п а .1 Что за манера кричать. Надо разобрать, 

постойте.
В а н я. В черте, к черте. К чертям.
Л и з а н ь к а. Нет, ни за что.
Л ю б а. Мама, тетя Анночка, будьте судьей. Мы начинали и 

играли.
В а н я. Нет, постой. Я скажу (хватает горсть земляники 

и набивает себе рот. Мать защищает) . Ну, пожалуй, говори ты.
Л и з а [н ь к а] . Просто мы выиграли две, и надо было...
М и т р о ф а н  [Е р м и л ы ч]. Позвольте мне сказать. 

Совсем всё не так.
Л ю б а. Ну, говорите (тоже ест землянику) . — (Слышен звук 

экипажа и бубенчиков) . Приехали..
Люба, В аня бросают ракеты. Ваня перепрыгивает через перилы и бегут 

за угол дома. Степа закуривает папиросу.

М и т р о ф а н  [Е р м и л ы ч] . Это просто недобросовестно. 
Любовь Николаевна всегда так. Они видели, что они проигры
вают.

С т е п а. Я знаю только то, что я больше с вами не буду иг
рать. Мама! (обращается к матери)  что это вы говорили с тетей 
про папа?2

М а р ь я  И в а н о в н а. А всё то же. Его душевное состоя
ние.

С т е п а. Да какое же душевное состояние? По-моему, это 
какое-то сумашествие.

М а р ь я  И в а н о в н а. Ты знаешь, что я не согласна 
с ним, но тебе все-таки нельзя и не должно судить отца.

С т е п а. Я все-таки не могу, не могу не видеть его заблужде
ний. Какое-то сантиментальное ребячество.

М а р ь я  И в а н о в н а  (встает) . Все-таки не тебе это 
говорить. Да и некогда. Надо пойти встретить. ( Уходит.)
(На сцене остаются Анна Ивановна, Степа и Л изанька с Митрофаном 

Ерм[илычем] .)

А н н а  И в а н о в н а. Да что же, я не пойму, сделалось 
с твоим папа?

С т е п а. А то, что, вырастив, воспитав нас так, как он нас 
воспитал, он вдруг решил, что состояние не нужно, что про
должать мне и брату свое образование не нужно и что всё надо 
бросить, потому что он как-то по-своему толкует евангелие.

А н н а  И в а н о в н а. Да разве он это говорит?

1 Зачеркнуто: Полноте
2 За ч .: Н еужели всё это продолжается?
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С т е п а. Это самое. Вчера он, когда я ему сказал, что обра
зование возможно только при досуге, а досуг дает состояние, 
он прямо сказал, что и образование не нужно, что если живет 
100 миллионов без моего образования, то и я могу жить без него.

Л и з [а н ь к а] . Нет, он не так сказал, он сказал, что если 
образование строится на лишениях, страданиях народа, то 
его не нужно. Он сказал, что образование хорошо, но диплом 
скверно.

С т е п а. Да я знаю, что ты всегда была нигилистка.
Л и з [а н ь к а] . Не нигилистка. А что правда, то правда. 

(Обращается к Митрофану Ерм [илычу] .) Правда, что дядя 
Коля говорил об дипломе, который поддерживает неравенство?

М и т р о ф а н  Е р м [и л ы ч]. Нисколько. Николай Ив[а 
нович] говорил, что его возмущает неравенство людей, что его 
дети пользуются всеми выгодами образования, а вот такие 
несчастные (указывает на мальчиков) и такие, каким я был, — 
тоже босиком бегал...

Л и з [а н ь к а]. Так ведь это самое я говорю. Вот спорщик-то.
М и т р о ф а н  Е р м [и л ы ч]. Нет, не это самое.
С т е п а. Всё это пустяки. Всё это какие-то мудрования. 

Жизнь гораздо проще. У мальчиков этих нет пряников. Им 
хочется пряников. И вот они превесело бегают и получают пря
ники, а мы не нагибаемся за шарами. А вот вы сами говорите, 
что бегали также босиком, а теперь кандидат естественных наук, 
стало быть, ничто вам не домешало образоваться. Также и 
этим мальчикам. (Встает и идет за угол дома.)  Всё это гораздо 
проще.

М и т р о ф а н  Е р м [и л ы ч] . Нет, не проще. Дело в том, 
что разделение на различные группы...

Л и з [а н ь к а] . Не понимаю этого аристократизма.
С т е п а. Совсем это не аристократизм.

(Входят к н я г и н я  с М а р ь е й  И в а н о в н о й, за ней Л ю б а  
c  Т о н е й, за ними Б о р и с. М арья Ивановна знакомит княгиню 
с сестрой и ее дочерью, представляет Митрофана Ерм[илыча] . Степа 
здоровается с Тоней и Борисом, знакомит Бориса с Митрофаном Е рм [и

лычем] .)

М а р ь я  И в а н о в н а. Пойдемте позавтракать.
К н я г и н я. Нет, merci. Мы ели дорогой.
М а р ь я  И в а н о в н а. Ну, чаю.
К н я г и н я. Чаю пожалуй.
М а р ь я  И в а н о в н а. Хотите сюда. Ваня, скажи, чтоб 

сюда подали и кофе и чай.
Л ю б а  (к Тоне) . Если ты точно не устала, то давай сейчас 

партию.
Т о н я. Я никогда не устаю,1 особенно в lawn-tennis. Кто 

с кем?

1 В  р ук о п и си : не устала,

221



Л ю б а. Давайте девочки против мальчиков. (Митрофан 
Ермилыч встает .)  Вы не мальчик.

М и т р о ф а н  Е р м и л ы ч. Да и никто не мальчик, кроме 
этих мальчиков.

Л юб а. Ну теперь пойдет определение того, что такое маль
чик, и спор. Тоня, рекомендую тебе Митрофана Ермилыча. 
Если ты хочешь подтверждение — говори обратное.

М и т р о ф а н  Е р м и л ы ч. Вовсе нет.
Л ю б а. Ну, как же. Я с Тоней, а Ваня с Борисом.
Б о р и с. Я плохо играю.
Л ю б а. Ну, с Лизанькой. Пойдемте.

(Идут играть и играю т.)

С т е п а  (подает папиросочницу) . Хочешь?
Б о р и с  (смотрит на играющих) . Нет, спасибо, не курю.
С т е п а. Когда же перестал?
Б о р и с. Да вот уж 8-ой месяц. Подумал, что глупо, и бро

сил.
С т е п а. Отчего же глупо? Зачем же лишать себя лишнего 

удовольствия?
Б о р и с. Мало ли что удовольствие.
М и т р о ф а н  Е р [м и л ы ч]. Я думаю, вопрос в том 

только: законная или незаконная эта потребность.
Б о р и с. Разумеется, незаконная.
М и т р о ф а н  Е [р м и л ы ч] . Это еще надо доказать.
Б о р и с. Доказать можно тем, что жили и живут миллионы 

без этого. Тем еще, что миллионы десятин заняты посевом 
табака вместо хлеба и плодов.

С т е п а. Если заняты, значит есть выгода.
Б о р и с. Это не доказательство. Заняты земли табаковод

ством, потому что земли в руках крупных владельцев.
С т е п а. А как же иначе? Как же ты распределишь?
Б о р и с. Так, чтобы земли были в руках тех, кто кормится 

ими.
С т е п а. Как же ты сделаешь это? Уничтожишь всякий про

гресс хозяйства. Посмотри, как обработано у крестьян и как 
у крупных землевладельцев.

Б о р и с  (смотрит на Любу, и она смотрит на него) . Вот 
с места спорим. Но что же делать. Я убежден, что владение 
землей есть преступление такое же, как рабство.

С т е п а. Как же ты устроишь иначе?
Б о р и с. Single tax Henry George.1 Это так определенно.
М и т р о ф а н  [Е р м и л ы ч] . Но только, как вы сделаете 

это?
Б о р и с. Разные способы. У нас в России это может сделать 

государь, если он поймет свои выгоды и не будет таким же

1 [ Единый налог Генри Дж ордж а.]
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отсталым, какие они все. В конституционном государстве это 
сделает палата, когда большинство будет...

С т е п а. Социал-демократы <,хороша будет каша.>
Б о р и с. Отчего же и не социал-демократы?
М и т р о ф а н  [Е р м и л ы ч]. Никогда не сделает этого 

ни государь, ни социал-демократы, буржуа, потому что и госу
дари и буржуа первые крупные землевладельцы.

Б о р и с. Так что же, революция?
М и т р о ф а н  [Е р м и л ы ч]. Я не говорю, революция 

для национализации земли. Задачи жизни слишком сложны и 
не решаются одной национализацией земли.

Б о р и с. Да single tax совсем не национализация. Земля  
никому не может принадлежать, как воздух, солнечные лучи.

С т е п а. С той разницей, что солнечные лучи не надо обра
батывать, чтобы они грели, а землю надо обрабатывать, чтобы 
она производила.

(Выходит М а р ь я  И в а н о в н а .)

М а р ь я  И в а н о в н а. Ваня! Что же я просила тебя схо
дить к папа.

В а н я . Мамаша милая, забыл. Сейчас бегу. Всё равно мы. 
выиграли. Сдаетесь?

Т о н я. Сдаемся. Ну, Степа, хотите со мной?
С т е п а. Давайте. Митрофан Ер[милыч] , вы с княжной, 

я с Любой.
Л ю б а. Нет, я  устала. — Лизанькой.
С т е п а. Идет. ( Сходит с террасы, берут ракеты. Ваня идет 

за угол. Марья Ивановна уходит. На террасе Борис и Люба.)
<Люба садится за стол.>

Л ю б а  (садится) .1 (Молчит, опустив голову. Потом вдруг 
решительно поднимает и говорит в то же время, как и он на
чинает говорить.)

Л ю б а. Не хочу притворяться. Я ждала вас...
Б о р и с. А я ехал......
Л ю б а. Погодите, погодите, вы скажете всё.2 Но дайте мне 

прежде, я ждала вас. Но ради бога, чтоб эти слова мои не свя
зали вас. Если вы переменились, переменились ваши планы, 
я не умру от горя ( смеется взволнованно) . Но я только хотела 
сказать, что я не забыла прежнее, помню.

Б о р и с. Как я рад, а я ....
Л ю б а. Погодите.... я не всё сказала: помню и считаю 

для себя обязательным до сих пор. После не будет уже обя
зательным.

1 З а ч ер к н ут о : Я  устала. Я очень рада, что вы приехали.
2 Н а  п о лях  написано: Люба вызывает на объяснение. Он не говорит, 

потому что она богата.
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Б о р и с. Ах, как хорошо, как хорошо. А я не переставал 
считать для себя обязательным и ехал сюда с тем, чтобы ска
зать вам, сказать вашему отцу, матери, как я благодарен, как 
я счастлив (жмет руку) .

Л ю б а. Постойте. Я еще не всё сказала. Ведь с тех пор прошло 
2 года, 2 года <пока вы были за границей> я не видала вас, за 
это время я раз чуть было не влюбилась. Даже немножко 
влюбилась. Но ничего между им и мною не было сказано, и я 
думаю, он не знает. Даже наверно не знает. Можно не говорить, 
кто он?

Б о р и с. Не надо, не надо. Ничего не надо. Это хорошо. Но 
у меня тоже признанье. За эти два года во мне тоже произошли 
перемены. Влюбиться я ни в кого не влюбился. Я не мог этого 
сделать <,как нельзя налить воды в полный стакан>. Но в моем 
положении или скорее в моих взглядах на жизнь произошли 
перемены <,и перемены такие, что жизнь наша будет другая>.

Л ю б а. Да, что вы стали социалистом.
Б о р и с. Я не социалист.
Л ю б а. Знаю, что все не любят, когда их определяют. Но 

это всё равно. Я правду скажу, у меня нет убеждений. Хочу 
быть хорошей. Это у меня есть, но как?

Б о р и с. Это надо знать. Неужели это правда? Как хорошо. 
Как хорошо. Так я буду говорить с Николаем Ивановичем.

Л ю б а. Да, да, пойдем сейчас к нему. И я  хочу пойти. Ты 
знаешь, в нем идет какая-то удивительная работа. Он очень 
трогателен и [1 неразобр.] . Пойдем.
(Л а к е й, пока они говорят, приносит самовар. Они <стесняю тся,> замол
кают в его присутствии. Из дома выходят М а р ь я  И в а н о в н а  и 
к н я г и н я. Во время разговора дам Люба с Борисом тихо говорят, 

потом спускаются с террасы  и уходят в сад.)

К н я г и н я  (входя продолжает говорить) . Ну, я говорю, 
если вы не можете дать мне купэ, то я сейчас телеграфирую 
начальнику дороги. Сейчас переменил тон: ваше сиятельство. 
( Усаживаются.)

М а р ь я  И в а н о в н а. Да, я знаю ваш решительный ха
рактер.

К н я г и н я. Нельзя иначе в жизни. Борьба за существо
вание. Где бы я была, если бы я в моем положении, как Борис 
говорит, не выработала в себе орудия борьбы.

М а р ь я  И в а н о в н а. Да, <разумеется,> нам, матерям, 
приходится бороться не за себя, а за детей. И бороться иногда 
с самыми близкими.

К н я г и н я. С ними-то и борьба самая тяжелая. Ведь вы 
знаете, каково было мое положение 11 [?] лет тому назад. <По
мощи никакой.> Вся тяжесть жизни на мне одной. И не то, 
что помощи никакой, но помеха des bâtons dans les roues1

1 [ палки в колеса]
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во всем и страх за него. Если бы я была одна, я бы ушла, а 
тут дети и уже начинающие понимать. И, главное, состояние 
всё в его руках, и он мотает так, что нынче, завтра ничего не 
останется. Да если бы не такой характер, как я, я не знаю, что 
бы было.

М а р ь я  И в а н о в н а. Как же вы сделали с состоянием?
К н я г и н я. Я пробовала говорить. Но что же можно гово

рить с таким человеком? А между тем именье его, а у меня нет 
ни копейки. Я заняла денег, схватила детей и уехала в Петер
бург и подала в комиссию прошений. Ах, это было ужасное 
время. Ну, что ж, что̀ осталось, взяли под опеку. Но остава
лось уж немного. <И вот воспитала их.>

М а р ь я  И в а н о в н а. Да, я всегда удивлялась вашей 
энергии. Что же Борис думает делать?

К н я г и н я. Ах, это опять мне испытание. Ведь вы знаете, 
он учился прекрасно в пажеском корпусе, вышел в офицеры.1 
Ну, я понимаю, что ему скучно — эти ученья, смотры и всё, 
он пошел в академию. Ну и, разумеется, как способный, пре
красно учился и вот кончать курс и тут приехал из-за границы 
его cousin, тоже князь Черемшанов, сын деверя. <Тоже, такая 
же дрянь.> И не знаю как, но Борис поддался его взглядам 
либерализма, социализма; я не знаю, но только вдруг он решил...

М а р ь я  И в а н о в н а. Кто?
К н я г и н я. Боря. Решил, что в военной службе служить 

нельзя, и он всё бросает, выходит в отставку и поступает в 
сельскохозяйственный институт учиться агрономии. Всё сначала. 
А ему 25 лет скоро. Вместо блестящей карьеры, вдруг упра
вляющий или что-то такое. Ну, я это скоро покончила. Племян
ничка я прогнала. А Боре сказала, что он меня убьет, если 
сделает так. Ну, и я знаю, что он не сделает. Теперь я ничего 
не говорю и вижу, что уже у него проходит. Он хороший сын, 
но увлекающийся.

М а р ь я  И в а н о в н а. Да это самое страшное, эти увле
чения. Особенно, если они хорошие.

К н я г и н я. Что же тут хорошего заботиться о рабочих, 
которых не знаешь, и делать горе матери, как та у Дик[кенса], 
которая шьет фуфайки негр[ам], а дети раздеты.

М а р ь я  И в а н о в н а.2 Да когда их шестеро, как у меня, 
только, только успеваешь, и то не совсем, то, что нужно для 
них — а тут какие-нибудь увлечения, которые поперек стано
вятся жизни — это очень тяжело.

К н я г и н я. Да вам хорошо, когда вы богаты, а вот когда 
еще надо всякую копейку беречь.

М а р ь я  И в а н о в н а. Ну, это всё равно. Те же болезни 
детей, те же шалости и те же увлеченья.

1 Зачеркнут о: Н аследник его любит. Он бывал у  него.
2 За ч .: Д а, только матери знают всю ту работу
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К н я г и н я. Да, мне кажется, ваши очень тихие дети.
М а р ь я  И в а н о в н а. Да это так кажется всякому про 

чужих. А тут всё та же борьба. Да и не дети одни. Так как же 
вы сделали с состоянием, чтоб удержать хоть что-нибудь?

К н я г и н я. Прямо поехала к министру, потребовала его 
видеть. Уж если я возьмусь, то...

(Входят м у ж и к и  и б а б а  и становятся на колени.)

К н я г и н я. Это что же?
М а р ь я  И в а н о в н а. Это к Николаю. Вы что?
М у ж и к. Насчет леса.
М а р ь я  И в а н о в н а. Какого леса?
М у ж и к. В вашем лесе по нужде осинку подняли.
М а р ь я  И в а н о в н а. Так что же, вы к управляющему.
М у ж и к. Да они нас к вашей милости прислали.
М а р ь я  И в а н о в н а. Мужа нет. Подите туда. Подождите.

(Мужики уходят.)

К н я г и н я. Да, я слышала, что Николай Иванович теперь 
очень много добра делает.

М а р ь я  И в а н о в н а. Да, он всегда был очень добр.
К н я г и н я. Нет, мне говорили, что он стал очень рели

гиозен.
М а р ь я  И в а н о в н а  (вздыхает) . Да он и всегда был 

религиозен в глубине души. Он только не придавал никогда 
значения внешним формам.

К н я г и н я. Вот нам нельзя и религиозными быть — не
когда. Так, в Петербурге баронес[с]а Роден позвала меня на 
собранье. Они там псалмы поют, молятся — евангелики. Я 
говорю им: вы... лучше отдайте именье нищим, вот это будет 
настоящее. Я ведь никого не боюсь. Je leur dis leur fait à tous.1

(Входит п р и к а щ и к  в высоких сапогах.)

М а р ь я  И в а н о в н а. Что вы, Василий Михайлович? 
(Княгине.)  Василий Михайлович Темяшев, наш управляющий. 
(Здоровается с княгиней.) Садитесь, Василий Михайлович.

В а с и л и й  М и х а й л о в и ч  (стоя) . Нет, я на минуту. 
Нельзя ли с вами одной поговорить?

К н я г и н я. <Хорошо.> Я уйду. Кстати посмотрю их игру. 
Comme c’est gracieux2 эта игра (сходит с террасы) .

В а с и л и й  М и х а й л о в и ч  (взволнованно) . Марья Ива
новна, надо что-нибудь сделать. Так невозможно. Надо всё 
хозяйство бросить и бежать.

М а р ь я  И в а н о в н а. Да что же такое случилось?
В а с и л и й  М и х а й л о в и ч. Да всё Николай Иванович 

продолжает раздавать всё всем, кто попросит, без всякого

1 [ Я им говорю  — их деяние для всех.]
2 [ К ак  изящ на]
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толка. Негодяю дает, пьянице. Они пропивают. Все кабаки 
торгуют, богатеют. Да это не мое дело. А мне нельзя. Сейчас 
приходил к вам мужик. Это первый негодяй, лесной вор. Его 
прошлое воскресенье поймали с лыками. Николай Иванович 
отдал ему лыки, пошел к нему и дал 5 рублей. Нынче он опять 
7 осин срезал в Заречном и пришел просить. Я не могу так. 
Поговорите с Николаем Ивановичем.

М а р ь я  И в а н о в н а. Ах, боже мой, боже мой. Да что же 
мне делать? Я ведь знаю, он мне говорил про этого мужика, 
Ефима. Он пошел к нему, увидел жену чахоточную, детей без 
молока и дал ему 5 рублей. Теперь как же быть? Я понимаю, что 
это нельзя, но как же быть?

В а с и л и й  М и х а й л о в и ч. Одно из двух: или бросить 
всё, или хозяйничать и требовать и взыскивать, а так нельзя.

М а р ь я  И в а н о в н а. Я понимаю, но что же я сделаю? Я 
буду говорить. Ах, боже мой, боже мой. Вы отправьте этого 
Ефима, чтоб он не видел его.

(Входит В а н я .)

В а н я. Папа там у Елисея с Александром Петровичем и его 
совсем задавили. Народу пропасть. Забились в избу. И он 
раздает деньги и записки.

М а р ь я  И в а н о в н а. Что же, он придет?
В а н я. Сказал, что придет сейчас.
М а р ь я  И в а н о в н а. Что же, он расстроен?
В а н я. Как всегда. Он сказал, что придет. Спросил, кто 

приехал.
М а р ь я  И в а н о в н а  (сходит в сад) . Скажи, чтоб уби

рали чай.
Выходит из-за угла Н и к о л а й  И в а н о в и ч, за ним те м у ж и к и , 

которые были, и еще с т а р у х а  и б а б а  с ребенком.

Н и к о л а й  И в а н о в и ч. Подождите там. Я говорю, не 
ходите. Я сейчас. (Проходит в дом.)

С т а р у х а  (молодой) . Марфе вчера трешницу дал.
М о л о д а я. Сказывала Семениха: здорово раздают. А у меня 

муж в остроге, двое детей.
(Л ю б а  с Б о р и с о м  подходят.) .

Л ю б а. Вот это каждый день. Он говорит, что не имеет 
права отказывать. Просящему дай.

Б о р и с  (задумчиво) . Странно.
Л ю б а  (к мужикам и бабам) . Вы что?
С т а р у х а. Домишко завалился. Намеднись убило было 

берно. Так вот не пожертвуете ли на бедность.
М у ж и к. Об нужде своей.
Е ф и м. Насчет ошибки своей.
М о л о д а я. Сироты остались. В замке (плачет) .

227



Л ю б а. Да это я знаю, за самовар, кажется.
М о л о д а я. За напраслину.

Выходит Н и к о л а й  И в а н о в и ч, подает деньги старухе. Она кла
няется в ноги, удерж ивает ее.

[Н и к о л а й  И в а н о в и ч ] (к молодой) . Где записка твоя?
М о л о д а я  ( подает из платка) .
Н и к о л а й  И в а н о в и ч  (читает) . Сделаю, что можно. 

Пройдите туда. Подождите.
М о л о д а я. Отец. Пожалей сирот. Занапрасну. Он и ви

деть не видел и свидетели есть.
Н и к о л а й  И в а н о в и ч. Хорошо, идите.
Е ф и м. Отец. Простите Христа ради.
Н и к о л а й  И в а н о в и ч. Да я ничего и не хочу. Только 

вы бы лучше спросили, а то неприятности. Идите. Я скажу, 
чтоб отпустить.

В д о в а  с д е т ь м и  (кланяются в ноги) .
Н и к о л а й  И в а н о в и ч. Что вам?
В д о в а. Остались от пожара, нет ничего.
Н и к о л а й  И в а н о в и ч  (дает деньги) . Да куда вы 

идете?
В д о в а. Сами не знаем. Переночевать хоть бы.
Н и к о л а й  И в а н о в и ч  (садится) . Нет, я не могу так 

больше...
Л ю б а  (выпроваживает просителей) .
М а р ь я  И в а н о в н а  (подходит) . Что ты, Коля?
Н и к о л а й  И в а н о в и ч. Нет, я не могу так больше. 

Не могу так жить.
М а р ь я  И в а н о в н а. Да что же?
Н и к о л а й  И в а н о в и ч  (со слезами в голосе) . Как что? 

Я нынче вышел сюда. Тут вы пьете кофе, лакеи, крендельки, 
lawn-tennis, встали в 11 часов, всё свежее, мытое... И ты ви
дела, прибежала от Константина Машка с запиской. Второй 
день не ели. Я пошел туда. 2-й день не ели, он распух, жена 
беременная, и дети не ели, плачут. Бросились на хлеб, как 
зверьки. А мы здесь... Разве можно так жить. Если мы звери 
или мы дики, то так. А ведь мы христиане, веруем...

М а р ь я  И в а н о в н а. Да что же делать?
Н и к о л а й  И в а н о в и ч. Я знаю, что делать.
Б о р и с  ( хочет уйти) .
Л ю б а. Куда вы?
Б о р и с. Я боюсь, что я мешаю.
Л ю б а. Нет, вы свой человек, оставайтесь.

(Они за кустом сидят и слуш аю т.)

М а р ь я  И в а н о в н а. Что же...
Н и к о л а й  И в а н о в и ч. Нет, ты скажи: правда это 

или нет? Ведь можно этого не видеть, но когда глаза открылись,

228



кончено, нельзя так жить, как мы живем. Ведь это мученье. 
Ведь разве неправда, что вон у этой старухи нет жилища, 
у женщины с тремя детьми посадили мужа в острог и им есть 
нечего, и разрушается то хозяйство, которое было. А эти двое 
сирот. Ведь это не на театре, а живые, настоящие, не евшие 
дети.

М а р ь я  И в а н о в н а. Да ведь они много прибавляют, 
выдумывают, вон, Ефим...

Н и к о л а й  И в а н о в и ч. Знаю я, знаю, что теперь они 
лезут, как мухи на мед, на те гроши, которые я раздаю. Но 
ведь от этого мое-то положение не лучше. Ты говоришь Ефим. 
Он украл, говорят, лес. Но отчего же он украл 2 бревна, кото
рые ему нужны, чтоб укрыть семью, а не я, у которого тысячи 
таких бревен?

М а р ь я  И в а н о в н а. Но как же быть, ведь нельзя им 
всё отдать. Ведь нельзя пустить по-миру детей. Ведь пойми 
ты...

Н и к о л а й  И в а н о в и ч. Я не знаю и не могу знать, что 
будет и с моими детьми, и с этими сиротами, а знаю то, что бог 
меня послал сюда, чтоб делать его волю, а воля его в том, чтобы 
мы любили братьев, а мы их ловим и сажаем в острог. Не 
могу я так жить и не должен. Закон для меня обязателен. От
чего же мои дети должны развращаться в роскоши, а эти чах
нуть?

М а р ь я  И в а н о в н а. Что же, тебе всё равно, что свои 
дети, что чужие?

Н и к о л а й  И в а н о в и ч. Всё равно.
М а р ь я  И в а н о в н а. Боже мой, что ж это? За что это? 

(Плачет.)
Н и к о л а й  И в а н о в и ч. Как же быть, как же быть? 

Научи [?] . Подумай [?], но пойми меня, войди в меня. И не меня, 
а бога, вспомни и его закон. Он не сказал: своих детей люби, а 
сказал: люби бога и ближних. Просящему дай.

М а р ь я  И в а н о в н а. Нет, ты жесток.
Н и к о л а й  И в а н о в и ч. Я жесток. Это ужасно, ужас

но. Нельзя так продолжать. (Хватается за голову и ухо
дит.)

К н я г и н я  (подходившая и всё слышавшая) . Бедная Марья 
Ивановна, простите, я нечаянно услыхала и поняла всё. Вы 
страдаете, но ради бога не сдавайтесь. Если вы теперь сделаете 
шаги уступки, всё пропало. Я это знаю, опытом знаю. Вы должны 
стать за детей. Подайте на высочайшее имя. Он не имеет права 
раздавать именье. Оно детское.

[М а р ь я  И в а н о в н а.] Я  не знаю... Я после [?]... Простите 
меня. Я теперь ничего не могу сообразить. Мне его жалко. Он 
страдает. Но и так продолжаться это не может. (Плачет.)  
(Встает и вместе уходят.)

Л ю б а. Вот и рассудите.
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Б о р и с. Не могу. Но знаю, что это очень важно. Я бы желал 
понять его.

Л ю б а. Как понять. Он принимает à la lettre1 нагорную 
проповедь. А если принимать ее, так это так всё и выходит. 
И нет никакой жизни.

Б о р и с . 2 Я не знаю3 (раздумчиво) , я не знаю4, но это не 
пройдет, тут что[-то] большее.

Конец 1 действия.

*  №  3  (рук . №  3).
ДЕЙСТВИЕ I

Сцена представляет террасу богатого барского деревенского дома. На вто
ром плане лон-тенис и цветники.

ЯВЛЕНИЕ I

На террасе сидит и вяжет одеяло к н я г и н я  Ч е р е м ш а н о в а, 
дама лет 40, не богато, но просто и элегантно одетая — в черном, реши
тельная дама, и молодой с в я щ е н н и к  еще с недлинными волосами. 
На лон-тенисе играя мелькают княж на Т о н я  Ч е р е м ш а н о в а, 
дочь княгини, хорош енькая, кокетливая девушка. С т е п а  Сарычов, 
старший сын Н иколая Ивановича и М арьи Ивановны, с усиками, конча
ющий курс студент, в кителе и обтянутых штанах. В а н я  Сарычов, 
второй сын Н иколая Ивановича и Марьи Ивановны, гимназист 16 лет, 
в русской рубашке, не играет, но, дожидаясь очереди, мешает всем. 
Л ю б а  Сарычева, 22-летняя девушка, старшая дочь Н иколая Ивановича 
и Марьи Ивановны, и М и т р о ф а н  Д м и т р и ч, кончивший курс 
студент, учитель Вани, в грязной туж урке. Деревенские м а л ь ч и к и  

босые подбирают шары.

ЯВЛЕНИЕ I

К н я г и н я  Ч е р е м ш а н о в а. Я потому вас спрашиваю, 
что, во-первых, как своих родных, люблю всю семью Сарыче
вых, и мне больно видеть, что у них какое-то расстройство.

С в я щ е н н и к  (улыбаясь) . Какое же расстройство. Ви
дите, как веселятся (указывая на играющих, среди которых 
слышны крик и спор) .

К н я г и н я. Эти не понимают. А разве я не вижу, что Маша, 
Марья Ивановна, сама не своя, и что с Николаем Ивановичем 
что-то удивительное делается. Он совсем на себя не похож. 
Так, во-первых, я их люблю, а, во-вторых, забыла, что во 2-х, 
ну, да всё равно... Я вас спрашиваю: что это такое?

1 [ буквально]
2 Зачеркнут о: Нет, тут что-то есть. Я бы ж елал  поговорить с ним.
3 Зач.: Но можно не видеть этого, этих сирот, но если увидел, тут что-

то надо другое.
4 Зач.: К акой славный человек твой отец.
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С в я щ е н н и к. Я не усвою хорошенько ваш вопрос.
К н я г и н я. Ну, батюшка, перестаньте, пожалуйста, со 

мной хитрить. Вы очень хорошо понимаете, про что я спраши
ваю. Спрашиваю я про то, какую такую веру новую нашел 
Николай Иванович, по которой выходит, что надо мужикам 
давать деньги на водку, а своих детей пустить по-миру. Он го
ворит, что это христианство, вы священник православный, стало 
быть, должны знать и должны сказать, что правильно, что 
неправильно. А то на что же вы священник и волосы длинные 
носите и рясу.

С в я щ е н н и к. Да меня, княгиня, не спрашивают.
К н я г и н я. Как не спрашивают. Я спрашиваю, вы должны 

разъяснить, хорошо или дурно он поступает. Он вчера мне 
говорит, что в евангелии сказано: просящему дай. Так ведь это 
надо понимать в каком смысле?

С в я щ е н н и к. Я объяснить не могу.
К н я г и н я. Да вы не хотите, потому что мне говорят, что 

и вы на его стороне и вместо того, чтобы образумить человека, 
вы его поддерживаете. Какая же это религия, когда он в цер
ковь не ходит и не говеет сколько лет.

С в я щ е н н и к. Очень вы мне вопросы затруднительные 
предлагаете, только я полагаю, что Николая Ивановича осу
ждать нельзя, особенно с христианской точки зрения, так как 
он движим истинно христианским духом. Позволите (заку
ривает) .

К н я г и н я. Ох, кабы я была архиерей, я бы вас... Да ку
рите, курите. Мне всё равно.

*  №  4  (р у к . №  3 )
Входит М а р ь я  И в а н о в н а. (За ней л а к е й  с блюдом земляники.)

М а р ь я  И в а н о в н а  (с телеграммой в руке) . Здрав
ствуйте, батюшка. Вы к Николаю?

С в я щ е н н и к. Да, они просили посетить болящего в Ста
рой Колпне.

К н я г и н я  (вздыхает) . Что это не от Бори ли?
М а р ь я  И в а н о в н а. Нет. I t never rains but i t  pours.1 

Борис не гость, это свой, а вот это баронесса Кроль с дочерью. 
Совсем некстати теперь...

К н я г и н я. Рожденная Голицына. Эта франтиха и ломака. 
Да что же ты, если <тебе> наши комнаты нужны, ты переведи 
нас.

М а р ь я  И в а н о в н а. Нет, поместить я ее помещу, но 
не до гостей мне теперь.

К н я г и н я. Да, я сейчас вот говорила с батюшкой. Да он 
мне ничего не разъяснил.

1 [ Не бывает дож дя без ливня (беда не приходит одна).]
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С в я щ е н н и к. Княгиня сами всё разъяснили (встает и 
отходит) .

К н я г и н я. Я все-таки думаю, что это пройдет. Это, ве
роятно, книги какие-нибудь. Эта поездка...

М а р ь я  И в а н о в н а. Нет, княгиня. Это не пройдет так. 
Я чувствую. Я его знаю. Если он увлекается чем, то он весь 
уходит в свою страсть. Так это было с охотой, с земством, с шко
лами, с хозяйством, потом одно время своими сочинениями. 
А теперь это что-то необыкновенное.

К н я г и н я. Да что же ты замечаешь в нем?
М а р ь я  И в а н о в н а. А то, что он вдруг потерял весь 

интерес к дому, к семье, ко всему на свете. Он весь живет 
только одним религиозным чувством, решил, что мы живем 
не так, как должно, что надо всю жизнь переменить. Главное, 
что надо не быть богатым, отдать всё. Он и отдает и отдает 
самым странным образом. Кому попало. Всем, кто просит, так 
что идут за 20, за 40 верст. Сейчас стоят, ждут его.

*  №  5  (рук. №  3).
К н я г и н я. Ты знаешь, что я тебе скажу. Ведь это так 

принято говорить, что мущина глава, и дьякон кричит на сватьбе; 
жена да подчинится мужу, (батюш[ке]) как это?

С в я щ е н н и к. Жена да повинуется мужу.
К н я г и н я . Так это всё, милая, вздор, всё они мущины 

выдумали, самое слабое существо мущины, и если бы не мы, они 
бы давно погибли. Je suis payée pour le savoir.1 С моим мужем 
надо только не сдаваться и вести свою линию. Он побрыкается, 
побрыкается и успокоится.

Опять входит б а б а .

М а р ь я  И в а н о в н а. К Николаю Ивановичу? Подожди 
там. Его нет.

К н я г и н я. Так я говорю и в твоем деле, это всё пройдет. 
E t puis c'est très heureux que la fortune vous appartient à vous.2

М а р ь я  И в а н о в н а. Да это всё равно. Мы никак с ним 
не разбирали, что мое, что его.

К н я г и н я. Я этим погубила детей, что во-время не взя
лась за дело. Ведь ты знаешь, что он делал, мой муж, промотал 
всё в 5 лет, пьянство и потом эта семья. Хороша бы я была 
с детьми, если бы я не взялась за дела и не удержала бы хоть 
ту misère,3 которую я удержала.

М а р ь я  И в а н о в н а. Да ведь это было совсем другое.
К н я г и н я .  Да, пьянство, семья другая, две семьи, да я не 

знаю, сколько их. И я одна с двумя детьми. Но я не поддалась. 
Вытребовала то, что осталось, и воспитала.

1 [ Я дорого заплатила за то, чтобы это узн ать .]
2 [ И потом это большое счастье, что состояние принадлеж ит вам.]
3 [ ничтожную часть,]
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М а р ь я  И в а н о в н а. Да я всегда восхищалась на твою 
энергию. Но ведь у меня другое. Меня мучит только то, что 
мы 28 лет жили одной душой, а теперь я не могу идти за ним. 
Не могу.

*  №  6  (р у к  №  3 ).
М а р ь я  И в а н о в н а  С а р ы ч е в а. К расивая 40-летняя женщина, 
просто, но со вкусом одетая, сидит на террасе и перебирает землянику. 
С нею А л е к с а н д р а  И в а н о в н а  К о х о в ц е в а, ее сестра, 
50-летняя женщ ина, толстая, решительная и глупая. П е т р  С е м е н ы ч  
К о х о в ц е в, в чесунчевом одеянии, толстый, в pince-nez, курит. 
Г у в е р н а н т к а - а н г л и ч а н к а  и К а т я  и М и с с и, две 
девочки 12 и 9 лет. На втором плане лон-тенис. На лон-тенисе мелькают 
играющие. В а н я  С а р ы ч е в, сын Марьи Ивановны, гимназист в русской 
рубашке, 16 лет. Л ю б а  С а р ы ч е в а, элегантная, красивая девушка 
20 лет, и Л и з а н ь к а ,  дочь Александры Ивановны, племянница Сары
чевых, миловидная, скромно одетая девушка 28 лет, и М и т р о ф а н  
Д м [ и т р и е в и ч] , учитель Вани, 30 лет, в грязном белом пиджаке. 

М а л ь ч и к и  деревенские босые подбирают шары.

Я В Л Е Н И Е  I

М а р ь я  И в а н о в н а. Мисси, нельзя есть. Надо отбирать 
и класть в стакан.

М и с с и. Я только мякинькие, а то я отбрасываю [?].
К а т я. В рот.
А н г л и ч а н к а. You must be careful. . . . . 1
А л е к с а н д р а  И в а н о в н а. Нехорошо сестру под

водить. Не бойся, я тебя в обиду не дам. Quel charme que cet 
enfant.2

Л а к е й  (входит) . Николай Иванович приказали доложить, 
что они пошли в Колпну и к обеду не будут.

А л е к с а н д р а  И в а н о в н а. Кто это обедать не будет?
М а р ь я  И в а н о в н а. Муж. Опять ушел на деревню.
П е т р  С е м е н ы ч. Да растолкуйте мне, что с ним.
М а р ь я  И в а н о в н а. Now you can go for a walk or play 

croket, what you prefer...3
К а т я. Лучше в крокет. Ну, пойдем (захватывает земля

ники) .
А н г л и ч а н к а. All right. Come along4 (встает и идет) .
М и с с и. Мама ты мне оставь на баночку.
М а р ь я  И в а н о в н а. Хорошо. Хорошо. Это нельзя 

так растолковать. Надо его знать, как я знала, и любить, как 
я люблю, чтобы понимать.

П е т р  С е м е н ы ч. Ну, положим, что он находит удоволь
ствие делать shake hands5 с лакеями и мужиками, но это дело

1 [ Вы должны быть осторожны.....]
2 [ Что за прелесть этот ребенок.]
3 [ Вы можете погулять или поиграть в крокет, во что хотите...]
4 [ Хорошо. Пойдемте]
5 [ здороваться за руку]
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вкуса. Я не нахожу в этом удовольствия, но растолкуйте мне 
ради бога, что это значит, что он мужикам велит рубить свой 
лес и благодарит их за это. Как же жить, если не отстаивать 
свою собственность? Вчера срубили десять деревьев — он про
стил. Ну, а завтра придут парк рубить, так и надо их оставить? 
Не понимаю.

А л е к с а н д р а  И в а н о в н а. Ты-то не понимаешь, 
это ясно, потому что у тебя мужики не срубят леса, ты сам 
его продашь прежде.

П е т р  С е м е н ы ч. Это совсем не ид е т  к делу. Я говорю, 
что я не понимаю этой новой lubie.1

М а р ь я  И в а н о в н а. Это не lubie.
А л е к с а н д р а  И в а н о в н а. Все-таки я думаю, что 

пройдет.
М а р ь я  И в а н о в н а. Нет, не пройдет. Я его знаю. 

Если он увлекается чем, то весь уходит в свою страсть. Так было 
с охотой, с хозяйством, с школами, с земством, так это теперь 
с евангелием. Он только и думает что про евангелие, про нагор
ную проповедь, всё видит с точки зрения евангельской.

П е т р  С е м е н ы ч. Хорошо, евангелие, это всё я пони
каю, но надо ведь самим жить.

А л е к с а н д р а  И в а н о в н а. Тебе главное, чтобы 
самому жить.

П е т р  С е м е н ы ч. Слова нельзя сказать. Дай мне ска
зать. —

К рик между играющими.

Л ю б а. Out (аут).
М и т р о ф а н  Д м [ит р и е в и ч]. Нисколько. В черте.
Л ю б а. Когда я говорю, что аут... Мама, вы видели?
М а р ь я  И в а н о в н а. Нет, мы не видали.
М и т р о ф а н  Д м [ и т р и е в и ч]. Я видел. Вот куда 

упал.
С т е п а. Ваня, аут, аут, аут.
В а н я. Аут, аут, аут.
М и т р о ф а н  Д м [ и т р и е в и ч]. Неправда.
Л ю б а. Во-первых, неучтиво говорить: неправда.
М и т р о ф а н  Д м [ и т р и е в и ч]. А по-моему, неуч

тиво говорить неправду. Александра Ивановна, Петр Семенович, 
вы видели?

П е т р  С е м е н ы ч. Не видал.
Л ю б а  (Лизаньке) . Он невозможен.
Л и з а н ь к а. Перестаньте спорить, ну, два и один. Мит

рофан Дмитриевич, подавайте.
М и т р о ф а н  Д м [ и т р и е в и ч] (берет шары от 

мальчика) . Я не спорю, но справедливость...

1 [причуды.]
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Л ю б а. Теперь будет спорить о том, что он не спорит. (Идут 
к играющим.)

Входит молодой с в я щ е н н и к.

М а р ь я  И в а н о в н а. Здравствуйте, батюшка.
С в я щ е н н и к. Я по поручению Николая Ивановича.
М а р ь я  И в а н о в н а. Какое поручение?
С в я щ е н н и к. Они предложили посетить бедную семью 

в Колпне. Так я был.
М а р ь я  И в а н о в н а. Ну и что же?
С в я щ е н н и к. Очень низкое положение.
М а р ь я  И в а н о в н а. Его нет теперь. Вы подождите.

Священник садится и курит. Входит л а к е й  с телеграммой.

М а р ь я  И в а н о в н а  (читает) . Вот некстати.
А л е к с а н д р а  И в а н о в н а. От кого?
М а р ь я  И в а н о в н а . Княгиня Черемшанова с дочерью 

и сыном. Не рада я гостям, по правде сказать.
А л е к с а н д р а  И в а н о в н а. Да ты не стесняйся 

с нами. Я сестра, свой человек, переведи нас вниз.
М а р ь я  И в а н о в н а. Нет, помещенье есть, но так, не 

до гостей.
А л е к с а н д р а  И в а н о в н а. Я понимаю.
П е т р  С е м е н ы ч. Это какая же Черемшанова, рожден

ная Голицына?
М а р ь я  И в а н о в н а. Да, жена этого несчастного Черем

шанова.
А л е к с а н д р а  И в а н о в н а. Он пьяница и мот. Она 

почти без ничего осталась. Почтенная женщина.
П е т р  С е м е н ы ч. Я ее знал в Риме. Мы певали вместе. 

Она прекрасно пела. Постарела, я думаю.
А л е к с а н д р а  И в а н о в н а. Только ты не стареешь.
П е т р  С е м е н ы ч. Я-то не старею.
А л е к с а н д р а  И в а н о в н а. А жена стареет.
П е т р  С е м е н ы ч. Не смею спорить. Зачем же она едет 

к вам?
М а р ь я  И в а н о в н а. Не понимаю. Совсем мы не так 

близки. Правда, одно время жили вместе за границей. Дети 
играли вместе. Потом она писала, что, может быть, заедет. Я, 
разумеется, ответила учтивым письмом. И вот приезжает. 
Поезд приходит в 11-ть. Теперь сколько?

П е т р  С е м е н ы ч. Второго 10. Они сейчас должны быть. 
Какая привлекательная была женщина.

А л е к с а н д р а  И в а н о в н а. Умная женщина. Другая 
пропала бы с таким муженьком, как ее. А она сразу решила: 
оставила его. Подала на высочайшее имя прошение, взяла 
детей и, говорят, прекрасно воспитала их.
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М а р ь я  И в а н о в н а. Да, прекрасные дети. Дочь музы
кантша прекрасная. Но удивительное дело. Я не видала никогда 
такой неровности. Она обожает сына, а дочь прямо не любит. 
Я этого не понимаю.

С т е п а  бойко въезжает на велосипеде и соскакивает, прислоняет к  тер
расе и входит (мрачно) .

М а р ь я  И в а н о в н а. Ты откуда?
С т е п а  (мрачно) . Ездил смотреть порубку.
М а р ь я  И в а н о в н а. Ну что же?
С т е п а. Это что-то непонятное. Михайло говорит, что этого 

никогда не бывало. Что могут срубить осенью, ночью, в лесу, 
но среди лета, почти на виду у всех вырубить 18 дерев. Это 
ужасно. И все знают, что это сделал Ефим мельничный. Срубил 
и повез в город...

М а р ь я  И в а н о в н а. Это верно.
С т е п а. Луг примят, сучья брошены. Весь Ванин участок.
П е т р  С е м е н ы ч. Что это Ванин участок?
М а р ь я  И в а н о в н а. А это когда наши дети рождались, 

мы в память каждого сажали пихты. Есть Любы, его и покойной 
Паши и вот Ванины. И их срубили.

С т е п а. И всё срубят. И этот Ефим пришел к папа, и папа 
простил его. А в саду, вы знаете, нынешнюю ночь обломали все 
яблони.

А л е к с а н д р а  И в а н о в н а. Что же караульщики?
С т е п а. Что могут1 сделать караульщики, когда вся деревня 

была в саду. За сад давали 700 руб., а теперь ничего не будет, 
а когда мне лошадь купить, то это находят роскошью.

Входит н я н я.

[Н я н я .] Что же вы и не слышите, Николушка кричит. 
Пожалуйте кормить.

М а р ь я  И в а н о в н а. Иду, иду. Сердце неспокойно, а 
тут эти гости. (Встает и быстро уходит.)

А л е к с а н д р а  И в а н о в н а. Ужасно жаль сестру. 
Я вижу, как она мучается. Не шутка вести дом, 6 человек детей, 
один грудной, и эта какая-то вдруг фантазия. Я вижу, она 
всего боится, всего ожидает. И мне прямо кажется, что тут 
неладно.

П е т р  С е м е н ы ч. Вот ты мне его всё в пример ставила. 
А теперь сама видишь.

А л е к с а н д р а  И в а н о в н а  (к священнику) . Нет, вы 
скажите, вы священник, что такое делается с Николаем Ива
новичем?

С в я щ е н н и к. Я не усвою хорошенько ваш вопрос.

1 В  рукописи: может
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А л е к с а н д р а  И в а н о в н а. Ну, батюшка, перестаньте, 
пожалуйста, со мной хитрить. Вы очень хорошо понимаете, про 
что я спрашиваю.

С в я щ е н н и к. Да позвольте...
[А л е к с а н д р а  И в а н о в н а.] 1 Спрашиваю я про то, 

какую такую веру новую вы нашли с Николаем Ивановичем, 
по которой выходит, что надо со всеми мужиками за ручку 
здороваться и давать им рубить лес и раздавать деньги на 
лодку.

С в я щ е н н и к. Мне это неизв...
[А л е к с а н д р а  И в а н о в н а.] 1 Он говорит, что это 

христианство, вы священник православный, стало быть, дол
жны знать и должны сказать, велит ли христианство поощрять 
воровство.

С в я щ е н н и к. Да меня...
А л е к с а н д р а  И в а н о в н а. А то на что же вы свя

щенник и волосы длинные носите и рясу?
С в я щ е н н и к. Да нас, Александра Ивановна, не спраши

вают.
А л е к с а н д р а  И в а н о в н а . Как не спрашивают? Я 

спрашиваю. Он вчера мне говорит: что в евангелии сказано: 
просящему дай. Так ведь это надо понимать в каком смысле?

С в я щ е н н и к. Да я думаю, в простом смысле.
А л е к с а н д р а  И в а н о в н а. А я думаю не в простом 

смысле, а как нас учили, что всякому свое назначено богом.
С в я щ е н н и к. Конечно, однако...
[А л е к с а н д р а  И в а н о в н а .] 1 Да вот я и вижу, что 

и вы на его стороне и вместо того, чтобы образумить человека, 
вы его поддерживаете. Какая же это религия, когда он в цер
ковь не ходит и не говел столько лет. Вы священник. Стыдно 
вам.

С в я щ е н н и к  (в волнении) . Весьма вы мне вопросы затруд
нительные предлагаете. Только я полагаю, что Николая Ива
новича осуждать нельзя, особенно с религиозной точки зрения, 
так как он движим истинно христианским духом. Позволите? 
(Достает папиросу.)

[А л е к с а н д р а  И в а н о в н а.] 1 Ох, кабы я была архие
рей, я бы вас... (Священник прячет папиросу.) Да курите, 
курите. Мне всё равно.

Выходят из-за угла м у ж и к  и б а б а.

С т е п а. Вы что? милостыню?
М у ж и к. Мы к барину, к Николаю Ивановичу, к благо

детелю.
Л ю б а. Да что вам?

1 В  рукописи: кн [ягиня]
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А л е к с а н д р а  И в а н о в н а. Вы по-миру?
М у ж и к. Помилуй бог. Мы об нужде. Как прослышали. 
Л ю б а. Его нет. Вы подождите там.

(Священник с мужиками уходит.)

Л ю б а  (подходит к террасе) . От кого телеграмма? Мама, 
от кого телеграмма?

А л е к с а н д р а  И в а н о в н а. Мама пошла к Николушке.
В а н я , увидав землянику, вскакивает на террасу и начинает есть одной 

горстью, другой берет телеграмму и читает.

А л е к с а н д р а  И в а н о в н а. Да полно, Ваня. Этак 
ты всё съешь. (Смеется.)

Л ю б а. От кого телеграмма, Ваня, от кого?
В а н я  (с полным ртом) . А от того, кого ты ждешь. А, смот

рите, покраснела. Покраснела, покраснела.
Л ю б а. Перестань, глупости. От кого, тетя?
А л е к с а н д р а  И в а н о в н а  (передвигает блюдо от 

Вани) . Княгиня Черемшанова с дочерью и сыном. Сейчас, 
приезжают.

Л ю б а. А-а.
В а н я. То-то. A-а! А зачем краснеешь?
Л и з а н ь к а. Иди, Люба, кончим.
Л ю б а. Иду, иду.

В аня, ухватив еще земляники, бежит за нею. Играют.

А л е к с а н д р а  И в а н о в н а  (к священнику) . А всё 
от того, что так принято говорить, что мущина глава, и дьякон 
кричит на сватьбе: жена да подчинится мужу. Как это?

С в я щ е н н и к. Жена да повинуется мужу.
П е т р  С е м е н ы ч. А моя супруга желает, чтобы он про

возглашал: и муж да повинуется жене и да не противоречит ей.
А л е к с а н д р а  И в а н о в н а. Разумеется, и было бы 

гораздо лучше, потому что самое слабое существо мущины, 
и если бы не мы, они бы давно погибли.

Опять входит б а б а.

А л е к с а н д р а  И в а н о в н а. К Николаю Ивановичу? 
Подожди там, его нет.
Играющие, крича в один голос и хватая друг друга за ракеты, крича и 

смеясь, идут к  террасе.

М и т р о ф а н  Д м и т р и е в и ч. Не было, не было, руку 
даю на отсечение, не было.

В а н я  (смеясь) . Было, было, было.
Л ю б а. Что за манера кричать, надо разобрать. Постойте. 
Л и з а н ь к а. По-моему, проиграно.
В а н я. В черте, к черте, к чертям.
Л ю б а. Мама, будьте судьей. Тетя, слушайте. Мы начинали 

и играли.
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В а н я. Нет, постой, я скажу (хватает горсть земляники 
набивает себе рот) . Ну, пожалуй, говори ты, вы...

Л ю б а. Просто мы выиграли две, и надо было....
М и т р о ф а н  Д м и т р и е в и ч. Позвольте мне сказать. 

Совсем всё не так.
Л ю б а. Говорите (тоже ест землянику) .
М и т р о ф а н  Д м и т р и е в и ч. Мы начали...
Л ю б а. Постойте. Мама не знает игры, а лучше всего к ба

тюшке. Василий Никанорович, рассудите. (Подходят к свя
щеннику, рассуждая. Слышен звук бубенчиков и экипажа.)

Л ю б а. Приехали (бросает ракету и бежит за угол дома. 
Ваня перепрыгивает через перила и бежит туда же. На тер
расе остаются Александра Ивановна, Петр Семенович, священ
ник, Митрофан Дмитриевич, Степа и Лизанька) .

М и т р о ф а н  Д м и т р и е в и ч. Это просто недобросо
вестно. Любовь Николаевна всегда так. Видят, что проигры
вают, и бросают под каким-нибудь предлогом.

А л е к с а н д р а  И в а н о в н а. А оттого, что вы, мой 
милый, слишком любезны с барышнями. Что же, надо бы сестре 
сказать.

П е т р  С е м е н ы ч. Да, я понимаю, как ей гости не
кстати и старшие дети и грудной. Вот то ли дело мы, свободные 
люди.

А л е к с а н д р а  И в а н о в н а. Ты и всегда бы свободен 
был, хоть бы тебе Мафусаилово потомство.

С в я щ е н н и к. Какое же это Мафусаилово потомство. 
Нам известно только, что годов много жил патриарх.

А л е к с а н д р а  И в а н о в н а. Ну, всё равно, жил, так 
и народил много.

С т е п а  (смеется) . Да ведь вот жили с дядей, а не наро
дили.

А л е к с а н д р а  И в а н о в н а. Ну, всё равно. Пожа
луйста, не умничайте с своей ученостью.

С т е п а. Тетя! Вы видели папа, где он?
А л е к с а н д р а  И в а н о в н а. Видела минуту, он про

шел тут и был очень недоволен, что мальчики подбирают шары. 
Ведь его фантазии не угадаешь.

С т е п а. Он всем недоволен. Вчера я просил его дать мне 
денег для отъезда в Москву, он стал меня уговаривать бросить 
университет и остаться в деревне.

А л е к с а н д р а  И в а н о в н а. Ну, положим, денег-то 
ты уж слишком много брал. Да разве он тебе сказал, чтоб бро
сить университет?

С т е п а. Как же. Когда я ему сказал, что необходимо деньги 
не для пустяков, а для поездки в Москву к  государственным 
экзаменам, — он прямо сказал, что государственные экзамены 
пустяки. Да не только экзамены, он сказал, что образование 
не нужно.
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Л и з а н ь к а. Нет, он не так сказал, он сказал, что если 
образование строится на лишениях, страданиях народа, то 
его не нужно. Он сказал, что образование хорошо, но диплом 
не надо.

С т е п а. Да я знаю, что ты всегда была нигилистка. (Маль
чики, которые подбирали шары, стоят дожидаясь.) Однако 
надо им дать.

Л и з а н ь к а. Мама, это для них? (Берет по прянику и 
дает им.)

С т е п а  (мальчикам) . Вы погодите, еще, может, будут 
играть. Да, ты нигилистка.

* № 7 (рук. № 3).
<К н я г и н я. Борис? Ах, это удивительный мальчик. Ему, 

правда, уж 23-й год, но я не могу об нем говорить спокойно. 
Это такая доброта, такое сердце, такой ум! Я уверена, что бог 
мне послал его в вознаграждение за то, что ̀ я перенесла с его 
отцом. Вот тоже увлечется, но всё это у него так хорошо и так 
он покоит меня. Ведь он кончил в пажеском, не захотел в воен
ные. Ну что же делать, поступил в академию и вышел с золотой 
медалью.

М а р ь я  И в а н о в н а. Кто?
К н я г и н я. Боря. Марья Ивановна, послушайте. (Берет 

ее за руку.)  Вы заговорили про Борю. А я хотела сказать про 
него. Не знаю, как вы посмотрите на это. Но я люблю быть 
правдивой: Боря любит вашу Любу. Он мне не говорил, но я 
знаю. Что вы скажете, если она согласится?

М а р ь я  И в а н о в н а. Что же я могу сказать. Я Борю 
люблю. Это их дело.

К н я г и н я. Но вы, вы согласны?
М а р ь я  И в а н о в н а. Я?.. да, но...
К н я г и н я. Так вы согласны. (Жмет ее руку.)>

* № 8 (рук. № 3).
Л ю б а. Мне говорили, что вы стали социалистом.
Б о р и с. Нет, я не социалист, но правда, что я очень пере

менился с тех пор, как изучал гербы.
Л ю б а. Знаю, что все не любят, когда их определяют. 

Но это всё равно. Так вы не социалист, но все-таки, в чем же 
перемена?

Б о р и с. В том, главное, что я бросаю службу и поступаю 
в земледельческий институт.

Л ю б а. Когда же?
Б о р и с. Осенью. Но дело в том, что это огорчает мама 

ужасно. А мне это больно. Я сказал ей. Она не согласилась, 
но как я ни люблю, ни ценю ее, я  не могу продолжать. Всё это 
слишком мне противно и глупо — бесцельно. Я теперь не го
ворю, но я знаю, что она уступит, потому что не может же она
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не видеть, что я не могу. Я уже и замечаю, что она привыкает 
к мысли. Так вот я не дипломат, как мама меня видит, а земле
делец. Что ж, ничего.

Л ю б а. Ничего. (Смеется.)
Б о р и с. Так моя судьба интересует вас?
Л ю б а. Да. Очень. Пусть слова эти мои не связывают ни 

вас, ни меня, но вы мне самый близкий человек после своих. 
Как были, так и остались.

Б о р и с. Нет, это связывает меня. Не вас, но меня. Это 
мое дело.
(Выходит л а к е й. П ока они говорят, приносит чайник серебряный и 
вещи к  чаю. Они замолкают в его присутствии. Из дома выходят 
М а р ь я  И в а н о в н а  и к н я г и н я . Во время разговора дам Люба 

с Борисом говорят, потом спускаются с террасы и уходят в сад.)

К н я г и н я  (входя) . Сколько хлопот для меня. Мне, право, 
и не хотелось. Да чаю, если уж так.

М а р ь я  И в а н о в н а  (наливает) . Сладко?
К н я г и н я . Не очень (смотрит на играющих) . Борис не 

играет, кажется. Он не очень любит. А ваши, я вижу...
М а р ь я  И в а н о в н а. Да, то одно, то другое. То вело

сипеды, то верховая езда, то тенис. Мне говорили, что Тоня 
ваша сделала огромные успехи. Une artiste consomée.1 Я и 
прежде любовалась.

К н я г и н я. Да, она играет недурно.
М а р ь я  И в а н о в н а. А Борис кончил теперь. Что же 

он хочет делать?
К н я г и н я. Его оставляли при университете, но он не 

захотел. Он теперь поступает в академию. И хотя это совсем 
не согласно с моими взглядами, но я ему верю. Это такое сча
стье иметь такого сына. Я верю, что всё, что он сделает, всё 
будет хорошо, потому что он сам хорош. И в конце концов я 
думаю, что он не поступит.

* № 9 (рук. № 3).
Н и к о л а й  И в а н о в и ч  (видит Бориса) . Здравствуйте. 

Да вы княгини Софьи Васильевны сын Боря. Да как вы вы
росли. Вы что ж, кончили курс?

Б о р и с. Да, кончил. Опять поступаю в академию.
Н и к о л а й  И в а н о в и ч. Зачем же академия?
Б о р и с. Чтобы приносить пользу людям.
Н и к о л а й  И в а н о в и ч. Ну и как же, чем вы прине

сете пользу этим людям?
Б о р и с. Тем, что научу их работать производительнее.
Н и к о л а й  И в а н о в и ч. Но ведь не работать произво

дительнее им нужно: им нужно жить лучше, любить друг друга, 
помогать друг другу.

1 [Законченная артистка.]
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Б о р и с. Это само собой.
Н и к о л а й  И в а н о в и ч. В этом всё. Если бы только 

они следовали закону евангельскому, у них бы всё было.
Б о р и с. Да это разумеется. И этому их надо учить.
Н и к о л а й  И в а н о в и ч. Кто же их этому будет учить? 

Мы с вами? В этой обстановке как же я их буду учить добру, 
смирению, умеренности, когда я живу так, как живу. (С сле
зами в голосе.)  Я нынче вышел сюда. Тут lawn-tennis, все силь
ные, свежие, мытые, сытые, большие играют, а дети босые, 
которым надо играть, бегают, работают, подавая шары. Как 
же мне учить их евангельской истине, когда вся моя жизнь 
отрицает ее? Тем-то и благодетельна евангельская истина, что 
она обличает того, кто исповедует ее. Вы знаете евангелие?

Б о р и с. Не могу сказать, чтобы знал.
Н и к о л а й  И в а н о в и ч. То есть не знаете. Мы никто 

не знаем. А если узнали [бы], как я узнал теперь, то тут нет 
выхода: или надо исполнить его, проповедовать его, а для того, 
чтобы исполнить и проповедовать его, надо изменить всю 
жизнь. А если не изменить, нельзя исповедовать его. А оно 
жжет, как огонь. Нет, вы узнайте, поймите. Ведь это всё так 
просто. —

Б о р и с. Что же делать?
Н и к о л а й  И в а н о в и ч  (радостно) . Оставить всё и 

идти за ним.
(Входит М а р ь я  И в а н о в н а  и немного погодя с другой стороны 

Л ю б а .)

Б о р и с. Что значит идти за ним?
Н и к о л а й  И в а н о в и ч. Значит, поверить в то, что 

служение истине выше всего, что нет никаких соображений, 
которые стояли бы выше исполнения воли бога. Это огромная 
разница верить и подчинять свою веру каким-нибудь сообра
жениям или поставить ее выше всего. Только тогда вера, и сво
бода, и радость.

М а р ь я  И в а н о в н а. Да что же делать?
Н и к о л а й  И в а н о в и ч. Жить и радоваться.
М а р ь я  И в а н о в н а. Ты бы поел что-нибудь. Ты с утра 

не ел?
Н и к о л а й  И в а н о в и ч. Вот уж именно не о хлебе 

едином сыт будет человек. Нет, ты скажи: правда это или нет? 
Ведь можно этого не видеть, но когда глаза открылись, кончено, 
нельзя так жить, как мы живем...

* № 10 (рук. № 5).
Л ю б а  (сидит, опустив голову. Потом вдруг решительно 

поднимает и говорит в то же время, как и он начинает гово
рить) . Я очень, очень рада вас видеть, потому что.. . . .  но ска
жите прежде вы, что вы хотели сказать?
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Б о р и с. Я хотел именно про это самое спросить, хотел 
спросить, не неприятно ли вам, что я приехал?

Л ю б а. Отчего?
Б о р и с. Оттого, что вам могло быть неприятно воспомина

ние о прошедшем....
Л ю б а. То, что мы были дети и что были влюблены друг 

в друга?
Б о р и с. Да, что это могло как будто связывать вас, нас.... 

Ну, простите, я путаюсь. Мне только хотелось знать, что вам 
не неприятно, и я очень рад.

Л ю б а. То хорошее детское воспоминание — было и прошло.
Б о р и с. Прошло...
Л ю б а. Да, разумеется. Теперь мы оба свободны, и всё 

сначала.
Б о р и с. Как всё сначала?
Л ю б а. Да, то есть как будто между нами ничего не было, и 

мы вот теперь только познакомились и узнали друг друга. И ведь 
правда, что мы не знали друг друга. Я, по крайней мере, не 
знаю вас... Кто вы?

Б о р и с. Ах, как бы хорошо было, если бы я мог сказать 
вам: кто я? Я истинно не знаю. И это мне очень интересно. 
Очень интересно.

Л ю б а. Ну, может быть, я узнаю, тогда вам скажу.
Б о р и с. Пожалуйста.
Л ю б а. Ну, первое, скажите мне, что вы делаете?
Б о р и с. Что делаю? Пока ничего.1 Ведь я только кончил, 

и мне надо отбывать воинскую повинность. Мама хочет, чтоб 
я отбыл повинность и поступил на службу, ну, а я хочу посту
пить в земледельческую академию.

Л ю б а. Когда же?
Б о р и с. Осенью. Но дело в том, что это огорчает мама 

ужасно. И я теперь не говорю ей, но я знаю, что она уступит. 
Так вот мое внешнее положение, внутреннее же темно для меня, 
так же, я думаю, как и ваше для вас.

Л ю б а. Ничего. Нет, <мое> проще и яснее. И я скажу вам. 
Главное, что я скажу, это то, что я очень слабый человек, под
даюсь всяким влияниям и люблю больше всего веселье, радость.

Б о р и с. Да, но не свою одну.
Л ю б а. Ну этого я не разберу. Только я совсем не серьез

ный человек.
Б о р и с. Что такое серьезный человек? Я думаю, что ничего 

серьезнее [нет] радости своей и всех окружающих. И если в этом 
ваша жизнь...

Л ю б а. Нет, вы, пожалуйста, меня не поэтизируйте. Вы не 
хотите больше, так пойдемте к ним (сходят с террасы) .

1 Зачеркнут о: Положение мое такое. После университета я  поступил 
на служ бу, но это до такой степени глупо и неинтересно, мертво, что я 
решил выдти.



СТЫДНО

* № 1 (рук. № 1).

<ПОРУГАНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ДОСТОИНСТВА> 
ВОЗВРАЩ ЕНИЕ К ЗВЕРИНОМ У О БРА ЗУ

1Семеновский полк еще при Александре I считался образцо
вым полком по дисциплине. Люди доводились до требовав
шего[с я ] тогда машинообразного совершенства, и достигалось 
это тогда, 75 лет тому назад, без побоев, без телесного нака
зания.

В Семеновском полку тогда служил по истинному, утонченно-
нравственно-христианскому образованию цвет тогдашнего 
общества. Это были всё люди тогдашнего европейского образова
ния, в котором звучали еще основные принципы большой фран
цузской революции и религиозного возбуждения, последовав
шего за Наполеоновскими войнами. Большинство этих людей 
были масоны, верившие в будущность масонства и в обяза
тельность для людей христианских истин.

Матвей Иванович Муравьев-Апостол со слезами в голосе 
рассказывал мне случай, бывший с его братом Сергеем, 
одним из лучших людей не только своего, но и всякого, вре
мени (повешенным Николаем I), во время его командования 
ротой Семеновского полка. Ротный командир, товарищ Му
равьева, не разделявший убеждений Сергея Ивановича о 
том, что можно достигнуть всего, что только требуется от сол
дата, без побоев и розги, встретив С. Муравьева, жаловался 
ему на одного из своих солдат, б[удто] б[ы] вора, пьяницу и 
буяна, говоря, что такого солдата ничем нельзя укротить, кроме 
розги. С. Муравьев предложил для опыта взять этого солдата 
в свою роту, утверждая, что он надеется укротить его без побой. 
Перевод состоялся, и переведенный солдат в первые же дни

1 Зачеркнут о: В 1820 году, еще до знаменитой Семеновской истории 
когда полк был обвинен
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украл у товарища его сапоги и пропил. Сергей Иванович собрал 
роту и, вызвав вора-солдата, сказал ему: «Ты знаешь, что у меня 
в роте не секут и не бьют палками, и тебя я не стану наказы
вать, за сапоги украденные я заплачу из своих денег, но я прошу 
тебя, не срами больше нашей роты, своих товарищей <и меня 
воровством и пьянством>. Если ты еще раз сделаешь то же, я 
опять не буду наказывать тебя, но только опять буду при всей 
роте усовещивать тебя и просить о том, чтобы ты не делал 
этого. — Солдат этот, по рассказу Матвея Ивановича, был 
так поражен этим обращением, что совершенно изменился и 
стал образцовым солдатом. Рассказывая это, Матвей Иванович 
никогда не мог удерживаться от слез умиления.

Так смотрели на телесные наказания лучшие русские люди 
75 лет тому назад.

Помню я, как раз после смерти отца, во время опеки, мы 
детьми, возвращаясь с прогулки в деревне, встретили Кузьму 
кучера, который с печальным лицом шел на гумно позади Андрея 
Иль[ина] прикащика. Когда кто-то из нас спросил, куда они 
идут, и прикащик отвечал, что он ведет Кузьму в ригу, чтобы 
там сечь его. Я помню тот ужас остолбенения, который охватил 
нас. Когда же в этот день вечером мы рассказали это воспиты
вавшей нас тетушке, она пришла не в меньший нашего ужас и 
жестоко упрекала нас за то, что мы не остановили этого и не 
сказали ей об этом.

Так в нашем доме смотрели на телесное наказание <как на 
что-то дикое, ужасное, несвойственное не только нравствен
ным, но образованным людям>.

Нас детей никогда не секли, и я описал в своем «Детстве» 
тот испытанный ужас, когда гувернер француз предложил вы
сечь меня.

Так это было во время моего детства. Так же смотрели и во 
время моей молодости, около 50 лет тому назад, образованные 
люди на телесное наказание.

В это время, около 40 лет тому назад, было уничтожено телес
ное наказание в армии. И тут, в это время, во время освобожде
ния крестьян, вследствие борьбы партий и вследствие какого-то 
затмения, нашедшего на людей, было установлено законом 
сечение, и сечение не всех людей, но только1 одного сословия 
крестьян. Тогда мера эта, вероятно, как уступка противной 
свободе партии, прошла как-то незаметно. «Уж если освобожде
ние от произвола и розги помещика, то пускай дастся право 
телесного наказания и то только крестьянам самим над собою». 
Так думали тогда люди человечные, образованные, стояв
шие за свободу. Но люди не человечные, дикие, всегда 
стоящие за насилие, торжествовали и в продолжение 35 лет

1 Зачеркнут о:  одного, самого нравственного, благородного, полез
ного и  многочисленного

245



не только поддерживали, но усиливали, узаконивали эту меру 
и довели ее до того, до чего она доведена теперь, до какого-то 
необходимейшего государственного закона, без которого не
возможно существование общества.

Государственный закон о том, что из всех граждан русского 
государства то самое нравственное, полезное и самое многочис
ленное сословие, которым держится русская земля, которое 
всегда и до сих пор служило и служит образцом праведной 
жизни, что это сословие подлежит самому унизительному, позор
ному, дикому истязанию, которое только мог выдумать озве
ревший человек. И закон это[т] вошел в такую силу, так свы
клись люди высшего, образованного сословия с этим законом 
и с этим поступком, что недавно, при учреждении земских 
начальников, молодые люди, считавшие себя гуманными и 
образованными, без стыда принимали и теперь принимают уча
стие в заседании при зерцале и всех параферналиях суда о том, 
должно ли или не должно и сколько ударов прутом должно1 
дать по оголенной спине поваленного на землю крестьянина, 
часто отца семейства, отца взрослых детей и деда. Мало того, 
в высших правительственных учреждениях спокойно рассу
ждают о том, как, при каких условиях можно и каких нельзя 
сечь мужиков. Мало того, либеральные земцы и учреждения 
робко подают прошения, адресы о том, что может быть нездо
рово стегание по ягодицам или что нельзя [ли] ограничить сте
гание по ягодицам одним не кончившим курс в начальном 
училище или освободить подошедших под манифест. Об этом 
рассуждают и пишут в газетах, почтительнейше просит такое-то 
земство и такой-то комитет и такие-то врачи. Пусть читатель 
простит меня за грубое сравнение, но я не могу иначе выразить 
того, что я испытываю, я думаю и многие, читая такие рассу
ждения, как сравнив это с тем, чтобы люди рассуждали о том, 
что употреблявшееся наказание прелюбодейной жене, состоя
щее в том, чтобы, оголив эту жену, водить ее по улицам, чтобы 
люди рассуждали о том, что наказание такое следует ограни
чить, потому что оно нездорово и может вызвать простуду, или 
чтоб подвергать такому наказанию только женщин, не умею
щих хорошо вязать чулки, или что по случаю бракосочетания 
государя императора следует освободить некоторых женщин 
от такого наказания. Разве не то же самое и в деле сечения? 
Но только хуже. Здесь хоть за большое преступление — за 
прелюбодеяние, а там за всё, за что вздумается судьям и 
земским начальникам; там хоть все подлежат наказанию, а 
здесь только те, которые носят как будто позорное звание 
крестьянина.

Есть поступки, дела, производятся ли они частными людьми 
или правительством, про которые нельзя рассуждать хладнокровно,

1 В  подлиннике слово: должно написано дважды.
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нельзя разбирать, как, при каких условиях, можно 
или нельзя сечь людей. Про сечение людей нам, в наше время 
и среди нашего кроткого христианского народа, имеющего 
такое органическое отвращение ко всякому телесному насилию, 
нельзя говорить хладнокровно и политически, подъезжая со 
стороны медицины, школьного образования или манифеста, — 
про такие дела можно говорить только с отвращением и ужа
сом, со слезами и дрожанием в голосе. Нам, русским людям, 
теперь, в 1895 году, 1800 лет после проповеди Христа,1 серь
езно и спокойно толковать об уменьшении сечения мужиков 
значит признаться в своем озверении. Одно, что только можно 
по отношению этого ужаса, это то, чтобы тем, которые призы
вают к  какому-либо участию в таких делах, с ужасом и отвра
щением отбросить их от себя, с ужасом и отвращением отстра
ниться от людей, не только проповедующих это сечение, какие 
завелись теперь, но от всех тех людей, которые принимают 
какое-нибудь хоть косвенное участие в этом деле. И не почти
тельнейше просить и повергать к стопам правительства просьбы 
об ограничении сечения, а смело и откровенно указать прави
тельству <его> заблуждение, в которое оно введено, и требо
вать от него уничтожения позорящего всех нас зверского 
учреждения.

Говорят: мужики не относятся к  этому наказанию так, как 
мы. Кто говорит это? Я видел, как при одном упоминании 
н а волостном суде о возможности постыдного наказания, са
мый рядовой молодой мужик побледнел, как смерть, и ли
шился голоса, как другой, над которым было2 приговорен3 
к этому наказанию. А когда я спросил его, исполнено ли, не 
мог выговорить, да и заплакал, — человек 40 лет, с боро
дой. Знаю я, что крестьяне в волости употребляют все сред
ства к  тому, чтобы избежать приведение к исполнению этого 
ужаса.

Года три тому назад в нашем уезде вступил новый предсе
датель, и в волостное правление пришел приказ, — привести 
в исполнение все постановления правления. Надо было испол
нять повеление строгого начальника. Знакомый мне почтен
ный мужик, приговоренный за обругание старосты 6 лет тому 
назад (6 лет не приводилось в исполнение постановление), 
явился в волость и его отвели в сарай. Бледный, с дрожащими 
мускулами щеки, он обратился к старшине: «Пармен Ермилыч, 
нельзя ли без этого?» — Нельзя, что делать! — Бледный, 
с стиснутыми зубами, мужик разделся. «Христос терпел и нам 
велел», сказал он и лег, и истязание совершилось.

1 Зачеркнут о:  75 лет после декабристов
2 З а ч .:  совершено
3 В данной фразе неправильное согласование автором было оставлено 

по недосмотру.
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И это, как мне говорят, делается для моего благополучия и 
обеспечения.

Так нельзя почтительнейше просить о том, чтобы этого 
не было, можно только кричать на весь мир, вопить о том, 
что это не может продолжать совершаться, что этого не должно 
быть и что преступны все те, которые участвуют в этом, и еще 
более те, которые могут прекратить это и не прекращают.

Л. Толстой.
6 дек. 1895.

* № 2 (рук. № 2).
Самые же либеральные люди нашего времени подают про

шения и адресы о том, что может быть нездорово стегание по 
ягодицам или что нельзя ли ограничить стегание по ягодицам 
одним не кончившим курс в начальном училище или освободить 
подошедших под манифест.

Но высшее правительство в своем олимпийском величии и 
мудрости торжественно молчит и ничем не отвечая на эти за
просы, вероятно, признавая их плодом легкомыслия и необду
манности.1

И надругательство над человечеством, попрание всех чело
веческих чувств и божеских законов продолжает совершаться 
во всей России.

Образованные передовые люди того времени считали, что 
можно достигнуть всего, не прибегая к розге, что самый низко 
павший человек может быть исправлен словом и добрым отно
шением к нему; образованные передовые люди нашего времени 
под видом санитарных и педагогических побуждений предла
гают несколько ограничить употребление розог, сделать из 
розги побудительное оружие для грамоты.

Для блага нашего образованного общества необходимо под
вергать одно из сословий, самое полезное, нравственное и мно
гочисленное, позорному, поругающему человеческое достоин
ство наказанию. Передовые люди нашего времени под предло
гом санитарных и педагогических целей желают упорядочения 
и ограничения этого страшного насилия.

Как далеко мы ушли от преданий 20-х годов декабристов и 
масонов, про которых рассказывал мне Мат. Ив. Мур[авьев]-
Апостол....

Нам, русским людям, теперь, в 1895 году, 1800 лет после 
проповеди Христа и после тех идеалов человечности, заложен
ных в обществе 75 лет тому назад, серьезно и спокойно толко
вать о сечении мужиков значит признаться в своем озве
рении.

1 Т ак эта фраза читается в рукописи.
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Ведь о чем идет речь? О том, следует ли всякого человека 
из огромного крестьянского сословия за то, что он не испол
нит какого-либо закона и будет присужден безграмотным судом 
виновным, и вина его подтвердится часто корыстным, пристра
стным земским начальником, следует ли такого человека, 
притащив его в сарай, оголить и бить прутом по ягодицам или 
не следует этого делать? Разве можно нам в 1895 году говорить, 
писать, рассуждать про это?

* № 3 (рук. № 6).
Очевидно, это дикое наказание выбрано только потому, что 

люди, взявшиеся быть учителями других людей, по дикости 
своей сами недавно употребляли это наказание над своими 
детьми и бывшими рабами. И по этой своей дикости они пожелали 
употреблять это наказание и над тем сословием русского на
рода, трудами которого они живут и держится русское госу
дарство. И дикое наказание это введено было в закон.



ДВЕ ВОЙ НЫ

* № 1 (рук. № 1) .
Война испано-американская наполняла в продолжение меся

цов все столбцы газет. С обеих сторон выделились люди, перед 
которыми восхищаются, которых восхваляют как героев за 
то, что они много убили людей, и все вооруженные нации при
глядываются, прислушиваются и из событий этой войны выво
дят указания и черпают урок, как им, пользуясь этими приме
рами, успешнее и безопаснее убивать людей....

Не буду повторять то, что все знают, какие бойни устраивали 
американцы, как посылали в людей заряды с пудами взрываю
щегося динамита, как как в зверей стреляли в спасающих свою 
жизнь, уплывающих людей.... Иногда кажется, что этого не 
может быть, что всё это только сновидение, от которого прос
нешься. Всё это слишком ужасно, чтобы повторять это. Но 
ужаснее всего тот мрак, до которого дошли люди. И кто же 
эти люди? Самой молодой, передовой нации — американцы. 
Не говорю уже о сотне героев, т. е. убийцах, которых они вос
хваляют. У них у всех (за малым исключением) произошло 
какое-то умственное повреждение.

* № 2 (рук. № 2).
<Так это ужасно и несогласно со всем тем, что мы испове

дуем. Но ужаснее всего то, что главные участники в этой войне, 
это — люди той самой молодой передовой нации, которая 
справедливо гордилась своей разумностью и свободой от кро
вожадных инстинктов европейских народов. И что же? Никогда 
ни один народ не доходил, кажется, до такого грубого звер
ства и до такого одурения, до которого дошла теперь масса 
американского народа.

Все газеты их переполнены самовосхвалениями и восхвале
нием своих героев, которые, побив очень много народа, почти 
все остались живы и устроили себе очень выгодное положение.>
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[БЕССМЫСЛЕННЫЕ МЕЧТАНИЯ]

* № 1 (рук, № 1 ).
1Неприличное поведение молодого царя перед представите

лями было так необычно, так вне всяких не только придворных 
приемов, но и всяких простых человеческих приемов порядоч
ности и учтивости, что тотчас же после этого дня стало силь
нее и сильнее распространяться в обществе всеобщее недоволь
ство и неодобрение поступка царя. Все самые смирные, самые 
великие охотники до подлости и лести перед царями были воз
мущены и явно выражали свое неудовольствие на поступок 
царя и осуждали его. Никогда еще я за всю мою 50-летнюю 
сознательную жизнь не видал в обществе такого единодушного 
неодобрения и даже негодования. Люди сходились и говорили 
друг другу, вроде, как говорили «Христос воскрес», только 
в обратном, не радостном духе. Говорили: «Что? Каково! Да, 
бессмысленные мечтания! Да, пощечина всем» и т. п.

Все, очевидно, были удивлены, как бывают удивлены люди, 
когда они увидят непредвиденные ими последствия своих поступ
ков, как бывает удивлен человек, когда он, не останавливаясь, 
шел вперед по болоту и вдруг почувствовал себя по пояс в воде 
и тине, из к [оторых] не знает, как выбраться.2

1З а ч ер кнут о : он, ничего не знающий, не имеющий возможности 
знать, будет управлять сам и никому не дозволит мешаться в свое само
державное правление. И все удивились, а между тем разве могло быть 
иначе. <И разве можно винить в этом этого малообразованного, развра
щенного и сбитого с толку мальчика. Он поступил так, как  он должен 
был п оступить...> Разве мог этот молодой человек поступить иначе после 
всего того, что с ним делали и что ему внушали. Кто он такой этот молодой 
человек? К а к  он воспитан?

Н а полях против этого зачеркнутого текста рукою Толстого было 
написано, а потом зачеркнуто: Д ля чего же он делал это?

2 Зач .:  Люди были удивлены, но если бы они вдумались бы 
в причины, приведшие их к  тому положению, которое их удивило, они 
увидели бы, что тут не только не было ничего удивительного, но было бы 
удивительно, если бы случилось что-нибудь другое. Это так  же малоуди
вительно, к ак  то, что человек чувствует, что ему мокро и холодно ногам 
и животу, когда он сидит по пояс в болоте.
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И так же, как бывает с человеком,1 попавшим в воду, что 
удивление продолжается недолго, а человек свыкается с своим 
положением, — так это удивление и негодование русского 
общества на дерзость и оскорбление его, нанесенное молодым 
царем, прошло очень скоро.

№ 2 (рук. № 1) .
Сознание людей, просвещение идет вперед, нельзя остано

вить его, а формы жизни у нас в России идут назад и трудно 
себе представить, как и чем можно изменить их.

Кто же такой этот молодой человек, как он воспитан и в какое 
он поставлен положение? 14 лет тому назад он был еще ребен
ком, но должен помнить это, убили в 81 году его деда. В том 
кругу, в котором вырос и воспитался этот молодой человек, 
не говорится о том, за что или почему был убит этот его дед, 
не говорится о том, что дед этот, самовластный человек, как 
и все они, сначала подчинившись общ[ественному] мнению своего 
времени, совершил освобождение крестьян, но потом, испугав
шись того, что сделал, пошел назад и стал <душить> препятст
вовать освобождению народа и сотнями, тысячами приговари
вал, через своих помощников, молодых людей, желавших 
только больше свободы, к виселицам и каторгам и был убит 
за это, за то, что не хотел отступиться от своей власти; в том 
кругу, в котором вырос и воспитан этот молодой человек, гово
рится, что дед его был убит какими-то звероподобными людьми, 
ищущими убийств для убийств, и злодеями,2 которых надо 
беречься и которых надо истреблять. После смерти деда его 
вступил на его место <ограниченный> малообразованный и еще 
более, чем дед, самовластный и упрямый, как все ограниченные 
люди, его отец, начавший свое царствование виселицами и 
продолжавший, под видом какой-то воображаемой им закон
ности,3 подавление всякой свободы, вешание и каторги и оди
ночные заключения всех тех, кто стремился к освобождению 
народа. Царствование было самое4 ужасное. Всё, сделанное 
отцом, искоренялось: уничтожалась свобода и гласность судов, 
изъяты большинство дел из суда присяжных и передано судам 
коронным, уничтожены мировые судьи, установлены бессмыс
ленные, соединяющие административную власть с судейской, 
земские начальники; введена усиленная охрана, т. е. уничто
жение законов и замена их произволом, в самых важных цент
рах и в лучших губерниях введен военный суд, заменяющий 
гражданский; введено5 телесное наказание в школах и не

1 Зачеркнуто: испытывающим неожиданные им последствия своих 
поступков

2 В  рукописи: злодеев
3 З а ч .:  программу
4 Зач .: плачевное
5 Зач .: усилено
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уничтожено, а введено в закон для крестьян; восстановлены 
кадетские корпуса и откуп; поднято страшное гонение на евреев, 
католиков, лютеран и всех сектантов; уничтожены многие 
образовательные заведения и во всех введены одуряющие тре
бования дисциплины и преподавание диких суеверий. Уничто
жена последняя свобода цензуры,1 учреждены банки для под
держания дворянства. Тюрьмы, и крепости, и каторги, и места 
ссылки переполнились, казнили и вешали чаще, чем2 прежде, 
и убивали тайно в крепостях и тюрьмах. Такое царствование 
продолжалось 13 лет. И вот умирает тот, кто поддерживал все 
эти ужасы, и как только он умер, раздается такой гвалт неле
пых похвал этому человеку, которые никогда никому не воз
давались. Придумывается не имеющий никакого основания 
повод восхваления миролюбия, и на эту тему раздается3 в про
должение месяцов неперестающая лживая лесть. Так как его 
не за что хвалить, то хвалят его за то, чего он не делал, тогда 
как делать войну и не было повода и4 государей, не любящих 
войну и воздерживающихся от нее, едва ли ни 0,9 всех госу
дарей....

Эпизод 17 января напоминает то,5 что часто случается с 
детьми. Ребенок начинает делать какое-нибудь непосильное ему 
дело:6 старшие хотят помочь ему, сделать за него то, что он 
не в силах сделать, но ребенок капризничает, кричит визгли
вым голосом: я сам, сам7 и начинает делать, и тогда сейчас же 
находятся льстивые няньки, прислужницы, которые водят

1 Зачеркнут о:  народ доведен до последней
2 З а ч .:  когда-нибудь в
3 В  подлиннике: раздают
4 З а ч .:  коронованных людей
5 З а ч .:  событие моего детства
6 З а ч .:  хочет заж ечь лампу, поднимает ведро с водой, хочет править 

лошадью, хочет достать ручонкой упавшую в воду игрушку, нести сам 
горшок с молоком или т. п.

7 З а ч .:  хватается за ведро, спички, возжи, лезет рукой в воду, схваты
вает горш ок молока, тянет возжи и, если большие уступят ему, <послу
шают е го >, кончается тем, что он обжигает себе руки, разбивает лампу, 
падает за игруш кой в воду, разбивает и разливает молоко или летит вместе 
с нянькой торчмя головой из экипажа. Всё это поучительно бывает для 
капризного ребенка, если только это не слишком опасно и он этим полез
ным для себя опытом не губит себя и других, но когда от каприза и 
само[во]лия  ребенка гибнут другие, этого нельзя допустить. — Я сам, сам, 
не мешайте мне, — капризным голосом кричит Н иколай Александрович, 
и это было бы очень хорошо и можно бы было предоставить ему действо
вать самому, когда дело касается его одного и тех, которые поощряют 
его в этом самовластии, но когда дело касается других, когда ребенок 
хочет править кораблем, в котором самоуверенность и неумелость ребенка 
губят здесь сотни, тысячи, миллионы человеческих жизней

Среди вышеприведенного зачеркнутого текста осталась по недосмотру 
незачеркнутой фраза: Всё это очень хорошо, и можно предоставить ре
бенку заб авл яться . Продолж ением этой фразы являлся впоследствии 
зачеркнутый автором вышеприведенный нами текст: «когда дело касается 
его одного» и т . д.
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руками ребенка и делают за него, и он радуется, что он сделал 
сам. И ему кажется, что он делает всё сам. В действительности 
же это делают те,1 кто захватили главные места: в наше время 
Победонос[цев], Дурново, Деляновы, Муравьевы.

Так что выходит, что управляемы мы не только не волей 
народа, не только не самодержавным царем, стоящим выше всех 
интриг и личных желаний, как хотят представить царя настоя
щие славянофилы, но управляемы мы несколькими десятками 
самых безнравственных, хитрых, корыстных людей, не имею
щих за себя ни, как прежде, родовитости, ни даже образова
ния и ума, как тому свидетельствуют разные Дурново, Криво
шеины, Деляновы и т. п. Положение это оскорбительно, уни
зительно и просто глупо. Зачем и за что честные, бескорыстные, 
добрые люди будут повиноваться и делать волю людей самого 
низкого разбора, достигших своих положений упорной 20, 
30-летней подлостью? Но как ни неприятно и ни глупо это 
положение, его бы можно было перенести, если бы дело шло 
только об унижении своем и о покорности в делах безразлич
ных. Но, к сожалению, дело не в одном этом. Царствовать и 
управлять народом нельзя без того, чтобы не развращать, не 
одурять народ, не заставлять его делать дела дурные, без того, 
чтобы не развращать молодые поколения, детей, несмысленных, 
невинных детей народа. И это самое совершается и этого самого 
мы не можем, не имеем права допустить без противодействия.

1 В  подлиннике: то



К О М М Е Н Т А Р И И



«ОТЕЦ СЕРГИЙ»

ИСТОРИЯ ПИСАНИЯ И ПЕЧАТАНИЯ

По свидетельству П. И. Бирюкова, замысел повести «Отец Сергий» 
возник у  Толстого в конце 1889 или в начале января 1890 г.1

В бытность В. Г. Черткова 28—30 января 1890 г. в Ясной Поляне 
Толстой выразил желание рассказать ему содержание задуманной им 
повести. Однако Чертков, опасаясь, что устное изложение может поме
шать Толстому осуществить свой замысел, попросил Льва Николаевича 
сообщить ему сюжет этой повести в ближайшем письме, рассчитывая таким 
путем втянуть писателя в литературную работу.2 

Через четыре дня после отъезда из Ясной Поляны Черткова Толстой, 
гостя в имении своего старшего брата Пирогове, рассказал своей невестке 
замысел будущего «Отца Сергия». В Дневнике Толстого 3 февраля 1890 г. 
записано: «Хохотал с доброд[ушной] М ар[ьей] Мих[айловной] и  расска
зывал ей историю жития и музыкальной учительницы. — Хорошо бы 
написать. — К упеческая дочь больная — соблазнител[ьн а?] своей бо
лезнью — и преступлением — убивает. — Духовник Ел. Серг. грубый 
мужик. От нас все к  тебе ездят. Она всё собиралась. А она, как  ты святой 
был, была святее тебя. Всё не то делаю» (т. 51, стр. 16) .

Эта первая запись Толстого к  «Отцу Сергию» довольно отчетливо отра
зила основные мотивы будущей повести: «история жития» — это, оче
видно, этапы ж изни героя в монастыре, скиту и в миру, «история музы
кальной учительницы» — эпизод с Прасковьей Михайловной (Пашень
кой) , к  которой относится, видимо, также запись: «А она, как  ты святой 
был, была святее тебя»; «она всё собиралась» — почти буквально приве
дено в последней редакции: «Я мечтала всё съездить к  вам, писала вам» 
и п р .; «больная и соблазнительная купеческая дочь», конечно, Марья; 
слово «убивает» относится не к ней, а к  герою повести, который в одном 
из вариантов ( № 7) зарубил топором свою соблазнительницу; «от нас все 
к тебе ездят» — соответствует главе о «славе» отца Сергия, к которому

1 П. И. Би р ю к о в ,  «Биография Льва Николаевича Толстого», т. III, М. 1922, 
стр. 135.

2 П. Б у л а н ж е ,  «Отец Сергий». Примечания к «Посмертным художественным 
произведениям» Л . Н. Толстого под редакцией В. Черткова, т . ІІ, М. 1911, стр. 233—236.
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стекаются издалека верующие, приводят больных и пр. Некоторые мотивы 
этой первой дневниковой записи (например, «духовник Ел. Серг. гру
бый мужик») , видимо, не получили дальнейшего развития. Но в целом 
эта беглая запись свидетельствует о широте первоначального замысла и 
намечает основные эпизоды будущей повести.

Следующая запись к  «Отцу Сергию» сделана Толстым 11 февраля 1890 г. 
В Записной книж ке под этим числом в перечне творческих замыслов зна
чится: «Рука сж игает[ся] пустын[ником] и учительн[и ц а ] музыки» (т. 51, 
стр. 125) .

Таким образом, очевидно, что Толстой продолжал обдумывать сюжет, 
рассказанный им в Пирогове 3 февраля.

Первоначальный набросок повести был сделан Толстым в письме 
к В. Г. Черткову, напечатанном в т. 87 настоящего издания (стр. 12— 17) 
под датой: «февраль 1890 г.».

П. А. Буланж е в комментарии к  первой публикации этой повести 
в «Посмертных художественных произведениях» Л . Н. Толстого сообщает, 
что Толстой послал Черткову сделанный им набросок повести в первом 
же письме, адресованном Черткову после его отъезда из Ясной Поляны 
(30 января) . Это неверно: первое письмо п о сл е  отъезда Черткова дати
ровано 1 февраля (т. 87, стр. 7) . Кроме того, судя по содержанию наброска 
повести, можно с уверенностью сказать, что письмо, излагающее этот на
бросок, не могло быть написано ранее 11 февраля. Н абросок заканчивается 
поездкой веселящейся компании в монастырь и решением Маковкиной 
провести ночь у  Касатского. В повести этот эпизод завершается отсечением 
пальца Касатского. Намек на этот эпизод с отсечением пальца сделан 
Толстым в записи 11 февраля («рука сжигается пустынником») . Следова
тельно, начало повести могло быть послано Черткову только после 11 фев
раля.

Между тем это не произошло ни в середине, ни в конце февраля 1890 г . 
Каждый день февраля отмечен в Дневнике Толстого точным указа
нием писательской работы за истекшее число. Судя по тому, что о таком 
крупном творческом событии, как  первая редакция «Отца Сергия», 
здесь нет ни одного упоминания, письмо Черткову с началом повести 
не было послано ни в середине, ни в конце февраля. Пропустить такой 
выдающийся факт при описании своего рабочего дня Толстой, конечно, 
не мог.

Против датировки первой редакции «Отца Сергия» февралем 1890 г. 
свидетельствует и то, что свою копию записи повести вместе с письмом 
Толстого Чертков послал ему только 3 июня. Таким образом, если счи
тать началом переписки новой повести первые числа февраля, то на 
копирование восьми почтовых страниц малого формата корреспондент 
Толстого потратил около четырех месяцев.1 Если вспомнить, какое 
значение придавал Чертков этому произведению, к ак  он неоднократно 
убеждал Толстого приступить к  разработке этого замысла, такое предпо
ложение само собою отпадает.

1 Весьма показательно, что на переписку рукописи «Дьявола» (по размерам 
не меньшую, чем «Отец Сергий») Черткову потребовалось всего две недели (он при
ступил к ней в начале февраля 1890 г. и уже выслал ее Толстому 20 февраля).
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А нализ всех материалов по ранней творческой истории «Отца Сергия» 
приводит к  заключению, что первая редакция повести была написана 
не ранее марта 1890 г. и не позже мая того же года. Точнее датировать 
этот вариант повести нет пока возможности.

В обоснование датировки следует разъяснить еще одно обстоятельство. 
Н ачальная фраза записи: «Ну вот вам история. Надо поскорее рассказать, 
а то забуду» — неправильно понималась как  указание на близость мо
мента записи к  первой попытке Толстого рассказать «историю» Черткову. 
П риведенная фраза имеет тот смысл, что у  Толстого до некоторой степени 
уж е определился характер развития сюжета, обозначились основные эпи
зоды повести. Отсюда желание «поскорее рассказать, а то забуду»; опасно 
было забыть не первоначальный замысел, а этот «разросшийся сюжет». 
Но само это «разрастание» не могло завершиться в несколько дней. Более 
того, оно потребовало более пристального изучения темы, ознакомления 
с обстановкой, с действительностью, как  это всегда происходило в твор
ческой лаборатории Толстого.

Т ак, несомненно, обстояло дело и с «Отцом Сергием». До написания 
необходимо было собрать материалы и обдумать. Уже к двадцатому 
февраля возникает план поездки в Оптину пустынь, очевидно с целью 
освежить и углубить свои впечатления о том быте, который предстояло 
изобразить в новой повести. Впечатление от этой поездки Толстой вынес 
резко отрицательное. В записях Дневника, который он вел в пути, Тол
стой высказы вается против демонстративного аскетизма, еле прикрываю
щего «соблазны» и праздную ж изнь. Такое «духовное сибаритство» мона
стыря резко осуждается Толстым. «С ними дьявол», — записывает он 
свое впечатление о «старцах». Они живут чужим трудом. «Это святые, 
воспитанные рабством». Знаменитый Амвросий «жалок, ж алок своими 
соблазнами до невозможности». Деньги, внешняя обрядность, тунеядство, 
нелепые и лицемерные поучения — вся эта закоснелая церковность подле
жит, по Толстому, отмене. «Уничтожить все внешние обряды», «разделать 
эту божественность» — вот вывод из его оптинских впечатлений,1 кото
рый отразился в первой же записи «Отца Сергия» и в облике игумена-карье
риста и в фанатическом аскетизме монаха и старца, бессильного сломить 
свою страстную и гордую натуру.

Благоприятными оказались впечатления лишь о некоторых лицах, жив
ших в монастыре. Двоюродный брат С. А. Толстой, Б . В. Шидловский, 
решивший принять схиму, «умилил» Толстого; «прекрасно беседовал» 
Толстой и с писателем Константином Леонтьевым, готовившимся к тай
ному постригу.

Интерес писателя вызвал, несомненно, быт Оптиной пустыни. По пер
вой записи «Отца Сергия» герой после столкновения с игумном удаляется 
в уединенный лесной скит недалеко от своего монастыря (по дальнейшему 
изложению — в соседнюю губернию, где имелся монастырь с заброшенными 
лесными кельями) . Такой скит для пустынножителей, расположенный в 
170 саж енях от монастыря в густом бору, имелся в Оптиной обители. Здесь 
селились «пустынники», «старцы», «угодники», привлекавшие нередко

1 См. т. 51, стр. 23—25.
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многочисленных посетителей. Возможно, что Толстой в свою поездку 
1890 г., когда он обдумывал тему отшельничества и старчества, посетил 
и эти места. «Святая целебная сила старца Сергия», описанная Толстым 
уж е в первой эпистолярной редакции повести, связана с его непосред
ственными наблюдениями оптинского «старчества».

Все это заметно отразилось на первой записи «Отца Сергия», сообщен
ной в письме В. Г. Черткову. Эта эпистолярная редакция будущего «Отца 
Сергия» заключала первоначальную характеристику к н язя  Касатского-
Ростовцева, беглый очерк его жизненной судьбы, его уход в монастырь 
и начало эпизода с молодой вдовой М аковкиной, решившей соблазнить 
отшельника. Рассказ обрывался на моменте отъезда веселящейся ком
пании к  келье отца Сергия. Мы воспроизводим целиком эту запись в отделе 
вариантов (№ 1) .

Получив письмо с записью начала повести, Чертков переписал пол
ностью весь текст толстовской записи, оставив ш ирокие пробелы между 
строками, большие поля и несколько чистых листов для  дальнейшей автор
ской разработки первой редакции. Эту копию вместе с оригиналом, то есть 
письмом Толстого, Чертков послал ему 3 июня 1890 г. К опия Черткова 
действительно послужила основой для развертывания и  развития перво
начальной записи; но этому предшествовало длительное обдумывание 
Толстым идеи и главных ситуаций задуманной «истории».

6 июня 1890 г. Толстой записал в Дневнике: «Начал Отца Сергия и 
вдумался в него. Весь интерес — психологические стадии, которые он 
проходит» (т. 51, стр. 47) . 11 июня 1890 г. он сообщает В. Г. Черткову: 
«Рассказ «Отца Сергия» очень заинтересовал меня, я  кончил теперь пре
дисловие к  книге Алексеева и займусь им. Очень может быть интересно» 
(т. 87, стр. 30) . Под тем же числом Толстой заносит в свою Записную 
книж ку: «К Отцу Сергию. Сам[ый] святой так [ой] ж е чорт, как  и сам[ый] 
грешный» (т. 51, стр. 139) . К 13 июля 1890 г. относится запись Толстого: 
«После кофе писал Отца Сергия. — Не дурно. Но не то. Надо начать с 
поездки блудницы». К 14 июля: «Хочется и начать Отца Сергия сначала» 
(т. 51, стр. 62) .

Таким образом, в середине лета 1890 г. меняется композиционный план 
повести. Однако, судя по рукописям, к осуществлению этого нового плана 
Толстой не приступал.

28 июля 1890 г. Толстой в ответ на несохранивш ееся письмо Черткова 
писал ему: «Спасибо, что напоминаете об Отце Сергии. Я возьмусь за него. 
А то всё отвлекался предисловием к  декларации Гаррисона и катехизису 
Б аллу, которое разрастается в большую и очень нужную  статью об обмане 
ц ер к в и .1 Может быть, и кончу после, а теперь хочется кончить Сергия» 
(т. 87, стр. 37) . Однако работа над повестью летом 1890 г. выразилась, 
главным образом, в обдумывании замысла. 3 августа 1890 г. Толстой запи
сывает в свой Дневник: «Писал немного Отца Сергия. Ясно обдумывалось»; 
4 августа: «Думал хорошо об Отце Сергии, записал и потерял записную 
книжку»; 4 августа в Записной книж ке: «К «Отцу Сергию». Она ушла, и 
он в отчаянии за свою плохоту. Она ждет величественного, и вдруг

1 Имеется в виду «Царство божие внутри вас».
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простой, конфузится, перебирает бороду, но глаза ... Это-то и разж игает ее». 
6 августа: «Нашел записную книж ку. Было записано к Отцу Сергию. Она 
объясняет свой приезд, говорит чепуху, и он верит, потому что она — 
красота. Она в охоте. Он не видит подвига, а напротив, ему стыдно, что 
он поддался. Уж е после она идет в монастырь...»1 (см. т. 51, стр. 71, 72 и 
160) . Эти сюжетные варианты не получили дальнейшего развития, кроме 
последнего: моральное потрясение Маковкиной в келье отца Сергия при
водит к  полному перелому ее жизни («через год она была пострижена ма
лым постригом и ж ила строгой жизнью в монастыре»). Попутно уясняется 
и моральная эволюция главного героя: «К Отцу Сергию. Описать новое 
состояние счастия — свободы, твердости человека, потерявшего всё и 
не могущего упереться ни на что, кроме бога. Он узнает впервые твердость 
этой опоры»2 (запись 10 августа 1890 г., т. 51, стр. 74).

К этому времени относится углубление первоначального замысла об 
отшельнической «гордости» героя в сцене встречи его с свитским генералом 
по вызову карьериста-игумена (намеченной уж е в первой редакции) . 
11 августа Толстой записывает: «К Отцу Сергию. Он предался гордости 
святости в монастыре — и пал с генералом и игумном. В затворе он кается 
и высок в то время, как  приезжает блудница» (т. 51, стр. 74) .

Одновременно обдумываются конкретные детали повествования. 14 ав
густа: «Думал: к  О т цу Сергию. Когда он падает, он видит рожи. Пухлые 
рожи, и ему думается, что это черти». 18 августа: «К Отцу Сергию . По
дробность, долженствующ ая дать уровень реальности. А двокат  на морозе 
вт ягивает  сопли. И  от3 него пахнет  духа м и , т абаком и рт ом .4 Всё глубже 
и глубж е забирает эта история. Соблазн славы людской и прославления, 
т. е. обман, чтобы скрыть веру» (т. 51, стр. 75 и 78) .

Не получая известий о работе Толстого над повестью «Отец Сергий», 
Чертков запросил его о ней 4 сентября 1890 г .: «Ну что, Лев Николаевич, 
делает отец Сергий? Он ведь живет не так далеко; очень уж  долго едет 
к  нему компания на тройках, а ведь передний ямщик повернулся боком, 
повел кнутовищ ем — собрался живо довезти».

«Сергия» я  начал писать, — отвечал Толстой 17 сентября, — и он мне 
очень понравился, т. е. разросся сюжет и хотелось выразить то, что я 
думал о нем. Не берусь же за него потому, что на дороге стоит всё заклю 
чение к  провозглашению Гаррисона и «Катехизису» Ballou» (т. 87, стр. 47).

Осенью 1890 г. Толстой обращается к  углублению характера своего 
героя, стремясь осветить полнее его религиозно-нравственный кризис 
(уход в монастырь) . Дневниковая запись 31 октября сообщает: «Стал 
писать Сергия сначала. Кое-что поправил, но, главное, уяснил себе. Надо 
рассказать всё, что было у него в душе: зачем и как  он пошел в монахи. 
Больш ое самолюбие (К у з[минский] и У р[усов]), честолюбие и потребность

1 В Записной книжке №  2 под 4 августа: «К отцу Сергию.  Она говорит какую-то 
нелепость — кто она. И он верит, потому что она красота. Она ушла, он не видит 
подвига в себе, а только стыд, что он поддался. После она идет в монастырь» (т. 51, стр.143)

2  Аналогичная запись в Записной книжке № 2 под 10 августа 1890 г. (т. 51, 
стр. 144).

3 Зачеркнуто: бороды его. 
4 В Записной книжке № 2 под 18 августа 1890 г.: «К отцу Сергию. Адвокат хлю

пает носом от холода» (т. 51, стр. 145).
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безукоризненности» (т. 51, стр. 98) . Толстой, как  видим, связывает 
некоторые особенности в характере отца Сергия с реальными чертами 
близких ему людей: тульского вице-губернатора Л . Д . Урусова и свояка
А. М. Кузминского.

Идейный замысел «Отца Сергия» определился с самого н ачала, но 
в дальнейшем процессе работы над ним, особенно в течение 1891 г ., он 
получил значительное развитие и углубление.

16 февраля 1891 г. Толстой в письме к  Черткову уж е так определяет 
основную идею повести: идея «Отца Сергия» не борьба с похотью, 
но, главным образом, борьба с тщеславием, гордостью, — «славой люд
ской». «На дороге стоит статья о науке и искусстве и о непротивлении 
злу, — пишет он. — О Сергии не смею думать. А кое-как не хочется. 
Я его и отложил оттого, что он очень мне дорог. Б орьба с похотью тут 
эпизод, или скорее одна ступень; главная борьба с другим — с славой 
людской (т. 87, стр. 71) .

Об этом же Толстой сообщает в письме к  В. П. Золотареву от 14 марта 
1891 г .: «Вы спрашиваете о моей истории Отца Сергия. Там я  хотел бы 
выразить эти две различные основы деятельности. То он думал, что живет 
для бога, а под эту ж изнь так подставилось тщеславие, что божьего ничего 
не осталось, и он пал; и только в падении, осрамившись навеки перед людьми, 
он нашел настоящую опору в боге. Надо опустить руки, чтобы стать на ноги» 
(т. 65, стр. 268) . Т ак  продолжался процесс обдумывания «Отца Сергия» 
с редкими записями и небольшими дополнениями к первой редакции.

«Чертковскую рукопись», то есть копию Черткова с первоначальной 
записи, отчасти разработанную и дополненную Толстым в летние месяцы 
1890 г ., переписывает 3 июля 1891 г. дочь писателя М ария Л ьвовна. В эту 
копию Лев Николаевич вносит ряд мелких поправок и  дополнений и при
писывает к  ней небольшой отрывок в три страницы — размыш ления отца 
Сергия о самоубийстве и воспоминание его о кузине Пашеньке.

Мы не можем принять указание первого комментатора «Отца Сергия» 
П. А. Буланж е: «Только летом 1891 г. Лев Н иколаевич стал писать снова 
«Отца Сергия». Он стал исправлять переписанный Чертковым экземпляр 
и широко воспользовался оставленными между строками местами, исписав 
их своими поправками и затем значительно дополнив первоначальный 
набросок». Этим как  бы отрицается работа Толстого над историей князя 
Касатского летом и осенью 1890 г. Между тем в эти месяцы, как  свидетель
ствует Толстой в своем Дневнике, он писал «Отца Сергия» и, очевидно, до
полнял «переписанный Чертковым экземпляр». Летом следующего, 1891 г . ,  он 
продолжал работу, доведя ее до финального эпизода (встречи с Пашенькой) .

К этому времени четко определились ведущие идеи повести. 10 июня 
1891 г. Толстой заносит в Дневник: «К О т цу С ер ги ю . Он узн ал , что 
значит полагаться на бога только тогда, когда совсем безвозвратно погиб 
в глазах людей. Только тогда он узнал твердость, полную ж изни. Явилось 
полное равнодушие к  людям и их действиям. Его берут, судят, допрашивают, 
спасают, — ему всё равно. — Два состояния: первое — славы людской— 
тревога, второе — преданность воле божьей, полное спокойствие» (т. 52, 
стр. 39) ; и 12 августа 1891 г. заносится в Дневник мысль, которая может 
считаться основной для  «Отца Сергия»: не нужно «искать добрых дел,
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подвигов», а «делать, что от тебя требуется сейчас, в том положении, 
в каком  ты находишься, наилучшим образом».

6 ноября: «Нынче думал к Сергию. Надо, чтобы он боролся с гордостью, 
чтоб попал в тот лож ный круг, при котором смирение оказывается гор
достью; чувствовал бы безвыходность своей гордости и только после паде
ния и позора почувствовал бы, что он вырвался из этого ложного круга и 
мож ет  быть точно смиренен. И  счастье вырваться из рук  дьявола и по
чувствовать себя в объятиях бога» (т. 52, стр. 57—58).

К лету 1891 г. относится ряд дневниковых записей Толстого, разъяс
няющих развитие его замысла. 22 мая 1891 г .: «Забыл записать, что один 
из этих последних дней я писал Отца Сергия. Решил кончить всё начатое. 
Н аписал дурно, но пригодится». 2 июня: «В Туле ж е видел женщину: 
глаза  близко и прямые брови, как  будто готова плакать, но пухлая, мило
видная, ж алк ая  и  возбуждающая чувственность. Т акая должна быть куп
чиха, соблазнивш ая Отца Сергия». 17 июня: «К  О т цу Сергию. П осле того 
как он у б и л , сидит  в темноте и вдруг видит , что заря заним ает ся , свет
леет  и будет  день — свет. У ж ас». Тогда же занесено в Записную книж ку. 
«Отец Сергий ждет солнца» (т. 52, стр. 34, 36, 41 и 172) . В повести этому 
соответствует отрывок из главы V II: «Было раннее утро, с полчаса до 
восхода солнца». Сергий думает о самоубийстве, затем видит во сне свою 
кузину П аш еньку и решает идти к  этой несчастной и кроткой женщине.

Одновременно Толстой обдумывает и тему борьбы Сергия с мирскими 
соблазнами, со своей чувственностью. 22 июня 1891 г. Толстой записы
вает: «К  О т цу С ергию . Когда он пал с купеческой дочерью и мучается, ему 
приходит мысль о том, что если падать, то лучше бы ему пасть тогда с кра
савицей А ., а не с этой гадостью. И опять гадость захватывает его». В сен
тябре 1891 г. Толстой заносит в Записную книж ку: «К Отцу Сергию. От 
похоти затемняется мир». Этому соответствует запись в Дневнике 18 
сентября 1891 г .: «Приступы половой похоти порождают путаницу мыслей, 
скорее отсутствие мыслей. Весь мир потемнеет; теряется отношение к  миру. 
Случайность, мрак, бессилие» (т. 52, стр. 46, 53 и 186).

Тогда ж е, во время поездки в Епифанский уезд, в места, пораженные 
неурожаем, Толстой берет с собою рукопись «Отца Сергия» и прочитывает 
ее у брата в Пирогове. «К удивлению недурно как  есть». Впрочем, «начал 
поправлять начало, но не пошло» (запись 25 сентября 1891 г ., т. 52, стр. 55).

В октябре заносится в Записную книж ку: «Человек, который не терпит 
поправки, идет всё дальше и дальше в самомнении. Сережа. Товарищи 
Отца Сергия» (т. 52, стр. 187) .

Т ак  определилась работа Толстого над «Отцом Сергием» за весь первый 
период творческой истории этого произведения. В 1890—1891 гг. были 
подробно разработаны обстоятельства ранней биографии К асатского-Ро
стовцева и оба эпизода «искушения» отца Сергия (Маковкиной и Марьей), 
хотя и по-иному, чем в окончательной версии. По ранней редакции отец 
Сергий после падения с купцовой дочерью убивает ее. Всю эту стадию 
работы и  представляет «чертковская рукопись», то есть копия «эписто
лярной» редакции, переписанная Чертковым весною 1890 г. и разработан
ная  Толстым в летние месяцы 1890 и 1891 гг. На обложке чертковской ру
кописи рукою Марии Львовны Толстой написано: «Отец Сергий. 1891 год.
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Лето». Эта дата означает, что летом 1891 г. шла основная работа по раз
витию и дополнению первой записи, частично уж е разработанной в 1890 г.

После 1891 г. работа над «Отцом Сергием» прерывается почти на семь 
лет, если не считать записи в Записной книж ке 1893 г .:  «Первый ученик 
в пажеском корпусе» и в Дневнике 29 мая 1893 г. о «юродстве»: «Как только 
человек немного освободится от грехов похоти, так  тотчас ж е он отступается 
и попадает в худшую яму славы людской». Главное в борьбе со славо
любием — «не разруш ать установившегося дурного мнения и радоваться 
ему, как  освобождению от величайшего соблазна и привлечению к  истинной 
жизни». «Эту тему надо разработать в Сергии. Это стоит того» (т. 52, стр. 82 
и 240) . Наконец в Дневнике Толстого 18 марта 1895 г. имеется запись: 
«Один раз немного пописал к  «Отцу Сергию», но не хорошо» (т. 53, стр. 13) .

Только в 1898 г ., когда в связи с преследованием духоборов сочув
ствующие им лица стали собирать средства для их отъезда в К анаду, Тол
стой, уж е выступавший в русской и иностранной печати с призывами 
к оказанию общественной помощи переселенцам, решил с теми ж е целями 
напечатать одно из своих произведений. В середине ию ля 1898 г. он сооб
щил Черткову, что намерен опубликовать для оказания помощи духо
борам три имеющиеся у него в рукописях повести: «Воскресение», 
«Дьявол» и «Отец Сергий». Еще с начала лета он приступил к  обработке 
последнего из этих трех замыслов и в течение целого месяца не прекра
щал работы над ним.

Об этом в Дневнике имеются следующие записи: 12 июня 1898 г .: 
«Нынче совсем неожиданно стал доканчивать «Сергия»; 14 ию ля: «Оба 
дня писал Отца Сергия. Недурно уясняется»; 28 июня: «Нынче писал 
Отца С ергия.... недурно»; 30 июня: «Эти дни писал Сергия — не хорошо»; 
17 июля: «Решил отдать свои повести: Воскресение и Отец Сергий в печать 
для духоборов», и под тем же числом записаны мысли к повести: 
1) «К «Отцу Сергию». Один хорош, с людьми падает». 2) «Нет успокое
ния ни тому, который живет для мирских целей среди людей; ни тому, 
который живет для духовной цели один. Успокоение только тогда, когда 
человек живет для служения богу среди людей» (т. 53, стр. 197, 199, 
201, 203, 204) .

Вероятно, решение Толстого срочно сдать «Отца Сергия» в печать 
вызвало в 1898 г. переписку на ремингтоне всей предшествующей редакции 
(по копии М. Л . Толстой). По этому машинописному экземпляру Толстой 
развивает рассказ о невесте князя Касатского-Ростовцева, о пребывании 
отца Сергия в монастыре и скиту, вычеркивает описание убийства Марьи, 
вносит эпизод с Пашенькой и главу о странствиях героя. Заклю чительная 
встреча странника с нарядной компанией, мнение которой о нем ему совер
шенно безразлично, к ак  бы завершает весь путь его исканий. «Его при
числили к  бродягам, судили и сослали в Сибирь». Он нашел свою правду 
в безвестности и незаметном служении людям («учит детей и ходит за 
больными») (см. описание рук. № 6) .

Такова последняя редакция повести, в которую включен один из пред
шествующих автографов (начало рассказа) , переписанный М. Н. Ростов
цевой, вместе с значительно дополненными отрезками машинописной 
копии. Н а этом заканчивается работа Толстого над «Отцом Сергием».

264



В октябре 1900 г. Толстой получил письмо от редактора голландского 
ж урнала «Vrede» Феликса Орта, запрашивавшего его, насколько спра
ведливы газетные сообщения о его работе над романом «Отец Сергий». «Я 
начал несколько вещей, — отвечал ему 18 октября 1900 г. Толстой, — 
между прочими роман, о котором вы упоминаете, но времени у меня оста
лось мало и совесть требует писать не то, что мне приятно, а то, что мне 
каж ется нужным» (т. 72, стр. 480) .

Тогда ж е (8 октября 1900 г .) Толстой рассказал посетившему его в Яс
ной П оляне Горькому содержание «Отца Сергия» (об этом см. в предисло
вии к настоящ ему тому) .

В последнее десятилетие своей жизни Толстой к работе над «Отцом 
Сергием» не возвращ ался.

Подведем итоги.
П ользуясь условным цифровым обозначением глав печатной редак

ции, можно считать, что в основном главы I, II , I I I  и часть IV были напи
саны в 1890 г .; вторая половина главы IV, V, VI и V II — в 1891 г ., глава 
V III — в 1898 г. Но нужно помнить, что эти обозначения приблизительны 
и некоторые отрывки из указанных глав могли писаться дополнительно, 
при позднейших переработках и даже в последней стадии работы (то есть 
— в 1898 г .) .

В печати при ж изни Толстого повесть не появлялась. Он считал ее 
незаконченной, но вчерне установленной, то есть доведенной до той стадии, 
«когда связно и последовательно, но хочется отделывать» (письмо к  В. Г. 
Черткову от 31 августа 1902 г., т. 88) . К этой стадии окончательной отделки 
текста «Отца Сергия» Толстой так  и  не приступил. Повесть сохранилась в  
виде черновой редакции, состоящей из разновременно написанных частей.

П ри ж изни Толстого был опубликован лишь один небольшой отрывок 
из «Отца Сергия» в виде факсимиле страницы из автографа. В известной 
книге П. Сергеенко «Как живет и работает гр. Л . Н . Толстой», М. 1898, 
на стр. 53 помещен снимок с черновой рукописи «Отца Сергия» с много
численными поправками, зачеркнутыми строками, вписанными между 
строк дополнениями и пр. Этот отрывок из главы печатного текста от слов: 
«за это время он узн ал  о смерти своей матери и о выходе замуж Мэри» 
до слов: «и дурное чувство это разразилось. Случилось это вот как:».

Впервые в печати «Отец Сергий» появился в 1911 г. Он вошел во вто
рой том «Посмертных художественных произведений» Л . Н . Тол
стого под редакцией В. Черткова, М. 1911, стр. 3—48. Повесть разде
лена на восемь глав с внутренним делением некоторых глав на небольшие 
эпизоды (разделенные линейкой) . В примечаниях указывалось, что «раз
деление повести на главы  частью принадлежат автору, частью ж е сделано 
редакцией, так  к ак  в черновых рукописях автора разделение это было 
начато, но не доведено до конца». В тексте первых глав редакция была 
вынуждена сделать ряд пропусков по цензурным соображениям (пропу
щенные места были заменены соответственным количеством многоточий) . 
П ропуски касались упоминаний Н иколая I и особенно его любовных исто
рий. Редакция внесла в свой текст ряд  исправлений, устраняя противоре
чия, неточности и описки различных черновиков. В примечаниях указано
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одиннадцать таких исправлений, согласующих тексты разных редакций. 
Там же приводился заключительный вариант второй редакции (1891) 
об убийстве Марьи от слов: «он схватил топор» до: «Да, надо кончить. 
Нет бога». Наконец редакция давала заметку Буланж е, излагавш ую  крат
кую историю работы Толстого над «Отцом Сергием» по свидетельствам 
В. Г. Черткова, Дневникам, письмам и Записным книж кам Л ьва Нико
лаевича.

Почти одновременно был опубликован текст повести и за границей. 
В 1912 г. в Берлине вышел второй том «Посмертных художественных про
изведений» Л. Н. Толстого под редакцией В. Г. Черткова.1 Текст берлин
ского издания отличался от русской публикации отсутствием цензурных 
пропусков. Все места, опущенные в московском издании, были воспроиз
ведены в заграничном с включением их в прямые скобки. Нумерация глав 
была несколько изменена (шесть глав вместо восьми) . Отсутствовали при
мечания русского издания, так что редакторские конъектуры остались 
здесь неоговоренными. Впрочем, редакционных поправок в берлинском 
издании оказалось значительно меньше, чем в русском.

Текст первого русского посмертного издания неоднократно воспроиз
водился впоследствии почти без изменений.

При первом опубликовании «Отца Сергия» во втором томе «Посмерт
ных художественных произведений» Л . Н . Толстого редакция внесла 
в текст ряд поправок для согласования противоречий черновых ре
дакций:

1. «В оригинале сказано: «в монастыре, близком к  столице и много 
посещаемом» [стр. 12, строка 6]. Мы выпустили слова: «близком к  сто
лице», потому что дальше сказано, что первые семь лет монашества отец 
Сергий провел в монастыре, не близком к  столице».

2. «В оригинале: «в монастырь» [стр. 12, строка 29]. Наша поправка 
основана на том, что в начале повести сказано, что К асатский, перед 
поступлением в монахи, отдал свое имение сестре».

3. «В оригинале сказано: «второго года» [стр. 17, строка 18] , но в 
главе VI говорится, что событие это произошло после пяти лет жизни 
Сергия в затворе. Соответственное исправление пришлось сделать также 
и в начале главы V, которая в оригинале начинается словами: «Отец 
Сергий ж ил четвертый год в затворе».

4. «В оригинале — «архитектор» [стр. 19, строка 12]. Мы исправляем: 
«адвокат», так как  в начале главы в составе компании катающ ихся упо
мянут адвокат, а не архитектор».

5. «В оригинале сказано: «отрубленный сустав» [стр. 25, строка 32]. 
Это, очевидно, описка, так  как из дальнейшего излож ения видно, что 
отец Сергий прихватил оставшийся сустав, а отрубленная часть пальца 
осталась лежать в сенях».

6. «В оригинале: «семь лет в монастыре» [стр. 28, строка 16]. Но 
из главы II I  видно, что Сергий пробыл семь лет в одном монастыре и 
два в другом, — всего в обоих монастырях девять лет».

1 Л. Н. Т о л с т о й , «Посмертные художественные произведения», под редакцией 
В. Г. Черткова, т. II, издание «Свободного слова», В. и А. Чертковых, Berlin, J. Lady
schnikow Verlag g. m. b. H., 1912, стр. 7—60.
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7. «В оригинале: «в келью» [стр. 37, строка 2]. Эти слова мы заме
няем словами, «за перегородку», чтобы устранить неясность вследствие 
того, что словам: «прошел в келью» в рукописи предшествуют слова: 
«вошел в келью».

8. «В оригинале после этих слов следует: «По 50 за час» [стр. 38, 
строка 26] . Эти слова исключаются как  не соответствующие тому, что 
говорит далее П расковья Михайловна Сергию о цене даваемых ею 
уроков».

9. «В оригинале стоит: «200 верст» [стр. 39, строка 27]. Исправляем 
200 на 300 для  согласования со сказанным раньше в конце главы VII».

10. «В оригинале: «почти 30 лет» [стр. 39, строка 33]. Мы испра
вляем согласно концу главы V I, где сказано, что Сергий пробыл девять 
лет в монастырях и тринадцать в затворе». (Примечания к  «Отцу Сер
гию». «Посмертные художественные произведения» Л . Н. Толстого, 
т . I I ,  стр. 236— 238.)

В настоящ ем издании текст повести «Отец Сергий» печатается по ру
кописям. В публикуемый текст вносятся четыре исправления по сравне
нию с текстом рукописи. Они соответствуют №№ 3, 4, 6 и 9 приведенных 
выше поправок, принятых в первопечатном тексте. Согласно первопечат
ному тексту проводится и деление повести на восемь глав. По рукописям 
видно, что Толстой имел в виду разделить «Отца Сергия» на главы-эпи
зоды, обозначив их римскими цифрами: в одной из редакций проставлена 
перед началом цифра I, затем в двух местах повторяется II I , но принцип 
деления не проведен последовательно по всем рукописям. Естественное 
деление повести по главным эпизодам на восемь глав с внутренними 
подразделениями принято нами ввиду явно выраженного, но неосуще
ствленного намерения Толстого. В некоторых случаях сплошной текст 
рукописи делится на абзацы.

ОПИСАНИЕ РУКОПИСЕЙ

В рукописном отделе Государственного музея Л . Н. Толстого хранятся 
следующие рукописи «Отца Сергия».

1. Автограф. 4 лл. почтового формата, исписанных с обеих сторон, 
и 1 л . 4°, согнутый вдвое (исписана одна страница) . Первая редакция 
начала повести, посланная в письме к  В. Г. Черткову. Печатается в ва
риантах под № 1.

2. К опия предыдущей рукописи рукой В. Г. Черткова. 8 лл. большого 
почтового формата, исписанных с обеих сторон, и 16 лл. 4° автографа — 
продолжения повести. Начало: «Ну вот вам история. Конец: «Да, надо 
кончить, нет бога».

П ервая часть рукописи (копия В. Г. Черткова) представляет собою 
переписку с широкими пробелами между строк и большими полями. В пер
вых страницах пространство между строк и поля почти сплошь заполнены 
новыми записями Толстого, значительно расширяющими биографию героя.
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Менее переработаны отрывки об отце Сергии в затворе, об исцелениях 
и пр., как и начало эпизода с Маковкиной (почти без изменений) . Начиная 
со страницы 15, идет новая черновая запись Толстого, представляющая 
собою продолжение повести (этим заняты  последние две страницы черт
ковской копии и все последующие страницы автографа) .

Вторая часть рукописи (автограф) содержит изложение двух основных 
эпизодов повести: ночь с Маковкиной и случай с купеческой дочерью. 
Черновая запись заканчивается убийством Марьи (не вошло в оконча
тельную редакцию) и уходом отца Сергия из монастыря.

В тексте на полях двух страниц занесены два кратких конспекта. На 
одной странице:

Осуждение монахов. Их смирение и покорность церкви.
В нем поднимается честолюбие монашеское, но он поборает 

его и гордится этим. От этого так жестоко отвечает.

На другой:

Он поехал к старцу и покорился ему. Старец дает послу
шание, жизнь в скиту. Просит благословения на затвор.

Вся рукопись вложена в обложку с надписью рукою М. Л . Толстой: 
«Отец Сергий. 1891 год. Лето». Извлекаются варианты №№ 2, 4— 7.

3. Копия рукописи № 2 рукою М. Л . Толстой с поправками автора. 
52 лл. 4° и 2 отрезка. Н а обложке рукою М. Л . Толстой обозначено: «3 июль 
1891 год. Отец Сергий». В конце копии — автограф продолжения повести: 
раздумье Сергия о самоубийстве, о невозможности молиться ( «бога не 
было») , краткий сон, воспоминание о девочке Пашеньке, о ее дальнейшей 
жизни. Запись обрывается на словах: «Он знал город, в котором живет, — 
это было за 300 верст, и пошел туда».

4. Часть машинописной копии рукописи № 3. 1 л. и небольшой отре
зок второго листа на тонкой бумаге большого почтового формата, запол
ненной текстом с одной стороны, с поправками Толстого. Это остаток 
большой машинописной копии, представляющей собой вступление к  повести 
(начало биографии Касатского-Ростовцева) . О стальная часть машинописи, 
то есть нижний отрезок второго листа и еще несколько страниц, переложена 
в рукопись № 6. Н ачало: «В сороковых годах в гвардейском кавалерий
ском полку». К онец: «и из бедных, ловких, подделывающихся к  первым 
и вторым».

5. Автограф. 2 лл. 4°. Исписаны три страницы. Н ачало: «Отец Степана 
Касаткина, отставной полковник гвардии». К о нец : «отец его никогда не 
был придворным». Извлекается вариант № 3.

6. Черновики последней редакции. 15 лл. 4°, 6 лл . большого почтового 
формата, 1 л. почт. формата и 5 отрезков. Рукопись состоит из следующих 
текстов: в основу положена копия первой (эпистолярной) редакции отрывка 
повести, сделанная рукою М. Н. Ростовцевой. Это начало повести (воспи
тание Касатского-Ростовцева, его характеристика) заканчивается описа
нием четырех слоев «высшего общества». П ервая страница копии заме
нена новым авторским вариантом. Вложены листы машинописи из руко
писи № 4. Переработано начало повести в целях оживления вступительной
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части: «В Петербурге в 40-х годах случилось удивившее всех событие» 
(первые два абзаца печатной редакции). Копия была переработана 
Толстым и покрылась многочисленными и обширными дополнениями, 
составляющими новую рукописную редакцию отдельных мест: здесь 
впервые рассказы вается о влюбленности юного Касатского в Н иколая 
П авловича и о замечании царя в кадетском корпусе. Значительно пере
работана история отношений с невестой. Исключено описание смерти 
девушки за границей и поездки туда Касатского и пр. и развернута 
сцена объяснения с ней.

На последних двенадцати страницах дана первая черновая запись 
конца повести — посещение Пашеньки, странничества Сергия, встреча 
с господами в шарабане и заключительный отрывок («Восемь месяцев про
ходил так  Касатский») .

Н а поле последней страницы вдоль написано карандашом рукою Тол
стого крупным почерком: «Всё очень скверно».

В настоящем состоянии в рукописи отсутствует несколько страниц. 
Отсутствие одной из них оговорено вставкой: «Следующая страница ори
гинала «Отца Сергия» находится у П. А. Сергеенко». Фотография с нее при
ложена к  изданному им III  тому писем Льва Николаевича («Новый сбор
ник писем Л . Н. Толстого», собрал П. А. Сергеенко, под редакцией 
А. Е. Грузинского, М. 1912, стр. 123).



«КАРМА»

ИСТОРИЯ ПИСАНИЯ И П ЕЧА ТА Н И Я

Сказка «Карма» представляет собою свободное переложение с англий
ского сказки американского писателя П оля К аруса (1852— 1919) , напеча
танной в 1894 г. в издаваемом им религиозно-философском ж урнале «The 
Open Court».

Посылая 17 ноября 1894 г. сказку в редакцию «Северного вестника», 
Толстой написал краткое предисловие к  ней в виде письма к  Л . Я . Гуре
вич, пометив в конце: «Письмо это для печати». Дальш е в этом письме 
Толстой просил редакцию сделать в сноске объяснение слова «карма» и 
дал примерный текст его (см. т. 67) .

О посылке предисловия к  «Карме» Толстой отметил в Дневнике 20 ноя
бря (см. т. 52, стр. 155) .

Сказка «Карма» с предисловием Толстого была впервые опубликована 
в ж урнале «Северный вестник» 1894, № 12 (ценз. разр. 30 ноября), 
стр. 350—358.

В настоящем издании сказка с предисловием Толстого печатается по 
тексту первой публикации.

Рукописи перевода «Кармы» не сохранились.
Письмо к Л . Я . Гуревич имеется в черновом виде (автограф) и в меха

нической копии (в копировальной книге) . Ж урнальны й текст предисло
вия и сноски к  слову «карма» имеет небольшие разночтения с имеющимся 
черновиком и копией письма.
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«ТРИ ПРИТЧИ»

ИСТОРИЯ ПИСАНИЯ И ПЕЧАТАНИЯ

В Записной книжке Толстого среди записей за ноябрь — декабрь. 
1893 г. отмечен художественный замысел: «Басня о человеке, потерявшем 
дорогу и потому бегущем изо всех сил, куда попало» (т. 52, стр. 251). 
На этот сюжет Толстой тогда же набросал притчу под заглавием «Неде
лание», которую в подзаголовке назвал «басней». Эта «басня» и послужила 
основой для третьей притчи печатного текста (с началом: «Шли путники»).. 
Вероятно, вскоре, получив копию с первого наброска притчи и исправив 
ее, Толстой написал вторую притчу («о настоящих и фальшивых монетах»), 
к которой присоединил первую, дав им заглавие: «Две притчи».

22 декабря 1893 г. Толстой, отмечая в Дневнике события с 3 ноября, 
записал: «За это время многое было.... Написал еще притчи — не кончил» 
(т. 52, стр. 105).

На этом (см. рук. №№ 1—3) в то время работа над притчами прерва
лась почти на год.

12 октября 1894 г. к Толстому обратился с письмом от лица Общества 
любителей российской словесности при Московском университете пред
седатель общества Н. И. Стороженко, прося Толстого дать что-нибудь из. 
его ненапечатанных художественных произведений в составляемый чле
нами общества на 1895 г. сборник «Почин», инициатором и редактором 
которого был Стороженко. Толстой первоначально предполагал дать, 
в сборник «Две различные версии улья с лубочной крышкой». Начало 
этого рассказа было написано Толстым в конце 1880-х или в начале 1890-х 
годов. 20 октября Толстой сообщил Стороженко: «Вчера нашел отрывок, 
который, может быть, вам пригодится», а 21 октября написал В. Г. Черт
кову, прося его переписать и прислать ему список этого рассказа, объяс
нив ему, что он хочет передать его для печати в сборник Н. И. Стороженко.

Однако Толстой, повидимому, вскоре изменил намерение. Вместо 
«Двух различных версий улья» он решил отдать в сборник написанные им 
в ноябре 1893 г. «Две притчи» и принялся за их окончание. Работа, судя 
по рукописям, протекала, главным образом, над притчей «о настоящих и  
фальшивых монетах» (см. рук. №№ 4—7). В наборной рукописи, посланной 
в редакцию сборника, Толстой пометил ее вторым номером.
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В конце декабря 1894 г. Толстой, вероятно, получил корректуры  (см. 
рук. № 8). Однако исправлял Толстой только первую притчу. Вторая 
притча («о настоящих и  фальшивых монетах»), видимо, не удовлетворила 
Толстого, и он вместо нее написал две новых притчи: «о сорной траве», 
и «о хозяйке, обличавшей купцов», и пометил их последовательно первой 
и второй притчей; третьей притчей он пометил бывшую в корректуре пер
вую притчу — о путешественниках («Шли путники») .

В таком виде «Три притчи» и были отправлены в типографию для нового 
набора.

В Дневнике 15 февраля 1895 г. Толстой записал: «Я написал и отдал 
три притчи» (т. 53, стр. 7) ; об этом же он сообщил В. Г. Ч ерткову в письме 
от 17 февраля: «Написал три притчи и отдал их в сборник, который тут 
издается при Обществе любителей Русской словесности. Тоже мало 
истинного сердечного, божеского в этой работе. Но есть и хорош ее...» 
(т. 87, стр. 317). И 21 февраля вновь записал в Дневнике: «Эти пять дней 
поправлял притчи» (т. 53, стр. 8) .

В дальнейшем о работе над притчами нет никаких упоминаний; между 
тем по сохранившимся корректурам видно, что работа продолжалась 
(см. описание рук. №№ 13— 15) .

Впервые «Три притчи» опубликованы в книге: «Почин. Сборник 
Общества любителей российской словесности на 1895 год», М. 1895, 
стр. 328—336.

В настоящем издании «Три притчи» печатаются по тексту первой 
публикации.

ОПИСАНИЕ РУКО ПИ СЕЙ

1. Автограф. 5 лл. 4°. Заглавие: «Неделание (Б асн я)». Н ачало: «Среди 
неприятельской страны». К онец: «куда стремятся наши сердца». Первый 
набросок третьей притчи (см. печатный текст) . На оборотах лл . 1 и 4 — 
текст из статей Толстого: «Религия и нравственность» и «Христианство 
и патриотизм».

2. Копия рук. № 1 рукой М. Л. Толстой с исправлениями Толстого. 13 лл. 
4°. Заглавие «Неделание» зачеркнуто и надписано: «Две притчи»; затем 
зачеркнуто и это и помечено: «Первая притча». (Помета эта сделана позд
нее — при отсылке рукописи в типографию, так к ак  она послуж ила пер
вой частью наборной рукописи.) П агинация рукой Толстого цифрами 1— 
13. Начало: «Эта одна притча». К онец:  «К к [оторому] стремится сердце 
человеческое».

3. Автограф. 2 лл. 4°. Заглавие: «Две притчи». Н ачало: «Был один 
благотворитель». К онец: «расплатиться за это». Первый набросок притчи 
«о фальшивых монетах». Притча эта была исключена в корректурах. 
На обороте л. 1 — отрывок из черновиков статьи Толстого «Христианство 
и патриотизм».

4. Копия рук. № 3 рукой М. Л . Толстой. П ервоначально содержала 
6 лл. 4°. Заглавие то же, что и в рук. №  3. И справления Толстого много
численны. Сделаны вставки на полях; вставкой ж е занят оборот л . 1.
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После исправления 1 л. и 2 отрезка были переложены в следующую 
рукопись; осталось 3 лл. 4° и 2 отрезка. Начало: «Был один благотво
ритель». К онец: «расплатиться за это».

5. К опия рук. 4 рукой М. Л . Толстой с исправлениями Толстого. 
П ервоначально содержала 7 лл. 4°. Заглавие (скопированное) при ис
правлении рукописи зачеркнуто; нового не дано.

После исправления часть листов и отрезков переложена в следующую 
рукопись; осталось 3 лл. 4° и 2 отрезка. Начало: «Пришли путешествен
ники». К онец:  «Мы все учились наукам, все мы».

6. К опия рук. № 5 рукой М. Л . Толстой с исправлениями Толстого. 
П ервоначально содержала 6 лл. 4°. После исправления 5 лл. были пере
ложены в следующую рукопись; остался 1 л. 4°. Н ачало: «Тогда желавшие 
удерж ать золото». К онец:  «Не надо слушать его».

7. К опия рукой М. Л . Толстой, составленная из листов, переложенных 
из предыдущих рукописей; один лист скопирован заново. 10 лл . 4°. За
главие: «Вторая притча». Пагинация рукой Толстого цифрами 14— 23. 
Н ачало: «Пришли путешественники». Конец: «для движения жизни». 
В торая часть наборной рукописи (первая часть — рук. № 2).

Печатается в вариантах, так  как  в корректурах притча эта была 
исключена (исправлений в корректуре нет) .

8. К орректуры  с большой авторской правкой. 6 гранок. Набор с рук. 
№ №  2 и 7. Вверху первой гранки рукою Н. И. Стороженко надписано: 
«Считаю нужным предупредить, что корректура не читана, так как  кор
ректор не в состоянии разобраться в рукописи». Толстым исправлялись 
только гранки  с первой притчей (о путешественниках) ; гранки со второй 
притчей (о фальшивых монетах) не имеют исправлений Толстого. «Пер
вую притчу», исправляя, Толстой помечает «Третьей притчей». Н ачало: 
«Шли путники». К о нец : «скрывалось от меня ложными».

9. Автограф. 2 лл. 4° и 2 отрезка. Заглавие: «Три притчи. П ервая 
притча». Н ачало: «Выросла сорная трава». К онец: «и не будет у вас врага». 
П ервая редакция первой притчи (по окончательному тексту).

10. Автограф. 3 лл. 4°. Заглавие: «Вторая притча». Н ачало: «Торго
вали люди мукою». К онец: «становится всё хуже и хуже». П ервая редак
ция второй притчи (по окончательному тексту) .

11. К опия первой притчи рукой М. Л. Толстой с рукописи неизвестной 
(которая в свою очередь была, очевидно, скопирована с рук. № 9) . 8 лл. 
4°. Имеются исправления автора. Заглавие то же, что и в рук. № 9. Н а 
чало: «Выросла сорная трава». К онец: «Любить ненавидящих нас». Н а
борная рукопись.

12. К опия рук. № 10 рукой Т. Л. Толстой с исправлениями автора. 
10 лл. 4°. Заглавие то же, что и в рук. № 10. Н ачало: «Торговали люди 
мукою». К онец: «последний заграничный товар». Наборная рукопись.

13. К орректуры  с авторской правкой. 3 гранки. Содержат набор двух 
первых притч (по рук. №№ 11 и 12) . Заглавие: «Три притчи». Н ачало: 
«Выросла сорная трава». К онец: «последний заграничный товар».

14. К орректуры  с большой авторской правкой. 4 отрезка гранок. 
Содержат часть третьей притчи. Н ачало: «Шли путники». К онец: «его 
не слушали».
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15. Копия рукой М. Л . Толстой с исправленных корректур третьей 
притчи (рук. № 14) и частью наклеенные на листы в 4° отрезки гранок из 
рук. № 14. Исправлений Толстого нет. Н ачало: «Шли путники». К онец: 
«больше всего раздражает их».

Эта рукопись была послана взамен изрезанны х при исправлении 
гранок (часть которых здесь наклеена) в типографию. С нее был сделан 
новый набор. Судя по окончательному тексту, Толстым еще раз прави
лись корректуры; между тем они не сохранились.



«[О Т. М. БОНДАРЕВЕ. ДЛЯ СЛОВАРЯ С. А. ВЕНГЕРОВА]»

ИСТОРИЯ ПИСАНИЯ И П ЕЧА ТАН ИЯ

Профессор Петербургского университета, историк литературы и библио
граф С. А. Венгеров, работая над составлением «Критико-биографического 
словаря русских писателей», обратился 27 марта 1895 г. к Толстому 
с просьбой написать в его словарь статью о Т. М. Бондареве.

Писать статью Толстой отказался. «Я уже написал такую — она есть 
в заграничных изданиях и в собрании сочинений в несколько урезанном 
виде», — отвечал он Венгерову в письме от 1— 5 апреля 1895 г. (т. 68), 
имея в виду предисловие к  сочинению Бондарева «Трудолюбие и тунеядство, 
или торжество земледельца», опубликованное впервые с цензурными изъя
тиями 27 марта 1888 г. в газете «Русское дело» и полностью в Женеве 
в 1892 г. в издании М. К . Элпидина (см. об этом в т. 25) .

Вместо статьи Толстой в вышеупомянутом письме написал краткую 
заметку (без заглавия) об учении Бондарева и просил Венгерова, если при
годится эта заметка, прислать корректуру.

3 ию ля 1895 г. Венгеров выслал Толстому корректуру заметки о Бон
дареве в двух экземплярах; один из них он просил Толстого после про
смотра вернуть. Письмом от 26? июля Толстой уведомил Венгерова, что 
он возвращ ает ему корректуру заметки (см. т. 68).

Сохранилась корректура (1 гранка) с поправками Толстого.
Заметка о Бондареве была впервые напечатана в «Критико-биогра

фическом словаре» С. А. Венгерова, т. V, СПб. 1897, стр. 448—453 (с ошиб
ками и с исключением цензурой нескольких слов) .

Венгеров поместил в своем словаре, кроме заметки Толстого, краткие 
биографические сведения о Бондареве и в сноске отрывок из статьи Тол
стого 1888 г.

Н аписанная Толстым заметка о Бондареве была напечатана в 1906 г. 
в виде предисловия к  сочинению Бондарева «Трудолюбие и тунеядство, 
или торжество земледельца» (изд. «Посредник») . Текст заметки являлся 
перепечаткой из словаря Венгерова.

В той ж е редакции и с ошибочной датой «1890 г.» заметка в 1911 г. 
была опубликована в Собрании сочинений Толстого (изд. 12-е, часть 
16-я, стр. 63— 65) .

В настоящем издании печатается по первопечатному тексту, с испра
влением ошибок и цензурных изменений по письму Толстого к  С. А. Вен
герову от 1— 5 апреля и корректуре.
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СТЫДНО

ИСТОРИЯ ПИСАНИЯ И ПЕЧАТАНИЯ

Сельские учителя Каневского уезда Киевской губ. В. Ю. Шиманов
ский, С. Т. Губернарчук и Д. Е. Гунько 22 апреля 1895 г. обратились 
с письмом к Толстому, в котором выражали свое возмущение по поводу 
применения телесных наказаний, «к людям крестьянского сословия».

Сообщая о том, что многие крестьяне после перенесенных телесных 
наказаний бросают село и семью и на многие годы уходят на сторону, где 
не знают о постигшем их несчастье, учителя просили Толстого сказать 
«свое могучее печатное слово» против подобного обращения с крестьянами.

Толстой ответил им 12 мая, что порка «уже давно до глубины души 
возмущает» его и их письмо «поощряет» его написать об этом (т. 68).

Толстой и прежде высказывался о телесных наказаниях («Отрочество», 
гл. XIV—XVII, т. 2; «Николай Палкин», т. 26, стр. 555—570; «Царство 
божие внутри вас», гл. XII, т. 28), но письмо учителей, судя по ответу 
Толстого, побудило его вновь вернуться к этому вопросу.

7 декабря 1895 г. Толстой отметил в Дневнике: «Вчера написал 
статейку о сечении. Лег спать днем и только забылся, как будто толкнул 
кто, поднялся и стал думать о сечении и написал» (т. 53, стр. 72). Эта запись 
свидетельствовала о написании Толстым черновой редакции статьи (см. 
описание рук. № 1).

Статья «о сечении» в окончательной редакции, судя по датам на рукопи
сях, была написана не ранее 14 декабря, а вероятнее всего во второй 
половине декабря 1895 г. (см. описание рук. №№ 8 и 9).

В процессе работы статья имела ряд названий. В предпоследнем ва
рианте она называлась «Декабристы и мы». В черновых рукописях, как 
и в окончательном тексте, Толстой противопоставляет современности ге
роев восстания декабристов с их гуманными традициями и нравственными 
идеалами. Так, в рук. № 3 Толстой вспоминает, как Матвей Иванович 
Муравьев-Апостол, «один из последних декабристов», рассказывал ему: 
«В 20-х годах все они, цвет тогдашней образованной молодежи, служа 
в Семеновском полку, решили не осквернять себя употреблением телесного 
наказания и обходиться без него».
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В 1895 г . под заглавием «Стыдно» статья впервые появилась 
в газете «Биржевые ведомости», в номере от 28 декабря (с датой: «14 де
кабря 1895 года»).  По цензурным условиям статья была напечатана с боль
шими пропусками и текстовыми искажениями.

Под тем ж е заглавием, но с еще большими сокращениями, статья была 
напечатана 31 декабря 1895 г. газетой «Русские ведомости».

В 1896 г. по тексту «Биржевых ведомостей» статья была перепечатана 
в «К ниж ках Недели», № 1, стр. 299—304. В 1903 г. в той же редакции она 
вошла в Собрание сочинений Толстого (М., изд. 11-е, часть 11-я, стр. 629— 
634) , а в 1911 г. без всяких изменений была напечатана «Посредником».

Полностью статья была напечатана в Англии, в «Листках Свободного 
слова» 1899, № 4, стр. 1—5. В той же редакции в 1906 г. статья появилась 
в печати в издании редакции ж урнала «Всемирный вестник» («Серия не 
изданных в России сочинений графа Л ьва Николаевича Толстого», № 5, 
СПб.) ; а в 1911 г . — в Собрании сочинений Толстого (М., изд. 12-е, часть 
16-я, стр. 185— 191) .

В настоящем издании текст статьи «Стыдно» печатается по изданию 
«Свободного слова» с исправлениями опечаток и ошибок переписчиков по 
рукописям.

В рук . № 9 (последней) у Толстого до исправления было:
«Один из ротных командиров Семеновского же полка, встретясь раз 

с Сергеем Ивановичем Муравьевым, одним из лучших людей своего, да 
и всякого, времени (повешенным Николаем I) , рассказал ему».

В этой фразе слова: «повешенным Николаем I» Толстой зачеркнул 
(черным карандаш ом) , повидимому, по цензурным соображениям. Однако 
печатаем эту фразу без слов, зачеркнутых Толстым, то есть в редакции, 
в которой была выражена последняя авторская воля (печ. текст, стр. 72, 
строка 9) .

Принимаем поправки, внесенные в рук. № 9 рукою В. Г. Черткова, 
устраняю щ ие ошибки переписчиков.

ОПИСАНИЕ РУКОПИСЕЙ

1. Автограф. 6 лл. разного почтового формата и 1 л. развернутого 
почтового конверта. Черновая редакция статьи. Заглавие «Поругание 
человеческого достоинства» исправлено на: «Возвращение к  звериному 
образу». На обороте последнего листа авторские подпись и дата: «Л. Тол
стой. 6 декабря 1895».

Печатается полностью в вариантах под № 1.
2. М ашинописная копия с автографа, с поправками и дополнениями 

Толстого. 5 лл. 4° и 3 отрезка. Заглавие «Озверение русского общества». 
Н ачало: «80 лет тому назад». К онец: «могут прекратить это и не пре
кращают».

И звлекается вариант № 2.
3. Копия предыдущей рукописи рукой С. А. Толстой, с многочислен

ными авторскими исправлениями. 9 лл. 4° и 4 отрезка. Последовательные 
заглавия рукописи: «Озверение русского общества», «Странный вопрос»,

277



«Одичание». Н ачало: «<80 лет тому назад».> К онец: «могут прекратить 
и не прекращают его».

4. Копия предыдущей рукописи рукою С. А. Толстой с авторскими 
дополнениями и исправлениями. 12 лл. 4° (1 л . склеенный) и 2 отрезка. 
Заглавие: «Одичание». Начало: «Декабрист Матвей Иванович Му
равьев-Апостол». К онец: «одно из самых гнусных преступлений».

5. Копия предыдущей рукописи рукою М. Л . Толстой с поправками 
и вставками Толстого. 9 лл. 4°, исписанных, кроме трех, с обеих сторон. 
Заглавие: «Декабристы и мы». Начало: «Декабрист Матвей Иванович 
Муравьев-Апостол». К о нец : «варварское подобие закона».

6. Копия предыдущей рукописи рукою М. Л . Толстой с большими автор
скими исправлениями. 15 лл. 4° (1 л. чистый) . Заглавие: «Декабристы 
и мы». Начало: «В 1820-х годах Семеновские офицеры». К о нец :  «позор 
участия в этом ужасном деле».

И звлекается вариант № 3.
7. Разрозненная копия соответствующих частей предыдущей рукописи 

рукою М. В. Сяськовой, с исправлениями Толстого. 3 лл . 4°. Н ачало: 
«тобой я  заплачу свои деньги». К онец: <«попытался сделать в этой 
заметке. Л . Т.»>.

8. Разрозненная копия соответствующих частей рук. № №  6 и 7 
рукою М. В. Сяськовой и М. Л . Толстой. 8 лл. 4°. Авторские исправ
ления значительны. На последнем листе — авторские подпись и да
та: «14 декабря 1895». Начало: «В 1820-х годах Семеновские офицеры». 
К онец: «и смиренно покаются в нем».

9. П олная копия статьи рукою М. В. Сяськовой и М. Л . Толстой с по
правками автора и В. Г. Черткова. 16 лл. 4°, исписанных с одной 
стороны. На последнем листе подпись и дата: «Лев Толстой. 14 декабря 
1895», перенесенные механически из предыдущей рукописи. Означенная 
дата не может свидетельствовать о времени работы Толстого над дан
ной рукописью. Заглавие рукописи: «Декабристы и мы» рукою  автора 
черным карандашом исправлено на заглавие: «Стыдно».



«ПРИБЛИЖЕНИЕ КОНЦА»

ИСТОРИЯ ПИСАНИЯ И П ЕЧАТАНИЯ

Голландский писатель и ж урналист Ван Дэйль, поздравляя 12/24 
августа 1896 г. Толстого с днем его рождения, приложил к своему письму 
копию заявления, посланного его соотечественником, «молодым социа
листом» Ван-дер-Вером командиру национальной гвардии Герману Сней
дерсу.

Ни Ван Д эйль, ни Ван-дер-Вер лично не были знакомы с Толстым. 
В ы раж ая ж елание предать широкой гласности это заявление, Толстой 
23 августа просил Ван-дер-Вера сообщить, будет ли он иметь что-нибудь 
против этого (см. т. 69). Ответное письмо Ван-дер-Вера не сохранилось. 
Вероятно, в этом несохранившемся письме Ван-дер-Вер дал согласие на 
предание гласности своего заявления, и Толстой, получив это согласие, 
тут  же и начал писать статью по поводу его заявления. 1 сентября 1896 г. 
он закончил черновую редакцию статьи (см. описание рук. № №  1 и 2) .

Вначале Толстой озаглавил статью: «Carthago delenda est»,1 но по
том это название изменил на «Приближение конца». Последняя автор
ск ая  дата в рукописях — 24 сентября 1896 г ., вошедшая потом в 
печатный текст. Но Толстой и после 24 сентября еще работал над своей 
статьей и закончил ее не позднее 30 сентября 1896 г. В этот день он послал 
статью Эугену Шмиту для опубликования ее в немецкой печати.2 Позже, 
в первой половине октября, он переслал статью Джону Кенворти и Шарлю 
Саломону для опубликования ее в английской и французской печати.3

Впервые статья Толстого опубликована во французской газете «Jour
na l des Débats» 24 октября 1896 г. под заглавием «Les tem ps sont proches» 
в сокращенном виде. Ее перевод был сделан Шарлем Саломоном сов
местно с профессором П. Буайе.

Н а русском языке статья была издана В. Г. Чертковым в Лондоне 
в 1897 г. (изд. «Свободное слово») . В этом издании после слов: «Кто же 
не знает, что война есть зло?» судя по рук. № 14. пропущена ф раза,

1 «Карфаген должен быть разрушен».
2 См. письмо Толстого к Эугену Шмиту от 30 сентября 1896 г. (т. 69).
3 См. письма Толстого к В. Г. Черткову от 12 октября (т. 87, стр. 374), к Джону 

Кенворти от 17 или 18 октября (т. 69) и к Д. П. Маковицкому от 19 октября (т. 69).
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связывающая предыдущий текст с последующим: «Но пока человече
ство.... говорят теперь про войну» (см. печатный текст, стр. 86, строки 
6—9).

В 1911 г. статья Толстого под заглавием «Приближение конца», с боль
шим цензурным пропуском, вошла в Собрание сочинений Толстого (изд. 
12-е, часть 19-я) .

В настоящем издании статья печатается по изданию «Свободного слова». 
Опечатки и ошибки исправляются по рукописям.

ОПИСАНИЕ РУКО ПИ СЕЙ

1. Автограф. 4 лл. F 0, исписанных с обеих сторон. Черновая редакция 
статьи, без заглавия и без конца.

2. Копия автографа рукой М. Л . Оболенской с большими авторскими 
исправлениями. 15 лл . 4°. На лицевой странице л. 15 дата рукою М. Л . Обо
ленской: «1 сентября 1896 г.», перенесенная из предыдущей рукописи. На 
обороте л. 15 — продолжение статьи рукою Толстого с его подписью и 
датой: «7 сент. 1896. Я . П.». Н ачало: «В нынешнем 96-м году». К онец: 
«будут поступать в военную службу?»

3. Копия предыдущей рукописи рукой H . Л . Оболенского с большими 
авторскими исправлениями и дополнениями. К опия неполная (без на
чала), с ошибками. 27 лл. 4° (из них 9 лл. — дубликат, без поправок 
Толстого) . Н ачало: «Письмо это, по моему мнению». К онец: «против уг
нетенных бедных».

4. Разрозненная копия предыдущей рукописи рукою М. А. Шмидт 
с авторскими поправками. 4 лл. 4°. Н ачало: <«чениям, отказываясь от 
военной службы»>. К онец: «Carthago delenda est».

5. Копия окончания предыдущей рукописи рукою  М. Л . Оболенской 
с авторскими исправлениями. 3 лл. 4°. На л. 3 подпись и  дата рукою  Тол
стого: «19 сентября 1896». Н ачало: «Всякое признание людьми. «К онец: 
<«Carthago delenda est»>.

6. Копия несохранившейся части предыдущей рукописи рукою 
М. Л . Оболенской с исправлениями Толстого. 1 л . 4°. Н ачало: «Признаков 
того». К онец: <«начало освобождения»>.

7. Разрозненная копия предыдущей рукописи рукою М. Л . Оболен
ской, с авторскими исправлениями, с заглавием: «Carthago delenda est». 
2 лл. 4°.

8. Копия начала предыдущей рукописи рукою М. Л. Оболенской 
с авторскими исправлениями и дополнениями, с заглавием: «Carthago 
delenda est», переправленным Толстым на «Приближение конца». 3 лл. 
4°. Н ачало: «Выраженная словом истина». К онец:  «нужно так  м а[ло]».

9. Копия (начало) несохранившейся рукописи рукою М. Л . Оболен
ской с исправлениями Толстого и с заглавием «Приближение конца». 
1 лл. 4°. Н ачало: «В нынешнем 96 году». К онец:  «национальной гвардии».

10. П олная копия всей статьи рукою М. Л . Оболенской и М. А. Шмидт 
с большими авторскими поправками, с заглавием: «Приближение конца». 
24лл. 4° (л. 24 чистый) . На обороте л. 23 — окончание статьи рукою
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Толстого, с его подписью и датой: «20 сент. 96. Я. П.». Н ачало: «В нынешнем 
96-м году». К о н ец : «установления царства божия».

11. Разрозненная копия предыдущей рукописи рукою М. А. Шмидт 
(карандаш ом) с авторскими исправлениями. 4 лл. 4°. Начало: «не пере
стану говорить». К онец: «наступить всякий час».

12. Рукописный материал. 4 лл . 4°. Н ачало: «что рабство дурно». 
К о нец :  «И время это близко».

13. П олная копия статьи рукою H. Л . Оболенского и М. А. Шмидт 
с авторскими исправлениями, с датою и подписью на последнем листе: 
«24 сентября 96 года. Ясная Поляна. Л . Толстой», перенесенными пере
писчицей из неизвестной рукописи, копией которой является данная 
рукопись. В данную рукопись перенесены поправки Толстого из рук. № 14. 
23 лл . 4°. Н ачало: «В нынешнем 96-м году». К о нец : «И время это близко».

14. П олная копия статьи рукой М. А. Шмидт и М. Л . Оболенской с ав
торскими исправлениями. 23 лл. 4° и 1 отрезок. Начало: «В нынешнем 
96-м году». К онец:  «И время это близко».



«ПРЕДИСЛОВИЕ 
К СТАТЬЕ ЭДУАРДА КАРПЕНТЕРА 

«СОВРЕМЕННАЯ НАУКА»

ИСТОРИЯ ПИСАНИЯ И П ЕЧА ТА Н И Я

В первой половине октября 1896 г. Д . Кенворти прислал Толстому 
по просьбе английского писателя Эдуарда Карпентера сборник его статей 
«Civilisation its  cause and cure»1 (письмо Д . Кенворти к Толстому от 10/22 
октября 1896 г .) .

Толстой в письме к  Д. Кенворти от 18 октября 1896 г. просил побла
годарить Э. Карпентера за присланную книгу и сообщал, что из этой 
книги он прочел первую статью о цивилизации (см. т. 69).

Вторая статья «Modern science»2 заинтересовала Толстого. В днев
никовой записи 23 октября 1896 г. Толстой н азвал  ее «прекрасной» 
(см. т. 53, стр. 115) . В письме к  жене от того ж е числа Толстой также 
сообщал, что читает «прекрасную, удивительную статью Carpenter, 
англичанина, о науке» (т. 84, стр. 265) .

По предложению Толстого, эта вторая статья вскоре была переведена 
С. Л . Толстым и послана для напечатания в ж урнал  «Северный вест
ник».

Издательница этого журнала Л . Я. Гуревич в письме от 25 апреля 
1897 г .,  сообщая Толстому, что она «с радостью получила перевод 
прекрасной статьи Карпентера», обратилась к  нему с просьбой написать 
предисловие к  ней.

Толстой ответил согласием на просьбу Гуревич, повидимому через
А. Л . Волынского (Ф лексера), редактора этого ж урнала, приезжавшего 
в Ясную Поляну 29 июля.

17 октября 1897 г. Волынский напомнил Толстому об этом согласии 
письмом (см. т. 70, стр. 175) .

Получив 21 октября 1897 г. из «Северного вестника» корректуру статьи 
Карпентера «Современная наука», Толстой в тот ж е день, как  он записал

1 «Цивилизация, ее причина и излечение».
2 «Современная наука».
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в Дневнике, начал писать предисловие к  ней (см. т. 53, стр. 158). Об этом 
он  сообщил Волынскому в письме от 21—22? октября 1897 г. (см. т. 70, 
стр. 174) . Д альнейш ая работа над предисловием отмечена в записях Днев
ника Толстого 12, 14, 15, 17, 20 и 28 ноября 1897 г. (см. т. 53, стр. 160—
164 и 166) .

Работая над предисловием, Толстой 20 ноября исправил и корректуру 
перевода статьи Карпентера «Современная наука». Посылая 27 ноября 
в «Северный вестник» корректуру перевода, Толстой извещ ал Гуревич, 
что предисловие он написал, «оно переписывается и будет выслано дня 
через два» (т. 70, стр. 204).

29 ноября рукопись статьи (см. описание рук. № 11) была отослана 
в «Северный вестник».

П риехавш ий 30 ноября из Ясной Поляны в Москву Д. П. Маковицкий 
рассказал  С. А. Толстой об отсылке предисловия в «Северный 
вестник».

С. А. Толстая запротестовала против печатания предисловия в 
«Северном вестнике», и Толстой был вынужден вытребовать рукопись 
обратно (см. письмо к A. Л . Флексеру от 5 декабря 1897 г ., т. 70, 
стр. 208) .

И только по прошествии более двух месяцев С. А. Толстая, под влия
нием старш их своих детей, Сергея Львовича и Татьяны Львовны, изме
нила свое отношение к  печатанию предисловия в «Северном вестнике», 
имея в виду напечатать его в 15-й части выпускаемого ею Собрания сочи
нений Толстого («Дневники С. А. Толстой», I I I , М. 1932, стр. 29) .

Предисловие Толстого (рук. № 11) было отослано вторично в «Север
ный вестник» 12 или 13 февраля 1898 г. (см. письмо к М. Л . Оболен
ской от 13 февраля 1898 г., т. 71, стр. 273) , а 16 февраля Толстой послал 
в письме на имя А. Л . Волынского (Флексера) дополнение к нему. (Текст 
дополнения см. в т. 71, стр. 280.)

Между тем, вслед за отправкой своего письма, Толстой получил от 
Волынского корректуру предисловия (см. опис. рук. № 12) . Внеся в нее 
свои исправления, Толстой включил такж е и дополнение к  статье, кото
рое он послал Волынскому 16 февраля, с некоторыми изменениями (см. 
н аст. том, стр. 92, строка 27 — стр. 93, строка 17).

Отослав исправленную корректуру предисловия 17 февраля в «Север
ный вестник», Толстой 18 февраля телеграфировал Волынскому: «Подо
ж дите печатать, посылаю дополненную корректуру» (т. 71, стр. 281) , а 
19 февраля записал в Дневнике: «Решилась отправка Карпентера с 
предисловием в «Северный вестник». П оправлял и это предисловие» 
(т. 53, стр. 182) , имея в виду свои исправления, внесенные в  коррек

т у р у  ( р у к .  № 12).
Предисловие было напечатано (с ошибками) в № 3 «Северного вест

ника» за 1898 г. (вышел 1 марта) , стр. 199—206, и затем в Собрании 
сочинений Толстого, изд. С. А. Толстой, часть 15-я (М. 1898) .

Перед текстом предисловия в «Северном вестнике был помещен эпи
граф , напечатанный по-гречески: «Παντί λόγῳ λόγος ἴσος άντιχέιται» ( «Всякой 
мысли противостоит равная мысль»). В рукописях Толстого этого эпи
графа нет. Волынский перенес его из статьи Карпентера. Издатели,2 8 3



перепечатывавшие предисловие Толстого и перевод статьи Карпентера ставили 
этот эпиграф и перед предисловием и перед статьей.

Текст предисловия в изд. С. А. Толстой (1898, 1903, 1911 гг.) печатался 
по корректурам «Северного вестника» без последних поправок Толстого. 
Этот же текст был перепечатан в 1911 г. «Посредником».

При печатании статьи Э. Карпентера в «Северном вестнике», ввиду 
отказа C. Л . Толстого выставить свое имя, было указано, что перевод 
сделан под редакцией Л . Н. Толстого. Это дало повод некоторым из
дателям приписать перевод всецело самому Толстому.

В настоящем издании предисловие печатается по тексту первой 
публикации. Опечатки и ошибки исправляются по рукописям и коррек
туре (рук. № 12). При этом делается одно отступление. У Толстого в 
рук. № 10, по явному недосмотру, дана фраза с неправильным согласо
ванием: «Да если бы малая доля тех усилий, того внимания и труда, 
которые кладет наука на те пустяки.... она направила бы...» (см. печ. 
текст, стр. 94, строка 31). В этой редакции фраза перешла потом и в кор
ректуру, и «Северный вестник» напечатал ее с неправильным согласова
нием. Фраза эта печатается по изданию С. А. Толстой в 15-й части Собра
ния сочинений Толстого (1898).

ОПИСАНИЕ РУКОПИСЕЙ

1. Автограф. 9 лл. 4° (л. 9 чистый). Черновая редакция, без заглавия. 
Рукопись неполная.

2. Копия с автографа рукою А. П. Иванова с исправлениями Толстого. 
10 лл. 4°, исписанных с обеих сторон. Копия с пропусками и с ошибками. 
Начало: «Я думаю, что распространение мыслей». Конец: «такова эта статья 
Карпентера».

3. Копия предыдущей рукописи (без конца) рукою А. П. Иванова 
с ошибками и с пропусками. Исправления и продолжение рукою автора. 
6 лл. F0. Начало: «Я думаю, что предлагаемая статья». Конец: «нашему 
самодовольству и самоуверенности».

4. Копия предыдущей рукописи (без конца) рукою А. П. Иванова 
с ошибками. Исправления и дополнения рукою автора. 5 лл. F0, исписан
ных с обеих сторон. Начало: «Я думаю, что предлагаемая статья». Конец: 
«и гораздо лучше вырезать».

5. Копия (без начала) предыдущей рукописи и несохранившегося ее 
конца рукою А. П. Иванова с авторскими исправлениями и дополнениями. 
3 лл. F0. Подпись и дата рукою Толстого: «16 н.». Начало: «щает сильнее 
всего». Конец: «нужны в наше время».

6. Копия (без начала) соответствующей части (лл. 4—5) рук. № 4 и 
конца рук. № 5 рукою А. П. Иванова с авторскими исправлениями. 6 лл. 
F0, исписанных, кроме последнего, с обеих сторон. Начало: «приходит 
наконец к области». Конец: «для нашего общества».

7. Копия (без начала) предыдущей рукописи рукой А. П. Иванова 
с исправлениями автора. 3 лл. F0, исписанных с обеих сторон. Начало: 
«в затруднительном положении». Конец: «ей нет дела».
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8. Рукописный материал (копии рукой С. А. Толстой с исправлениями 
автора) . 2 лл. 4° и 1 отрезок. Начало: «А между тем не только слабые 
стороны». К онец: «будет тогда и искусство».

9. К опия (неполная) предыдущей рукописи рукой С. А. Толстой 
с исправлениями Толстого. 4 лл. 4° и 1 отрезок. Начало: <«Исследуются 
химические составы»>. Конец: «научите меня, ты».

10. П олная копия предисловия рукой А. П. Иванова, с исправлениями 
Толстого и подписью. 8 лл. F0. Авторская дата «27», исправлена на: 
«28 н.». Н ачало: «Я думаю». К онец: «показывает предлагаемая статья 
Карпентера».

11. Н аборная рукопись (полная копия предыдущей) рукою А. П. Ива
нова с исправлениями Толстого. 6 лл. F0. Н а лицевой стороне л. 1 помета 
рукой A. Л . Волынского: «Набрать немедленно. А. В.». Н ачало: «Я думаю». 
К онец: «показывает предлагаемая статья Карпентера».

12. К орректура. 4 гранки (1—3, 6) ,  наклеенные на чистые листы, и две 
копии (2 лл. F0) с гранок 4 и 5, подвергшихся усиленной правке Толстого 
и переписанных после авторской правки Е. И. Поповым. Гранки и копии 
содержат авторские поправки и вставки. Кроме того, на них перенесены 
рукою  Е. И. Попова исправления Толстого, сделанные на другом экземп
ляре гранок.



«ПРЕДИСЛОВИЕ 
К СБОРНИКУ МЫСЛЕЙ ДЖОНА РЁСКИНА 

«ВОСПИТАНИЕ. КНИГА. ЖЕНЩИНА»

ИСТОРИЯ ПИСАНИЯ И П ЕЧ А Т А Н И Я

Сведений о работе Толстого над предисловием к  сборнику мыслей 
английского писателя и философа-идеалиста Дж она Рёскина под загла
вием: «Воспитание. Книга. Женщина», изданных в переводе Л . П . Ники
форова, М. 1899, нет. Судя по цензурному разрешению книги (15 апреля 
1898 г .) , можно предположить, что Толстой написал предисловие к ней 
в январе — марте 1898 г.

Второе издание этой книги (М. 1901) вышло такж е с предисловием 
Толстого, которое было напечатано с незначительными текстовыми из
менениями. В редакции второго издания статья о Дж оне Рёскине потом 
появилась в книге: Л . Н. Толстой, «О разных людях» (М. 1902) .

Рукописи статьи о Джоне Рёскине не сохранились. В настоящем изда
нии статья печатается по тексту первой публикации.



«ДВЕ ВОЙНЫ»

ИСТОРИЯ ПИСАНИЯ И П ЕЧА ТАН ИЯ

Поводом к  написанию статьи для Толстого послужила американо-
испанская война (1898). «Про эту войну, — писал он, — знал весь мир, 
и все люди с напряженным вниманием следили за ее проявлениями» (рук 
№ 2) .

Американо-испанскую войну и англо-бурскую, которые велись аме
риканскими и английскими империалистами с целью захвата колоний, 
Толстой назвал «ужасными». В Дневнике 8 января 1900 г. он записал: 
«Читаю о войне на Филиппинах и в Трансвале и берет ужас и отвраще
ние. Отчего? Войны Фридриха, Наполеона были искренни и потому не 
лишены были некоторой величественности. Было это даже и в Севасто
польской войне. Но войны американцев и англичан среди мира, в котором 
осуждают войну уж  гимназисты, — ужасны» (т. 54, стр. 7—8) .

В рукописных материалах содержатся высказывания Толстого об 
американо-испанской войне, не вошедшие в печатный текст. Т ак, в р у к . № 2 
он говорит об этой войне как  «о том страшном, бессмысленном и вместе 
с тем холодном, расчетливом и зверском убийстве, которое производилось 
над испанцами, которое американцам представляется чем-то очень по
хвальным». В рук. № 1 Толстой отметил, что «поразительно было в этой 
войне всеобщее несочувствие американцам». «Действие американцев в этой 
войне вызвало чувство того омерзения и отвращения, которое испыты
ваеш ь.... к  наглым убийцам», — писал он.

Статья «Две войны» впервые была опубликована в «Листках Свободного 
слова» 1898, № 1, ноябрь. Под печатным текстом стояла дата: «15 августа 
1898 г.». На самом ж е деле эта авторская дата свидетельствовала о написа
нии Толстым только черновой редакции (см. описание рукописей) . Д аль
нейш ая его работа над статьей проходила во второй половине августа и 
закончена была не позднее 27 августа 1898 г. В этот день Толстой писал 
Черткову: «Посылаю вам статейку «Две войны» (т. 88) .

В настоящем издании статья публикуется по первопечатному тексту 
с изменением одного слова по рук. № 2. В «Листках Свободного слова» 
напечатано: «набрасывается на выжившего из ума и сил старика, избивает 
ему зубы». В этой фразе слово «избивает» заменяется словом «выбивает»
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(см. стр. 98, строка 15) . С. А. Толстая, вклю чивш ая эту статью в 1911 г. 
в Собрание сочинений Л . Н. Толстого (изд. 12-е, часть 19-я), напеча
тала эту фразу точно по рукописи.

ОПИСАНИЕ РУКО П И СЕЙ

1. Автограф. 8 лл. 4° и 3 отрезка. Черновая редакция статьи (непол
н ая ) с авторским заглавием «Две войны», подписью и датой: «15 авг. 
1898» (перешедшая затем во все последующие копии) . И звлекается ва
риант № 1.

2. Копия с автографа рукой М. Л . и Н. Л . Оболенских с поправками 
и дополнениями Толстого. 19 лл. 4°, Н ачало:  «В христианском мире идут». 
Конец: «есть обман». Извлекается вариант № 2.

3. Копия окончания (л. 19) предыдущей рукописи с авторскими испра
влениями. 2 лл. 4°. Начало: «сердце, хотя». К о нец :  <«В этом война».>

4. К опия рук. № 2 рукой А. П. Иванова с исправлениями Толстого. 
11 лл. F0 и 3 отрезка. Н ачало: «В христианском мире идут». К онец: «не
жели человеком».

5. Копия окончания предыдущей рукописи рукой А. П. Иванова 
с поправками Толстого. 2 лл. F0. Н ачало: «не только своему разуму». 
К онец: «и побеждает мир».

6. Копия двух предыдущих рукописей рукой А. П. Иванова с автор
ской правкой. 10 лл. F0. Начало: «В христианском мире идут». К онец: 
«и побеждает мир».

7. Машинописная копия предыдущей рукописи с авторскими испра
влениями. Полный текст статьи, почти целиком совпадающий с печатным. 
6 лл. F0.



СОН МОЛОДОГО ЦАРЯ

ИСТОРИЯ ПИСАНИЯ

Смерть Александра II I , последовавшая 20 октября 1894 г ., и вступле
ние на престол Н иколая II поразили Толстого отношением к  этому собы
тию официальных консервативных кругов общества. Лживое восхвале
ние личности умершего царя и всего периода его мрачного царствования, 
начатое в печати по почину реакционных «Московских ведомостей», вы
звали в Толстом возмущение «всем бешенством подлости и дурачества» 
(«Дневник», запись 4 ноября, т. 52, стр. 153) .

В Дневнике того времени Толстой отмечает «те ужасающие нелепости, 
которые пишутся и печатаются, говорятся и проделываются по случаю 
перемены царствования», «те.... безумие и подлость по случаю смерти 
старого и восшествия нового царя» (записи 30 октября и 10 ноября, т. 52, 
стр. 152 и 154) . В связи с присягой новому царю он записывает в Днев
нике: «Велено присягать 12-летним.... Хотят удержать и спасти тонущее 
самодержавие и посылают на выручку ему православие, но самодержавие 
утопит православие и само потонет еще скорее» (запись 30 октября, т. 52, 
стр. 152) . Вспоминая о проезде траурного царского поезда, Толстой отме
чает в Дневнике 10 ноября: «Помню только то, что шествие через Москву 
с гробом было очевидным лицедейством, которое должны были произво
дить цари. Такое лицедейство они производят всю жизнь: в этом проходит 
вся их жизнь» (т. 52, стр. 154).

Под таким впечатлением Толстой вскоре набросал рассказ: «Сон моло
дого царя».

Несомненно, при писании этого рассказа Толстой имел в виду только 
что вступившего на престол Н иколая II . Вопреки лживым измышлениям 
официальной прессы о благоденствии России в царствование «царя-миро
творца» Толстой хотел раскрыть «молодому царю» всю правду о тех уж а
сах, которые совершались в России в царствование «царя-миротворца».

Однако, сделав первый набросок рассказа, Толстой прекратил работу 
над ним.

Вскоре Толстой резко изменил и свое мнение о «молодом царе» и отно
шение к  нему. А «дерзкая речь государя» (как  отметил Толстой в Дневнике 
29 января  1895 г ., т. 53, стр. 4) перед земскими представителями 17 ян варя
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1895 г. дала ему повод написать статью «Бессмысленные мечтания», но
сящую обличительный характер (см. наст. том, стр. 185) .

Точно датировать работу над рассказом «Сон молодого царя» не пред
ставляется возможным. В Дневнике 29 декабря Толстой записал: «Больше 
месяца не писал. Было за это время событий.... П исал учение б л а г а 1. 
Я недавно, дней 10, оставил и сначала писал Сон мо[лодого] ц аря,2 а по
том Хозяин и работник» (т. 52, стр. 156) . Эта запись является единствен
ным свидетельством о работе над «Сном молодого царя». На основании ее 
можно предположить, что набросок рассказа был сделан в середине де
кабря 1894 г.

В архиве Толстого сохранилась только одна рукопись этого рассказа 
(15 лл. 4°, исписанных с обеих сторон) . Заглавия в рукописи нет. Часть 
текста отмечена на полях чертой с пометой: «пр[опустить]». Этот текст пе
чатается в вариантах под № 1.

Рассказ остался неотделанным и при жизни автора не печатался. Впер
вые опубликован в «Посмертных художественных произведениях» 
Л . Н. Толстого, т. II , изд. «Свободное слово», Берлин 1912, стр. 
263— 274, под заглавием, данным редакцией, «Молодой царь» (в России 
был запрещен цензурой) .

В настоящем издании рассказ печатается по рукописи под заглавием, 
данным Толстым этому рассказу в Дневнике.

1 «Христианское учение».
2 Указание комментатора этого рассказа в Полном собрании художественных 

произведений, т. XII, Госиздат, М. — Л. 1928, стр. 239, на возможность существо
вания второй рукописи этого рассказа на основании слов «сначала писал» неоснова
тельно. Толстой в данном случае несомненно употребил слово «сначала» в смысле — 
в первую очередь, а не нового начала, так как, продолжая, он пишет: «а потом» 
и т. д.



И СВЕТ ВО ТЬМЕ СВЕТИТ

ИСТОРИЯ ПИСАНИЯ И ПЕЧА ТАН ИЯ

Д рам а «И свет во тьме светит» выделяется из всех художественных 
произведений Толстого наибольшей автобиографичностью. Ни одно из 
художественных произведений Толстого не отражает его переживаний 
в большей мере, чем эта драма. Недаром в записях своего Дневника Тол
стой это произведение называл «своей» драмой.

В беседе с Оскаром Блюменталем, директором берлинского Лессинг-
театра, посетившим Толстого в Москве зимой 1894 г ., Толстой говорил, 
что пьеса «И свет во тьме светит» должна была содержать в себе его соб
ственные испытания, его борьбу, его веру, его страдания, — всё, что 
близко его сердцу. «Холодная объективность, — добавлял он, — которую 
нам ставят в заслугу, я ее не люблю.... Моего сердца не тронет ни одно 
произведение, в котором я не найду человеческого чувства, вылившегося 
из сердца самого автора».1 «Власть тьмы» (1886) и «Плоды просвещения» 
(1890) были, по словам Толстого, лишь подготовительными этюдами для 
этой не написанной еще пьесы2.

П рощ аясь с Толстым, О. Блюменталь выразил ему пожелание, чтобы 
скорее настало время для создания драмы, о которой шла речь. Толстой 
ответил на это: «Я этого желаю более страстно, чем кто-либо. Но, верьте 
мне, я  умру раньше, чем напишу ее...»3

Действительно, в драме можно обнаружить некоторые черты из жизни 
Толстого 80-х годов: посещение им Ржанова дома (1882), его первую по
пытку уйти от своей семьи (1884) , поездку на мировой съезд с целью оправ
дать крестьянку, обвиненную в воровстве у Толстых (1885), начало заня
тий физическим трудом и т. д.

Конечно, драма «И свет во тьме светит» отражает события ж изни Тол
стого в самых широких, типизированных обобщениях. Поэтому было бы 
грубой ошибкой отожествлять полностью содержание драмы с жизнью 
Толстого, его семьи и его окружающих. Но тем не менее между ними

1 Оскар Б л ю м е н т а л ь , «Встреча с Львом Толстым» — Сборник воспоминаний о 
Л. Н. Толстом, кн-во «Златоцвет», М. 1911, стр. 70.

2 Там же, стр. 70.
3 Там же, стр. 71.
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существует тесная связь. Так, драма Н иколая Ивановича Сарынцева — это, 
конечно, драма самого Толстого. В лице Марьи Ивановны Сарынцевой 
обрисованы некоторые характерные черты С. А. Толстой. То ж е следует 
сказать и про другие персонажи пьесы, которые очень напоминают или 
семейных Толстого, или близко соприкасавш ихся с его семьей лиц. А по
являющийся в четвертом действии «пьяный» А лександр Петрович взят из 
действительной ж изни. Это переписчик Толстого, Александр Петрович 
Иванов, бывший офицер, ставший босяком, обитатель Рж анова дома.

По свидетельству первого редактора этой драмы В. Г. Черткова, она 
была начата Толстым в 80-х годах.1 Однако ни в Д невниках, ни в письмах 
Толстого вплоть до 1890 г. о ней нет никаких упоминаний.

5 февраля 1890 г. Толстой заносит в Дневник: «Думал к драме о жизни: 
Отчаяние человека, увидавшего свет, вносящего этот свет в мрак жизни 
с надеждой, уверенность освещения этого мрака; и вдруг мрак еще темнее» 
(т. 51, стр. 17) ; 14 июля 1891 г .: «К буд[ущей] драме. Спор с православ
ными: «Не могу верить», и с либералами: «Не могу не верить» (т. 52, стр. 
45) . Несомненно, в обеих дневниковых записях речь идет о драме «И 
свет во тьме светит».

Первым указанием о работе над драмой служ ит письмо к  М. Л. и 
Л . Л . Толстым от 15 мая 1893 г ., в котором Толстой, рассказы вая о жизни 
в Ясной Поляне, пишет: «Устроили Lawn tennis и .... топчутся с мячиками. 
Посмотришь, посмотришь, как  Т аня, и сам станешь играть. Не я , а Таня. 
Больше делать нечего. Видно, так надо. Это я  серьезно говорю. Думаю, 
что мне нужна эта тоска, и так не пройдет. Пересматривал начатое и одно 
начало — вы не знаете — и хочу кончать и выложить там часть то [го] , 
что испытываю» (т. 66, стр. 323) .

В этом письме несомненно речь идет о драме «И свет во тьме све
тит». И из слов Толстого видно, что им уж е было написано «начало» драмы. 
Между тем рукописи драмы, относящиеся к  тому времени, не сохра
нились.

О желании писать драму Толстой сообщал и  в письме к В. Г. Черткову 
от 3 ноября 1893 г .: «Еще, мне кажется, что хочется писать ту драму, о ко
торой я вам говорил» (т. 87, стр. 233—234). Об этом ж е Толстой записал 
в Дневнике 13 октября 1894 г ., после чтения им накануне статьи В. Д. Спа
совича «Дружба Ш иллера и Гете»:2 «Много думалось при чтении и об 
эстетике и о своей драме. Хочется писать. Может быть, и велит бог» (т. 52, 
стр. 147) ; и 23 декабря 1895 г .: «Нет, нет и обдумываю драму. Нынче 
всю ночь бредил о ней» (т. 53, стр. 75) .

Начало работы над драмой, если не считать написанного до 15 мая 
1893 г ., нужно отнести к первой половине января  1896 г.

В Дневнике Толстого 23 января 1896 г. отмечено: «За это время напи
сал письмо о патриотизме и письмо Crosby и вот уж е недели две пишу 
драму. Написал скверно три акта. Думаю набросать, чтобы образовалась 
charpente.3 Мало надеюсь на успех» (т. 53, стр. 77) .

1 См. «Посмертные художественные произведения» Л. Н. Толстого, т, II, М. 1911, 
стр. 249 («Примечания»).

2 «Вестник Европы» 1894, №№ 2—4.
3 [остов.]
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Следовательно, к  работе над драмой Толстой приступил, примерно, 
9 ян варя  1896 г. Предварительно он набросал краткий черновой конспект 
всей драмы в пяти актах (см. вариант № 1).

25 января  1896 г. Толстой опять отмечает: «Продолжаю писать драму. 
Н аписал 4 акт. Всё плохо. Но начинает быть похоже на настоящее» (т. 53, 
стр. 78) .

13 февраля в Москве: «Здесь очень суетно и отнимается много времени. 
Поздно сажусь за работу и оттого мало пишу. Дописал кое-как 5 акт 
драмы» (т. 53, стр. 78) .1

Таким образом, вся драма в первой редакции (по сохранившимся руко
писям) была написана в течение месяца.

Н аписав начерно драму, Толстой в конце февраля и в начале марта 
1896 г. в Н икольском у  Олсуфьевых продолжал работу, сосредоточив свое 
внимание, главным образом, на первом действии. 27 февраля 1896 г. он 
отметил в Дневнике: «Пишу драму. Идет очень туго. Даже не знаю, подви
гаюсь ли», и 6 марта: «Всё это время чувствую слабость и умствен
ную апатию. Работаю над драмой очень медленно. Многое уяснилось. 
Но нет ни одной сцены, которой бы я  был вполне доволен» (т. 53, стр. 
80 и 83) .

Черновой автограф первого действия драмы (см. вар. № 2) , с первона
чальным заглавием «Свет мира», потом зачеркнутым и замененным на 
«Закваска», по своему содержанию существенно отличается от последней 
редакции этого действия. Отличается он и составом действующих лиц: 
в нем отсутствуют такие персонажи, как Петр Семенович Коховцев и 
молодой священник Василий Никанорович. Главный персонаж драмы 
носит фамилию Звездинцев, а Александра Ивановна Коховцева, сестра 
М арьи Ивановны, именуется Анной Ивановной Петрищевой.

Обрабатывая в феврале и марте 1896 г. черновой автограф первого дей
ствия, Толстой вносит в его текст большие изменения. Однако эти измене
ния не влекут за собою коренной переделки первого действия и касаются 
почти исключительно первой его половины; а текст второй половины со
держ ит в себе лиш ь незначительные авторские поправки.

При обработке черновой редакции первого действия Толстой прежде 
всего меняет заглавие своей драмы «Закваска» на «Свет и во тьме 
светит» и при этом заглавии помещает перед драмой эпиграф: 
«Царство божие подобно еще тому, как женщина положила заквас
ку»; изменяет возраст мужа и жены Звездинцевых: 57 на 56, 48 на 40. 
В черновом автографе первого действия (вар. № 2) в списке персонажей 
Звездинцев носил имя «Петр», а в тексте этого действия то «Петр», то «Ни
колай». Теперь Толстой в списке действующих лиц и в тексте меняет его 
имя «Петр» на «Николай» и устраняет таким образом противоречие в тексте. 
Вносится небольшое изменение в характеристику Степана. После автор
ских поправок в черновом автографе он «сын, только что кончивший курс 
студент в костюме l [aw n] t [ennis]».

1 Пятый акт сохранился в конспективном виде. Этот конспект написан в той же 
тетради, где и предыдущие акты, вслед за ними. Повидимому, в данном случае этот 
конспект и имеет в виду Толстой.
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В характеристике Митрофана Ермиловича, учителя Вани, слова: 
«либерал, спорщик» заменяются на «революционер». Большие изменения 
претерпевает характеристика Л изаньки, дочери Анны Ивановны Петри
щевой. После авторских исправлений она — «27 лет, тихая, кроткая, дея
тельная девица».

Толстой меняет и состав действующих лиц: исключает княгиню  Черем
шанову и взамен ее вводит К нязеву. Часть характеристики княгини Че
ремшановой — «50 лет, молодящаяся» — переносит н а  К нязеву, а часть — 
«аристократка, придворная дама, говорящ ая с английским акцентом» — 
зачеркивает.

Вторым новым персонажем является «баронесса-редстокистка». Борис, 
значившийся в черновом автографе сыном княгини Черемшановой, теперь 
становится сыном Князевой; а Тоня, которая была его сестрой и дочерью 
княгини Черемшановой, становится дочерью баронессы-редстокистки. 
Прежние характеристики Бориса и Тони остаются без всяких изменений 
(см. вар. № 2) .

На сцену вводится третье новое действующее лицо — молодой свя
щенник, который беседует по поводу игры молодежи в лаун-теннис с Анной 
Ивановной Петрищевой: «А н н а  И вановна. Что ж , вам завидно? Свящ енник. 
Отчего ж , дурного тут нет, только излишне. А н н а  И вановна. Почему из
лишне? Это, я  знаю, Николай Иванович всех теперь н астроил так , что всё 
излишне, что только и можно что заботиться о мужиках».

Вычеркнут разговор Марьи Ивановны с сестрой, в котором она мягко 
отзывается о Николае Ивановиче; такж е пропускается сочувственный 
отзыв Любы об отце (см. вар. № 2) . Отзывам М арьи Ивановны о муже 
Толстой пытается придать более суровый характер.

Авторские изменения в составе действующих лиц вызвали соответствую
щие изменения и в тексте. Так, М арья Ивановна теперь ожидает приезда 
не княгини Черемшановой с детьми, а К нязевой с сыном и баронессы 
с дочерью. Анна Ивановна Петрищева предлагает своей сестре Марье 
Ивановне, как  и в черновом автографе, перевести ее вниз, а ее комнату 
отдать приезжающим гостям. Но замечание Анны Ивановны, относив
шееся к  княгине Черемшановой: «Все-таки придворная дама, привыкла 
к роскоши», Толстой зачеркивает.

Не удовлетворенный исполнением своего замысла, Толстой прерывает 
свою работу над драмой и «только изредка» занимается ею, как  видно 
из его письма к Д. А. Хилкову от 20 марта 1896 г. (т. 69) .

Однако мысли о продолжении работы не оставляют Толстого и в даль
нейшем. Так, в Дневнике 16 мая 1896 г. он записывает: «Не могу писать 
свое изложение веры [«Христианское учение»] . Н еясно, философно.... — 
Думаю начать всё сначала, или сделать перерыв и заняться повестью 
или драмой» (т. 53, стр. 87) ; 23 октября: «Перечел Х адж и Мурата, 
не то. За Воскресение я взяться не могу. Драма занимает» (т. 53, 
стр. 115) .

Можно думать, что и запись в Дневнике 5 января  1897 г. относится 
к  драме «И свет во тьме светит»: «(К запискам сумашедшего или к драме). 
Отчаяние от безумия и бедственности жизни. Спасение от этого отчаяния 
в признании бога и сыновности своей ему. П ризнание сыновности есть
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признание братства. Признание братства людей и жестокий, зверский, 
оправдываемый людьми небратский склад жизни — неизбежно приводит 
к  признанию  сумашедшим себя или всего мира» (т. 53, стр. 129) .

В 1897 г. Толстой был занят окончанием трактата «Что такое искус
ство?». Но и в это время мысль о драме не оставляла его. «Как бы хорошо 
было окончить мою драму. Да не смею и думать», — писал Толстой 30 марта 
1897 г. Черткову (т. 88) . В письме к  П. И. Бирюкову от 13 апреля того же 
года, сообщая о своей работе над книгой об искусстве, он замечает о том, 
что к  нему «назойливо пристают мысли художественные; одна кавказ
ская , всё не оставляю щ ая.... в покое [«Хаджи-Мурат»] , другая — драма» 
(т. 70, стр. 68). А в Дневнике, в записи 13 декабря 1897 г., в числе сюже
тов, «которые стоит и можно обработать как  должно», под № 9 значится: 
«драма христианского воскресения» (т. 53, стр. 170) . Под этим сюжетом 
Толстой имел в виду драму «И свет во тьме светит».

Работа Толстого над драмой в 1896 г., а, возможно, отчасти и в 1897 г ., 
почти исключительно ограничивалась первым действием. Он пишет 
новое начало, соединяя описание обстановки с характеристикой действую
щих лиц. Изменяет фамилию одного из основных персонажей драмы — 
М арьи Ивановны: Сарычева, вместо Звездинцева; отчество учителя — 
Дмитриевич, вместо Ермилыч. Вводит три новых действующих лица: 
Катю  и Мисси, — двух девочек 12 и 9 лет (дочерей Сарычевых), и англи
чанку-гувернантку, разговором которых с Марьей Ивановной о землянике 
и начинается драма.

Но, написав всего лист — четвертушку (рук. № 3), Толстой обрывает 
работу на разговоре Марьи Ивановны со священником: «М а р ья  Ивановна. 
Садитесь, пожалуйста, батюшка. Извините, что потревожила вас. Свя
щ енн и к . Помилуйте, я всегда готов, чем могу, служить. М а р ья  И вановна  
(помолчав и преодолев смущение) . Я приступаю прямо к  делу. Скажите 
мне, пожалуйста, растолкуйте, что такое делается с мужем? С вящ енник. 
То есть как? Я не усвою вполне вашего вопроса. М а р ья  И вановна. Ну, 
просто, что такое это его особенное толкование евангелия, по которому 
надо всё отдать. С вящ енник. Особенного толкования нет. Только Н иколай 
Иванович несколько отклоняется от отеческих разъяснений и находят 
несколько иной смысл».

Но и это начало второй редакции Толстой оставляет и опять пишет 
заново первое действие (см. вар. №№ 3—5). Дается с теми же фамилиями 
список действующих лиц, соединенный с описанием обстановки. На пер
вый план выдвигается личность княгини Черемшановой как  друга дома, 
а не гостьи. Теперь она, а не Анна Ивановна Петрищева, играет первосте
пенную роль в семейной жизни Сарычевых. Выпускаются все разгово
ры о ней как  о приезжающей гостье. Наоборот, она сама кратко харак
теризует ожидаемую баронессу К роль: «Рожденная Голицына. Эта фран
ти ха и ломака».

Изменен характер и Марьи Ивановны, которая обрисована более 
мягкими чертами. Говоря о помощи, оказываемой Николаем Ива
новичем, она выражает только удивление, а не осуждение. Ее мучит 
не раздача Н иколаем Ивановичем имущества, а непонимание ими друг 
друга.
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В процессе дальнейших исправлений еще более усиливается роль 
княгини Черемшановой и смягчаются отзывы Марьи Ивановны о Н иколае 
Ивановиче. Х арактерен в этом отношении написанный заново диалог 
Марьи Ивановны с княгиней Черемшановой: «М а р ья  И вановна. А то, что 
он вдруг потерял весь интерес к дому, к  семье, ко мне, к  детям. Он такой 
нежный отец, такой муж идеальный. К н я ги н я . Чем ж е он недоволен? 
М а р ья  И вановна . Ему кажется, что мы живем не так, как  должно, что вся 
эта наша жизнь, которой он ж ил 28 лет, которую он сам устроил, что вся 
эта жизнь дурная, что всё надо переменить. Главное, что надо не быть бо
гатым, отдать всё. К н я ги н я . Что ж е, он очень много отдает? М а р ья И ва
новна. Нет, это меня не мучает, но я  виж у, что он уходит от меня, ушел 
от меня, что все его интересы вне семьи» (рук. № 3).

Этот второй вариант начала второй редакции первого действия также 
не удовлетворяет Толстого, и он комбинирует материалы первого и 
второго вариантов второй редакции и пишет дополнительный текст на 
полях и  на добавочных листах. Кроме того, к  составившемуся новому 
началу присоединяет продолжение (до конца действия) из рук. № 2 (ли
сты с авторской пагинацией 9—30), в которое Толстой вносит большие 
исправления. Таким образом, образовалась новая рукопись, которая 
представляла собою коренную переделку 1-го действия драмы. Текст этой 
рукописи можно назвать третьей редакцией первого действия драмы 
(см. вар. №№ 6—9).

В этой редакции вводится новое лицо — Петр Семенович Коховцев, 
муж Александры Ивановны, которая в предшествующих редакциях назы
валась Анной Ивановной Петрищевой, вдовой.

Действие начинается с разговора на террасе о землянике, как  и в пер
вом варианте второй редакции, но в дальнейшем устанавливается иной 
порядок сцен, из которых некоторые являю тся новыми: разговор Марьи 
Ивановны со священником, беседа ее со Степой о порубке (с этой сценой 
по теме сходна в первой редакции беседа Марьи Ивановны с управляющ им 
Василием Михайловичем Темяшевым), сцена с няней. Во второй половине 
первого действия добавлены разговор Н иколая Ивановича с Борисом и 
беседа Марьи Ивановны с княгиней Черемшановой о Н иколае Ивановиче.

Содержание диалогов действующих лиц сильно изменено. К нягин я Че
ремшанова в этой редакции, как  и в  первой, является н е  другом дома, 
а малознакомой гостьей. О приезжающих гостях беседуют не М арья Ива
новна с княгиней Черемшановой, а М арья Ивановна, Александра И вановна 
и Петр Семенович. Точно так же и со священником говорит не княгин я, 
а Александра Ивановна. Из разговора Марьи Ивановны с княгиней Че
ремшановой о Николае Ивановиче осталось лишь несколько слов. М арья 
Ивановна наделяется еще более мягкими чертами. Изменен и характер  
княгини Черемшановой: теперь она — кроткая, добрая женщ ина, а ее 
прежние черты перенесены на Александру Ивановну — женщ ину реши
тельную, вздорную и глупую, играющую первую роль в семейной ж изни 
Сарычевых; в ее уста Толстой влагает многие из реплик, ранее произно
симых Черемшановой.

В этой ж е редакции дается характеристика Б ориса, влагаемая в уста 
его матери княгини Черемшановой (см. вар. № 7) . Кроме того, Толстой
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пишет вставку, в которой заставляет молодого Черемшанова в разговоре 
с Любой Сарычевой характеризовать самого себя. «Моя profession de foi, — 
говорит Б о р и с  Любе, — вкратце следующая: я  воспитан на деньги на
рода, я  должен отплатить ему. Отплатить ему я могу только умственным 
трудом. Но надо, чтоб труд этот был полезен, не такой, как  военный, осо
бенно в мирное время. И вот я избрал земледельческий. Помочь труду на
родному знанием. Как? Это ж изнь покажет. Л ю б а . И прекрасно, не люблю 
никакой программы» (рук. № 3).

Работая над первым действием, Толстой остальную часть драмы (то есть 
рук . № 2) передает для переписки А. П. Иванову (см. описание рук. № 4) . 
По окончании ж е работы над первым действием в третьей редакции 
он отдает и его для переписки своей дочери Татьяне Львовне.

Рукопись, переписанная А. П. Ивановым, не исправлялась Толстым. 
Рукопись, переписанная Т. Л . Толстой, подверглась новой правке (см. 
описание рук. № 5) . В ней Толстой дает дополнительную характеристи
к у  Любы (см. вар. № 10) .

По написании третьей редакции первого действия работа над драмой, 
повидимому, была оставлена Толстым на несколько лет. Вернулся он к ней 
лиш ь в 1900 г. В Дневнике этого года 7 сентября записано: «К большой 
драме думал о том, как  изобразить доброе, хорошее существо, совершенно 
лишенное возможности понять христианское мировоззрение» (т. 54, 
стр. 39). Под «большой драмой» Толстой разумел драму «И свет 
во тьме светит» в отличие от драмы «Живой труп», которую он называл 
«малой драмой» (см. в Дневнике запись 7 сентября 1900 г ., т. 54, 
стр. 42) .

Запись Толстого «к большой драме» свидетельствует о его желании 
по-новому изобразить Марью Ивановну Сарычеву: мягкой, доброй, не
протестующей. Но эта переработка была проведена не по всей драме, 
а только в первом действии.

В конце ноября того же года Толстой прочел в рукописи статью кре
стьянина М. П . Новикова о тяж елых условиях жизни русского крестьян
ства, которая была впоследствии напечатана В. Г. Чертковым в Англии 
в издании «Свободное слово» под заглавием «Голос крестьянина».

После чтения этой статьи Толстой на следующий день, 28 ноября, 
записал в Дневнике: «Вчера читал статью Новикова и получил сильное 
впечатление: вспомнил то, что забыл: жизнь народа: нужду, унижение и 
наши вины. Ах, если бы бог велел мне высказать всё то, что я  чувствую об 
этом». Далее он замечает: «Драму Труп надо бросить. А если писать, 
то ту  драму» (т. 54, стр. 65) .

Статью М. П. Новикова Толстой перечитывал и читал своим гостям 
(см. «Дневники С. А. Толстой», I I I ,  стр. 131 и 140) . Возможно, чтение 
этой статьи было для него толчком продолжать свою работу над драмой 
и, вероятно, послужило в какой-то мере материалом для изображения в 
первом действии, над которым он в то время работал, наряду с богатой, 
беспечной жизнью  семьи Сарычевых такж е и нищенской ж изни изну
ренных тяжелым трудом и голодом крестьян.

Толстой и в 1900 г ., работая над драмой, сосредоточил внимание, 
главным образом, на первом действии.
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Не удовлетворенный переработкой рук. № 5 (третья редакция первого 
действия), Толстой пишет первое действие почти целиком заново в конце 
тетради, в которой начерно была написана вся драма (рук. № 2) , и добав
ляет лишь часть листов из рук. № 5. Таким образом, составляется четвер
тая редакция первого действия (рук. № 6) .

В этой рукописи первоначально Толстым проставляется заглавие «Свет 
и во тьме светит»; но тут же переправляется на утвердившееся потом за 
драмой: «И свет во тьме светит». Драма начинается, как  и во второй и 
третьей редакциях, с описания обстановки, соединенного с характеристикой 
действующих лиц. Толстой изменяет фамилию основных персонажей дра
м ы  — Н иколая Ивановича и его жены Марьи Ивановны: Сарынцевы, 
вместо Сарычевых. Н овая рукопись (№ 6) в сравнении с третьей редакцией 
представляет коренную переделку первого действия. В нем опущены мно
гие сцены: разговор Марьи Ивановны со Степой о порубке в лесу, беседа 
молодежи о национализации земли, разговор Бориса и Любы об их взгля
дах и чувствах, беседа Марьи Ивановны с княгиней Черемшановой о Бо
рисе и Николае Ивановиче и т. д. Взамен их Толстой вводит ряд  новых: 
беседу Н иколая Ивановича с Александрой Ивановной и Степой по поводу 
поездки Н иколая Ивановича на мировой съезд, разговор Н иколая Ивано
вича со священником о религии и т. д. Помимо этого, Толстой переделы
вает многие сцены третьей редакции. Т ак, краткая  беседа Марьи Ивановны 
с Александрой Ивановной и Петром Семеновичем о Н иколае Ивановиче 
в данной рукописи более развита. Много изменений внесено в беседу Ни
колая Ивановича с женою: в третьей редакции, к ак  и впервой (см. вар. № 2) , 
в этой беседе речь шла о нуждах и бедности крестьян, оправдывалось их 
воровство из-за нужды, развивалась идея о равенстве людей. В данной 
рукописи разговор начинается с обсуждения вопроса о будущем Степы, 
причем Николай Иванович отрицает свое право распоряж аться деньгами. 
Тому или иному изменению подверглись и другие сцены.

На первый план выдвигается личность самого Н иколая Ивановича 
Сарынцева, высказывающего свои взгляды, с которыми нас в предшест
вующих редакциях, в менее полном виде, знакомили родные и знакомые 
Николая Ивановича.

Резче подчеркивается одиночество Н иколая Ивановича в семье, не 
понимавшей и не разделявшей его взглядов, то есть еще более оттеняется 
его душевная драма, толкнувшая Н иколая Ивановича сделать первую 
попытку уйти от своей семьи.

В таком виде первое действие переписывается дочерью Толстого Татья
ной Львовной Сухотиной и отчасти А. П. Ивановым. В переписанную 
рук. № 7 Толстой вносит лишь незначительные исправления, не замечая 
многих ошибок, пропусков и неточностей, допущенных п ереп и счи кам  
(см. описание рук. № 7) .

Обе рукописи (№№ 6 и 7) написаны и обрабатывались Толстым не позд
нее 1900 г. Подтверждением тому служ ат слова основного персонажа 
драмы Н иколая Ивановича Сарынцева, содержащиеся только в этих руко
писях: «Ведь это ужасно подумать. Учим теперь, в конце 19 столетия...» 
(стр. 132, строки 6—7) . Эти слова, написанные Толстым при создании 
рук. № 6, были оставлены и в рук. № 7.
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Второе действие подвергалось авторским переделкам гораздо меньше, 
чем первое. Судя по сохранившимся трем началам, оно переделывалось 
Т олстым не менее трех раз, однако и оно осталось незаконченным.

По первому черновому наброску действие происходит в гостиной: «Там 
ж е  в деревне. На дворе дождь. Гостиная, рояль. Тоня сидит за роялем. 
У  рояля  стоит Степа. Сидят Анна Ивановна, Люба, Л изанька, Митрофан 
Ермилыч. Все встают в волнении» (рук. № 3) .

Это начало второго действия состоит из беседы молодежи о музыке, 
которую Толстой обрывает на разговоре: «Л и занька . А вальсы Chopin 
избиты, но все-таки... Т о н я . Этот... (Играет.) Л и за н ька . И этот. Ну, Степа. 
С т епа. Да разве можно под вальсы Chopin вальсировать. Л иза н ька . 
Можно. Попробуем. (Танцую т.) Т оня . Нет, я  вам лучше уж  Ш трауса. 
( И грает.)» (рук. № 2).

Второе начало уже иное. Действие происходит в зале и начинается 
с беседы Марьи Ивановны и Анны Ивановны о Николае Ивановиче: «Там 
ж е в деревне, через два дня. Сцена представляет большую залу. Рояль. 
Накрытый стол, самовар, чай, кофе. Марья Ивановна и Анна Ивановна 
за столом и маленькая 6-летняя Соня и няня. А н н а  Ивановна. Т ак ничего 
и не решилось. М а р ья  И вановна. Ничего невозможно решить. А н н а  
И вановна. Д а что он написал тебе? М а р ья  Ивановна. Да вот оно письмо. 
Н яня, подите пейте чай. Я посмотрю за Соней, а тогда я позову. (Н яня 
уходит.)» (рук. № 2).

Третье начало второго действия после ряда переделок было написано 
на отдельном листе, вклеенном в рук. № 2. Это начало полностью вошло в 
печатный текст.

Третье и четвертое действия Толстым написаны только в одной редак
ции (см. описание рук. № 4) .

Мысли о драме не оставляли Толстого и в последующие годы. 18 августа 
1901 г. в Ясной Поляне, отмечая в своем Дневнике работы, уж е им сделан
ные и которые еще предстоит ему выполнить, он продолжает: «Тогда 
мож [но] отдохнуть за художественным. Х отя драма христианская — на
верное дело божие» (т. 54, стр. 108) .

В письме к своему брату Сергею Николаевичу от 29 июня 1902 г., 
сообщая о своих литературных планах, он замечает, что ему хочется 
«закончить драму» (т. 73) .

По свидетельству X. Н. Абрикосова,1 он в октябре 1902 г. переписы
вал в Ясной П оляне драму «И свет во тьме светит», за работу над которой 
в то время взялся  вновь Толстой. Однако среди рукописных материалов 
драмы копий рукой Абрикосова нет.

В Дневнике Толстого 4 ноября 1902 г. имеется запись, несомненно 
относящ аяся к  драме «И свет во тьме светит»: «1) Восторг познания истины. 
2) Ж елание и надежда сейчас осуществить ее. 3) Разочарование в возмож
ности осуществить ее в мире, надежда осуществить в своей жизни. 4) Разо
чарование и в этом, и отчаяние. 5) Всё для души, не заботясь о послед
ствиях. (Это программа драмы)» (т. 54, стр. 148) ; то же 2 декабря 1903 г .:

1 X. Н. А б р и к о с о в , «Двенадцать лет около Толстого» — «Летописи Государ
ственного Литературного музея», кн. двенадцатая, М. 1948, стр. 435.
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«Всё вожусь с Шекспиром и решил перестать писать его по утрам, а начать 
новое или драму» (т. 54, стр. 199). Повидимому, Толстой намеревался вновь 
взяться за драму «И свет во тьме светит».

В списке тем Толстого за 1902— 1905 гг., приведенном А. Б . Гольден
вейзером («Русские пропилеи», II, М. 1916, стр. 351), стоит «своя дра
ма», которую Гольденвейзер определяет как  драму «И свет во тьме 
светит».

Быть может, и запись в Дневнике 27 сентября 1905 г. относится 
к  драме «И свет во тьме светит»: «Совсем кончил К [онец] В [ека] и при
меряюсь к  новой работе. Не знаю, что: учение или драму?» (т. 55, 
стр. 163) .

После этой дневниковой записи у  Толстого больше нет упоминаний 
о драме. Рукописи драмы не содержат ни одной даты: ни авторской, ни 
переписчиков.

Таким образом, если допустить, что драма, как  это полагает В. Г. Черт
ков, была начата Толстым еще в 80-х годах, то, значит, она писалась им 
с перерывами не менее двадцати лет и все-таки осталась незаконченной, 
как это и предчувствовал сам Толстой.

Драма «И свет во тьме светит» впервые была напечатана с цензурными 
сокращениями В. Г. Чертковым в «Посмертных художественных произве
дениях» Л . Н. Толстого, т. II , М. 1911. Цензурные пропуски составляли 
более трети всего текста драмы; наибольшие из них приходились на третье 
действие. Тот ж е текст был опубликован в удешевленном издании 
«Посмертных художественных произведений» Л . Н. Толстого, т. I I ,  
М. 1912.

С большими цензурными искажениями драма появилась в Полном 
собрании сочинений Л . Н. Толстого под редакцией П. И. Бирю кова (т. X IV , 
изд. И. Д. Сытина, М. 1913) и в сборнике пьес, вышедшем в 1913 г. в мо
сковском издательстве «Книга» («Л . Н. Толстой. Пьесы. С иллю стра
циями. Власть тьмы. Плоды просвещения. Ж ивой труп. И свет во тьме 
светит») . С меньшими цензурными изъятиями она была опубликована 
в 1915 г. в Собрании сочинений Толстого под ред. А. М. Х ирьякова, 
изд. «Просвещение», т. V II, Петроград.

В полном виде драма вышла в Берлине в 1912 г. под редакцией 
В. Г. Черткова в издании И. П. Ладыжникова во втором томе «Посмертных 
художественных произведений» Л . Н . Толстого и отдельной книгой.

Первое полное издание драмы в России вышло в 1919 г .: «Л. Н. Тол
стой. И свет во тьме светит. Драма». По подлинным рукописям автора под 
редакцией В. И. Срезневского, М. 1919.

В 1930 г. драма была напечатана Государственным издательством 
в Москве и Ленинграде: Л . Толстой, «Полное собрание художественных 
произведений», т. X I.

Текст Драмы «И свет во тьме светит» в настоящем издании печа
тается: первое действие —  по рук. № 7 (с исправлением ошибок пере
писчиков по предыдущим рукописям) ; второе — пятое действия — п о  
рук. № 2.
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ТЕКСТОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИМЕЧАНИЯ

Д е й с т в и е  I

С тр. 118, строка 19. В подлиннике (рук. № 6) слова «Вот это-то и глав
ное, что он» автором вначале были зачеркнуты. Потом было восстановлено: 
«Вот это-то», а остальное: «и главное, что он», видимо ошибочно, автором 
не было восстановлено.

Стр. 119, строка 27: «М аръя Ивановна. Да, их присудили заплатить». 
В рукописи вместо «Марья Ивановна» ошибочно: «А. И.»

Стр. 128, строка 26: «Степа. Да, но если не взыскивать» и т. д. В под
линнике (рук. № 6) вместо «эту» — «эта», вместо 44999/45000 — 44900/ 
45 000.

Стр. 130, строка 11: «Во время разговора сначала дамы». В подлиннике 
(рук. № 6) «дамы» написано ошибочно, так  как  на сцене только одна 
Александра И вановна.

Стр. 130, строки 11—12: «Во время разговора сначала дамы». Дальш е в 
подлиннике: «а потом Степа и, наконец, Петр Семенович уходят». Здесь, 
очевидно, слова «Степа и, наконец» случайно автором не были зачеркнуты, 
так  как  еще раньше было сказано, что Степа ушел.

Стр. 133, строки 33—40: «(К рик между играющими.) Люба . Out (аут)» и 
т .д . ,  кончая словами: «В аня . А по-моему, неучтиво говорить неправду». 
Этот текст, согласно авторскому указанию , печатается по рук. № 5 (лл. 4 и 5) .

Д е й с т в и е  I I

Второе действие по сравнению с первым осталось еще менее обработан
ным автором. Толстой, перерабатывая это действие в третий раз, его на
чало написал на отдельном листке, вклеенном в рук. № 2. Но исправить 
последовательно весь остальной текст действия согласно с его началом он 
не успел. Поэтому в тексте получилась несогласованность между началом 
и продолжением второго действия. Т ак, в начале действия говорится об 
Александре Ивановне как уехавшей за отцом Герасимом, который, по ее 
мнению, может вразумить Н иколая Ивановича Сарынцева; однако даль
нейший текст содержит в себе ее реплики. И с отцом Герасимом приезжает 
не Александра Ивановна, а княгиня Черемшанова. Их слова и действия 
в тексте приписываются то одной, то другой. Поэтому в авторский текст 
вносятся изменения согласно последней редакции начала второго действия: 
везде вместо «княгиня» поставлено «Александра Ивановна» и наоборот.

Другой непоследовательностью текста второго действия является при
сутствие Бориса в сцене у рояля. В рук. № 2 имеется помета рукой Тол
стого: «Бориса нет», вполне соответствующая смыслу предыдущей сцены, 
по тексту которой Борис был с Николаем Ивановичем в деревне. Этот 
факт подтверждает и сам Н иколай Иванович своим замечанием, что он 
из деревни «сейчас пришел с Борисом Александровичем». Тем не менее реп
лики Бориса, сначала вычеркнутые Толстым, были вновь им восстанов
лены. Толстой как  будто хотел этим показать, что Борис вернулся из де
ревни раньше Н иколая Ивановича и его присутствие в сцене у  рояля  вполне
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возможно. Но он забыл при этом изменить слова в реплике Н иколая 
Ивановича: «сейчас пришел с Борисом Александровичем».

Публикуя драму в издании Ладыжникова (Берлин 1912) , В. Г. Чертков 
для избежания противоречия в тексте слова «с Борисом Александровичем» 
выпустил. В настоящем издании эта реплика Н иколая Ивановича (стр. 147, 
строка 10) печатается по рукописи.

Стр. 139, строка 41: «К н я ги н я . С 7 человеками детей» и т. д. В рукописи 
здесь и далее в этой сцене, вместо «Княгиня», стоит «А. И.», за исключе
нием двух мест, где Толстой исправил «А. И.» на «Кн.».

Стр. 140, строка 27: «Он так тверд, и когда он говорит, вы знаете» и т. д. 
В рукописи вместо «вы знаете» остались случайно не исправленные авто
ром слова «ты знаешь», прежде относившиеся к  Александре Ивановне.

Стр. 141, строка 9: «Идет на террасу» и т. д. В рук. № 2 после слова 
«Идет» дальнейшие слова в этой ремарке были автором зачеркнуты, ве
роятно ошибочно.

Стр. 142, строка 17: «Вон барин идеть». В рукописи, полагаем п о  недо
смотру, «идет».

Стр. 145, строка 5: После слов «Как же жить так? (У ходит.)» в рук. №  2. 
помета рукою Толстого: «Назад на 30 стр. Сцена переменяется. Опять та 
же столовая». К ак явствует из текста, помещенного на стр. 30 в рук . № 3, 
слова в ремарке «Опять та же столовая» автором были ошибочно не зачерк
нуты (см. след, прим.) , поэтому эти слова не печатаются.

Стр. 145, строка 7: «Сцена переменяется. Там же в деревне». Слова 
«Там же в деревне» в рук. № 3, сначала зачёркнутые, были автором восста
новлены. Дальнейшие слова в ремарке, тоже зачеркнутые: «На дворе 
дождь. Гостиная, рояль» восстановлены не были. Они опускаю тся.

Стр. 145, строка 9: «Тоня сыграла Шумана сонату» и т. д. В рук. № 3 
в числе присутствующих помечена Александра И вановна. Ввиду того, 
что Толстой не успел, как  уже говорилось выше, внести нужные исправле
ния по всему второму действию для согласования с его началом, по тексту 
которого Александра Ивановна считалась уехавшей за отцом Герасимом, 
имя ее не печатается в списке присутствующих, а такж е не печатается и 
ее первая фраза: «Прекрасно». Кроме того, в список находящ ихся на сцене 
включается Борис, которого Толстой вставил, а потом, очевидно ошибочно, 
вычеркнул, тогда как  его присутствие подтверждается дальнейшим тек
стом.

Стр. 145, строки 10— 11. В рукописи перед словом «Люба» вставлено 
«после игры». Предполагается, что вставка случайно сделана не на месте и 
слова «после игры» следует поставить между словами: «священник» и «все».

Стр. 145, строка 11: «После игры все, кроме Бориса, остаются в волне
нии». Слова «кроме Бориса», видимо ошибочно, зачеркнуты автором: по 
смыслу дальнейшего текста они должны быть восстановлены.

Стр. 146, строка 21: «(Входит Николай Иванович. Здоровается с Тоней)» 
и т. д. В рукописи вначале было: «с Тоней»; потом исправлено, видимо 
ошибочно: «с Борисом». Слова «с Борисом» опускаются, так как  по ходу 
действия Николай Иванович уже виделся с ним.

Стр. 148, строка 24: «Л ю ба . Это тетя» и т. д. В рук. № 2 вместо «тетя» — 
«княгиня».
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Стр. 154, строка 3: «Н иколай  Иванович. . . .  и зачем Алина привезла 
нотариуса.» В рукописи: «кн[яги ня] привезла».

Стр. 154, строки  24—27: «Н и к а л а й  Иванович . Ну хорошо Я не могу так 
ж ить. (Уходит)». Продолжением этих слов в рукописи был зачеркнутый 
автором текст: « М арья  Ивановна  <зовет>. Люба, Анночка. (Вбегают.) Он 
подписал и ушел. Что мне делать? Он сказал, что уедет, и уедет. Подите 
к  нему. Л ю б а . Он ушел».

На полях к  окончанию второго действия даны два варианта: «Он 
остается, не хочет уйти» и «Убегает, хватаясь за голову».

Д е й с т в и е  I I I

Стр. 156, строка 30: «Вернулся и живу с  вам и  в городе в роскоши» и т. д . ,  
кончая словами: «человеку, пошедшему по этому пути». В рукописи 
на полях против этого текста помета рукою Толстого: «Скверный 
резонер».

Стр. 157, строка 18: «М арья Ивановна.  П риехал наш священник Васи
лий Никанорович». В рукописи ошибочно: «Петр Семеныч».

Стр. 159, строка 34: После слов «В евангелии сказано» в рук. № 2 стоит: 
«37 (выписать), и 12 Якова (выписать)». Выписки вставлены нами, как  
сделано это в предыдущих изданиях.

Стр. 165, строка 32: «Доктора, старший и младший. Больной в халате». 
Вместо «Доктора» в рукописи «доктор», так как  первоначальный вариант 
предполагал одного доктора, а затем уже над словом «доктор» были впи
саны слова: «старший и младший».

Стр. 171, строка 9: «Борис переодевается». В рукописи к  слову «переоде
вается» на полях вариант: «Нет, я  не хочу (насильно переодевают)».

Д е й с т в и е  IV

Стр. 172, строка 2: «Зала в доме Сарынцевых». При описании сцены 
на полях помета рукою Толстого: «(Е лка)».

Стр. 174, строка 5: «Люба.. ..  здравствуйте, здравствуйте». В рукописи 
после этих слов остались случайно не зачеркнутые Толстым: «Ст[арков
ский] уходит».

Стр. 174, строка 19: «Люба. Т ак  вот что, в конце вечера». В рукописи 
ошибочно: «в конце вечером».

Стр. 176, строка 10: «Степа. Я вчера думал» и т. д., кончая словами: 
«М а р ь я  Ивановна.  Нет, он никогда не выходит». Против этого текста в ру
кописи на полях вставка чернилами рукою Толстого: «Неужели ты не 
понимаешь, как  я  страдаю?»

Стр. 176, строка 16: «М арья Ивановна.  Нет, он никогда не выходит». 
Д алее в рукописи следует явление с пометою рукой Толстого «пр[о 
пустить]»:

« Г е нерал .  Что, чем кончилось это дело с молодым Черемшановым? 
М а р ь я  Ивановна. Всё сидит, несчастный, в доме сумашедших. Граф иня .  
К акое упорство, однако. Статский.  Какое удивительное заблуждение, 
кому сделает пользу».
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Стр. 176, строка 20: «А лександра Ивановна  (подходит к  М арье Ива
новне). Он в ужасном» и т. д., кончая словами: «с Александром Петрови
чем». В рукописи против этого текста на полях вставка чернилами рукою 
Толстого: «Он был в ночлежном доме».

Стр. 177, строка 7: «Н иколай И ванович. Ну, для чего ты пришла?» 
Против этой фразы в рукописи на полях рукою Толстого нанесен вариант: 
«М арья И вановна . Чтобы видеть, что ты делаешь. Н иколай  Иванович. 
Мое мучение ужасно».

Стр. 177, строка 10: «Николай И ванович. Зачем? Затем, что я  не могу» 
и т. д. Против этой фразы в рукописи на полях рукою Толстого нанесен 
вариант: «Ты не хочешь видеть мою ж изнь, знать ее, и мы всё больше 
и больше расходимся. Ныне я  б[ы л]».

Стр. 181, строка 3: «Н иколай  И ванович. Ребенок, совсем ребенок» и т. д. 
В рукописи слово «ты» заменено словом «он», слово «тебе» —  «ему», «зна
ешь» — «знает», но потом слово «тебе» вновь восстановлено; соответст
венно этому восстанавливаются и другие слова.

В настоящем издании разбивка каждого действия пьесы на явления 
сделана согласно общепринятому обозначению (за исключением пятого 
действия, черновой характер которого не позволяет этого сделать) . Тол
стой только в первых двух действиях обозначил явления, притом не 
везде точно.

При каждом явлении указан перечень находящ ихся на сцене лиц, 
а также составлен общий список действующих лиц, отсутствующий в 
рукописи. Введены в квадратных скобках необходимые ремарки, иногда 
также отсутствующие в рукописи.

Имена и фамилии действующих лиц унифицированы, согласно послед
ней редакции первого действия. В случаях различного написания дано 
наиболее употребительное в пьесе: действия I и II — Митрофан Ермилыч 
вместо: Митр. Ал., Митр. Дм. и М. И. Действие I I I  — Сарынцев вместо 
Звездинцев; Борис Александрович Черемшанов вместо Борис Семеныч 
Черемшанов; действие IV — Сарынцевы вместо Звездинцевы; Александра 
Ивановна Коховцева вместо Анна Ивановна Петрищева (А. И .) .

ОПИСАНИЕ РУКОПИСЕЙ

Варианты, извлеченные из рукописных материалов, располагаю тся 
в порядке сюжетного развития драмы в последней ее редакции.

1. Автограф. 1 л . 4° (оборот чистый). Конспект драмы, без заглавия 
и без даты.

Печатается в вариантах под № 1.
2. Автограф в общей тетради (без обложки). Ч ерновая редакция всей 

драмы (четыре действия, п ято е  — краткий конспект). Даты нет. Последо
вательные заглавия драмы: <«Свет мира»>, <«Закваска»>, «Свет и во тьме 
светит». Эпиграф: «Ц [арство] б[ожие] подобно еще тому, как  ж енщ ина по
лож ила закваску».
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Вначале рукопись содержала 58 лл. 4° и 1 л. почтового формата. Из 
них первые 15 лл. были с авторскою пагинацией (по страницам) : 1— 30. 
В процессе дальнейшей работы 11 лл. 4° с авторскою постраничною 
пагинацией 9— 30 были Толстым вырваны из общей тетради и переложены 
в следующую рукопись; туда ж е переложен и лист почтового формата. 
Добавлены в данной рукописи 1 л. 4° и 1 л. почтового формата. В резуль
тате в рукописи осталось 48 лл. 4° и 1 л. почтового формата, заполненных, 
кроме последнего, автографом с обеих сторон.

В общую тетрадь Толстой позднее вписал и первое действие своей драмы 
в последней, четвертой, редакции: лл. 50— 68, выделенные впоследствии 
из общей тетради и составившие рук. № 6.

Н ачало: «Свет и во тьме светит. Ц[арство] б[ожие] подобно еще тому, 
как  женщина положила закваску .... Действие 1. 1) <Петр> Н иколай Ива
ныч Звездинцев». К онец: «и ж изнь его осмыслена для него».

Из данной рукописи публикуется в вариантах под № 2 первое действие 
в первоначальном, не исправленном виде.

3. Автограф. В торая и третья редакции первого действия, без заглавия 
и без даты. 20 лл . 4° и 3 лл. почтового формата (в том числе 11 лл. 4° и 
1 л . почтового формата, переложенные из рук. № 2). Из них заполнены 
автографом: 19 лл. с обеих сторон (об. 3 лл. — лишь частично), 1  л. — 
с одной стороны. На обороте последнего, 23 листа, — начало второго 
действия. Н ачало: «М. И. Сарычева. К расивая 40-летняя женщина». К онец: 
«вы такой артист. Это насто».

Извлекаются варианты №№ 3— 9.
4. Копия рук. № 2 (начала и конца первого действия, второго, третьего, 

четвертого и пятого действий) рукою А. П. Иванова, без авторских попра
вок. 104 лл. 4°, исписанных с одной стороны. Копия без даты, с непра
вильно написанным заглавием драмы, с ошибками и пропусками. Заклю 
чена в обложку с надписью рукою М. Л . Оболенской: «Свет и во тьме 
светит». П ервая версия (проверено по черновику)», с исправлениями рукою 
H. Л . Оболенского, Ю. И. Игумновой и М. Л . Оболенской. Н ачало: 
«Свет во тьме светит. Действие 1-е. Царство божие подобно». К онец: 
«жизнь его осмыслена для него».

Толстой, как  можно заключить из этой рукописи, передал для пе
реписки рук. № 2 А. П. Иванову, когда работал над третьей редак
цией первого действия. К этому времени он уж е три раза поправил 
второе действие» и его третья обработка этого действия отражена в дан
ной рукописи. После написания третьей редакции первого действия 
работа Толстого над третьим и четвертым действиями в общем свелась 
к  двум-трем относительно небольшим сокращениям текста, а в черновом 
конспекте пятого действия он на полях нанес карандашом три незна
чительные вставки.

5. Копия рук. № 3 (третьей редакции) рукою T. Л . Сухотиной с автор
скими исправлениями, заключенная в обложку с надписью рукою 
М. Л . Оболенской: «Драма. Свет и во тьме светит. 2-й вариант. 1-е дей
ствие». Вначале рукопись содержала 43 лл. 4°. После переработки часть 
листов и отрезков была переложена в следующую рукопись. В данной 
рукописи осталось 39 лл. 4° и два отрезка. Н ачало: «М. И. Сарычева,
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40-летняя женщина, просто, но со вкусом одетая». К онец: «это не прой
дет. Конец 1 действия».

Извлекается вариант № 10, с исправлением ошибок переписчицы по
рук. № 3.

6. Автограф и копии рукою T. Л . Сухотиной, переложенные из пре
дыдущей рукописи. Четвертая редакция первого действия без даты, с за
главием: «Свет и во тьме светит», исправленным Толстым на: «И свет во 
тьме светит». 15 лл. 4° и 4 отрезка. Из них 14 лл. 4° заполнены авторским 
текстом с обеих сторон. Против слов Н иколая Ивановича: «Ведь это 
ужасно подумать. Учим теперь, в конце 19 столетия» и т. д. (страница 132, 
строка 6) в рукописи на полях сделано рукою С. А. Толстой примеча
ние: «19-го столетия, значит, писано до 1900-го года».

Данная рукопись Толстым была написана в общей тетради и являлась . 
в отношении нумерации (лл. 50— 68) продолжением рук. №  2. Н ачало: 
«И свет во тьме светит. Драма в 5 действиях. Действие 1. Сцена представ
ляет крытую террасу». К онец: «я буду у себя (уходит)».

7. Копия предыдущей рукописи рукою T. Л . Сухотиной и А. П. Ива
нова, с небольшими исправлениями автора. Рукопись без даты, с не
правильно переписанным заглавием драмы, с пропусками и ош ибками; 
заключена в обложку с надписью рукою М. Л . Оболенской: «Свет и 
во тьме светит. Драма в 5-ти действиях. (П оследняя версия)». 50 лл. 4°, 
исписанных с одной стороны. Начало: «[И] свет во тьме светит. Драма 
в 5-ти действиях. Действие 1. Сцена представляет». К онец: «я буду у 
себя (уходит)».



«[БЕССМЫСЛЕННЫЕ МЕЧТАНИЯ]»

ИСТОРИЯ ПИСАНИЯ И П ЕЧА ТА Н И Я

Речь Н иколая II перед земскими представителями 17 января  1895 г. 
произвела на Толстого резко отрицательное впечатление, что явствует из 
его записи в Дневнике 29 января  этого года: «Событие важное, которое, 
боюсь, для меня не останется без последствий, это дерзкая речь государя» 
(т. 53, стр. 4) .

Толстой, живший зиму 1894-95 г. в Москве, проявлял большой интерес 
к  происходившим событиям в связи с речью царя. Так, 19 января 1895 г. 
в дневнике С. А. Толстой записано, что у Толстого редактор «Русской 
мысли» В. А. Гольцев «читает тверской адрес и поданную новому государю 
петицию» («Дневники С. А. Толстой. 1891— 1897», М. 1929, стр. 102) ; 
а 26 января: «Теперь второй час ночи. Левочка ушел на какое-то заседа
ние, собранное кн. Дмитрием Ш аховским, не знаю по поводу чего» (там 
ж е, стр. 103) .

Толстой был на собрании, созванном по инициативе Д. И. Ш аховского 
и состоявшем из представителей московской либеральной интеллигенции, 
где Толстого просили выступить в заграничной прессе от имени русской 
интеллигенции с протестом по поводу речи Н иколая II. Толстой, хотя 
и не отказывался исполнить просьбу собрания, «говорил, что его высту
пление не будет иметь желаемого эффекта, потому что протест с его сто
роны будет связан с той анархической позицией, которую ему припи
сывают, поэтому его голос не может получить значения протеста широ
ких общественных кругов» (Д . И. Ш аховской, «Толстой и русское осво
бодительное движение» — «Минувшие годы» 1908, сентябрь, стр. 316) .

29 января он записал в Дневнике: «Были на собрании Ш аховского. 
Н апрасно были. Всё глупо и очевидно, что организация только парали
зует силы частных людей» (т. 53, стр. 4) .

Однако событие 17 января глубоко затронуло Толстого. 12 марта он 
сообщал Д . А. Х илкову: «Недавно я совсем было хотел написать письмо 
Николаю по случаю его речи земствам, но почувствовал, что руководило 
мною не доброе чувство, а, с одной стороны, раздражение, а, с другой, 
ж елание вызвать на гонение и оставил.... Может быть, так  и не нужно, 
а  может быть, придет случай и время, когда потребуется» (т. 68) .
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Из организации общественного протеста ничего не вышло. Единствен
ным протестом русского общества против «неприличного поведения мо
лодого царя» было анонимное открытое письмо к  нему, изданное на 
гектографе в Петербурге и получившее широкое распространение 
в Москве и в других городах России. После оно было перепечатано 
за границей. Некто К арл  Грунский (немецкий ж урналист) , прочитав 
это письмо в немецких газетах, письменно обратился к  Толстому 
8 марта, спрашивая его, не он ли автор этого письма. Толстой отвечал 
ему 12 марта 1895 г .:

«Письмо Николаю II написано не мною. Письмо очень хорошее. Оно 
очень верно было передано в немецких газетах. Я не знаю автора письма. 
Автор же его не я уж е потому, что я  всегда подписываю то, что пишу» 
(т. 68) .

27 марта 1895 г. Толстой оставляет в своем Дневнике запись, свидетель
ствующую о его намерении написать статью о взаимоотношениях русского 
общества и царя. Эта запись содержит в себе мысли, получившие затем 
подробное развитие в его статье о событии 17 января:

«Наследственность царей доказывает то, что нам не нужны их достоин
ства.... Безумие наследственности властителей подобно тому, чтобы вру
чить управление кораблем сыну или внучатному племяннику хорошего 
капитана» (т. 53, стр. 17— 18). А в записи Дневника 10 апреля Толстой уже 
высказывает сильное желание написать свою предполагаемую статью: 
«Ужасно задирает меня написать об отношении общества к царю, объяснив 
это ложью перед старым [царем], но болезнь и слабость Сони задерживает» 
(т. 53, стр. 21) .

Начало работы над статьей Толстой отметил в дневниковой записи 
7 мая: «За эти два дня было то ж е .... Начал писать о 17 января. Но без 
entrain1 и не пошло дальше» (т. 53, стр. 30) .

Сохранился целиком автограф — первая, черновая, редакция статьи 
(см. описание рук. № 1) . Автограф был написан в несколько приемов. В про
цессе работы Толстой из статьи исключил, безусловно по цензурным сооб
ражениям, отрывок о воспитании Н иколая II (см. вариант № 2) . На 
третьей рукописи Толстой прервал свою работу над статьей и к  продол
жению ее более не возвращ ался.

Статья Толстого осталась неотделанной и при его жизни в печати 
не появлялась. Впервые была опубликована В. Г. Чертковым в 1917 г. 
в газете «Утро России» в №«№ 134 и 136 от 1 и 3 июня под заглавием «Бес
смысленные мечтания».

В том же году под тем же заглавием была издана отдельной брошюрой 
(перепечатка из «Утра России») : Лев Толстой, «Бессмысленные мечтания», 
изд. «Набат», М. 1917. Тогда же была напечатана отдельной брошюрой 
книгоиздательством «Воля», без указания года.

В первопечатном тексте были введены две конъектуры без оговорки 
редакции: 1) вписана речь Николая II согласно помете Толстого в пос
ледней рукописи: «Вписать речь»; 2) после речи Н иколая II в сноске был 
помещен следующий отрывок:

1 [увлечения]

308



«В официальном отчете в сообщении «Российского телеграфного агент
ства» сказано:

«Слова государя императора были покрыты восторженными «ура» 
присутствовавших, долгое время оглашавшими залы...

По окончании принесения поздравлений их величества отбыли во вну
тренние покои в пятом часу. Губернские предводители дворянства, уезд
ные предводители и дворяне, входившие в состав депутаций, из дворца 
отбыли в К азанский собор, где отслужили благодарственное молебствие по 
случаю знаменательных слов его величества, высказанных при принесении 
поздравлений депутациями. Л . Т.».

В рукописях этого отрывка нет. Стоящие под ним инициалы «Л . Т.» 
можно объяснить исключительно небрежностью редакции газеты «Утро 
России». Издательство «Набат», выпуская статью брошюрой, этот отрывок 
напечатало без инициалов «Л. Т.».

В первопечатном тексте в сноске был помещен текст из черновика 
(рук. № 1) о воспитании Н иколая II (от слов: «Кто же такой этот молодой 
человек», кончая: «едва ли не 0,9 всех государей» (см. вар. № 2). В насто
ящем издании этот отрывок не включается в окончательный текст, как  и 
другие отрывки, взятые В. Г. Чертковым из черновиков, помеченные 
Толстым словом «пр[опустить]».

В настоящем издании статья печатается по последней рукописи (№ 3) 
с заглавием, данным статье В. Г. Чертковым. 

П ервая конъектура первого издания, согласно воле Толстого, вводится 
в текст, но дополняемый текст речи Н иколая II  заключается в прямые 
скобки. Вторая конъектура первого издания, как  не оправдываемая рук о 
писями, не принимается.

ОПИСАНИЕ РУКОПИСЕЙ

1. Автограф. 11 лл. 4° и 1 л . почтового формата, исписанных, кроме 
л . 7, с обеих сторон. Черновая редакция статьи без заглавия и без даты. 
Н ача ло : «17 января нынешнего». К онец: «без противодействия».

Извлекаются варианты №№ 1 и 2.
2. Копия с автографа рукой М. Л . Толстой с большими исправлениями 

автора. Заглавия нет. Первоначально рукопись содержала 21 лл. 4°. 
После переработки большая часть листов переложена в следующую руко
пись. В данной рукописи осталось 3 лл. 4° и 2 отрезка. Н ачало: «Положе
ние это действительно совершенно бессмысленно». К онец: <«и таковы мы 
все»>.

3. Рукопись, составленная из переложенных листов из рук. № 2 и 
копий с оставшихся в ней листов. Полный текст всей статьи с исправле
ниями рукой Толстого. 23 лл. 4° (из них 2 лл. с наклейками) и 1 отрезок.



«[К ИТАЛЬЯНЦАМ]»

ИСТОРИЯ ПИСАНИЯ И ОПИСАНИЕ РУКО П И СЕЙ

Статья Толстого «К итальянцам» была откликом на войну Италии 
с Абиссинией в 1895— 1896 гг. Эта захватническая война, затеянная италь
янским правительством Криспи против Абиссинии с целью расш ирения 
своих колониальных владений в Африке, окончилась поражением итальян
ских войск. 1 марта 1896 г. негус под Адуа разгромил итальянскую  армию, 
руководимую генералом Баратьери. Оставшиеся в живых итальянские 
солдаты и офицеры в панике бежали с поля сраж ения. Катастрофа, по
стигшая итальянскую армию под Адуа, послужила причиной падения пра
вительства Криспи и  отказа Италии на многие годы от своих захватниче
ских планов по отношению к  Абиссинии.

Вскоре после разгрома итальянских войск в Абиссинии, 6 марта, 
Толстой записал в Дневник: «...начал и бросил письмо итальянцам» 
(т. 53, стр. 83) . Эта запись является единственным свидетельством о работе 
Толстого над публикуемой статьей, оставшейся незаконченной и при 
жизни автора ненапечатанной.

Выдержки из письма «К итальянцам» впервые напечатаны в газетной 
статье: «Лев Толстой об итало-абиссинской войне 1894— 1896 гг.» («Изве
стия ЦИК СССР», № 232 от 4 октября 1935 г .) .

В настоящем издании статья печатается по автографу — 8 лл. 4°, 
заклю ченны х в обложку с надписью чернилами рукою С. А. Толстой: 
«К итальянцам» и ее пометой: «Переписано». Сохранилась копия с авто
графа рукой А. П. Иванова (с ошибками), которая Толстым не испра
влялась.
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«[СТУДЕНЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ 1899 ГОДА]»

ИСТОРИЯ ПИСАНИЯ И ОПИСАНИЕ РУКОПИСЕЙ

Студенческие волнения в России всегда привлекали к  себе внимание 
Толстого.

С особым интересом Толстой отнесся к студенческому движению 1899 г ., 
которое началось с волнений в Петербургском университете. 8 февраля 
студенты, оскорбленные объявлением ректора, грозившим им в слу
чае  наруш ения порядка во время университетского акта разными репрес
сиям и, сорвали со стен это объявление и  освистали ректора проф. Сер
геевича. За это над ними полицией была учинена ж естокая расправа. Сту
денты объявили коллективный протест. Вскоре к  студентам П етербург
ского университета стали присоединяться учащиеся других высших 
учебных заведений, и студенческими волнениями в 1899 г. были охва
чены 30 высших учебных заведений России с тридцатитысячным составом 
учащ ихся.

Это движение встретило в Толстом «самое живое сочувствие».1 Он 
«поражался организованностью движения и той связью, которая устано
вилась между учебными заведениями различных городов. Ему нравилось 
чувство товарищества, которое побуждало к  протесту».2

Представители московского и петербургского студенчества приезж али 
к  Толстому, чтобы просить его выступить в защиту студенчества.

21 февраля 1899 г. Толстой записал в Дневник: «Студенческая стачка. 
Они всё меня втягивают. Я советую им держаться пассивно, но писать 
письма им не имею охоты» (т. 53, стр. 219) .

Вскоре после опубликованного 2 апреля 1899 г. правительственного 
сообщения о студенческих беспорядках Толстой стал писать статью и 
набросал в черновом виде ее начало. Дальш е этого работа не пошла, и 
статья осталась незаконченной. Однако Толстой пристально следил за 
студенческим движением. Он собирал материалы о нем и  пересылал их
В. Г. Черткову и П. И. Бирюкову, жившим в то время за границей.

1 П. Е. Щ е г о л е в , «Встречи с Толстым» — «Новый мир» 1928, кн. IX, стр. 210.
2 Там же.
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Студенческие волнения 1899 г ., носившие вначале академический ха
рактер, превратились затем в политический протест русского студенчества 
против правительственного произвола. Д ля расправы  со студенчеством 
29 июля 1899 г. были «высочайше» утверждены выработанные правитель
ством «временные правила об отбывании воинской повинности воспитан
никами высших учебных заведений, удаляемыми из сих заведений за учи
нение скопом беспорядков». Об этих правилах в 1901 г. написал статью 
В. И. Ленин под заглавием «Отдача в солдаты 183-х студентов».1

«Правительство, — писал Ленин в этой статье, — делает вызов всем, 
в ком осталось еще чувство порядочности, объявляя протестовавших про
тив произвола студентов простыми дебоширами».

По получении от П. И. Бирюкова первого номера его ж урнала «Свобод
ная мысль» (Ж енева, № 1, август 1899 г .) Толстой, оценив заметку «Уни
верситетские волнения» тройкой по пятибалльной системе, 1 августа 1899 г. 
написал ему по поводу нее: «Надо бы больше. Нынче в газетах о том, что 
в солдаты забирать.... Всё как нарочно делают, чтобы раздразнить. И нынче 
же новая форма присяги. Руки чешутся писать обо многом в форме статей. 
Да надо кончать «Воскресение» (т. 72, стр. 164) .

В декабре 1899 г. Чертков выпустил в Англии сборник «Студенческое 
движение 1899 года». В виде послесловия в этом сборнике была напеча
тана его статья «По поводу студенческого движения». Перед печатанием 
Чертков присылал ее Толстому на просмотр. Толстой редактировал эту 
статью. В этой статье Чертков высказывал не только свою точку зрения, 
но и отразил мнение Толстого. Это подтверждается письмом Толстого 
от 15 декабря 1899 г. к  Черткову: «Статья очень хороша, по крайней 
мере мне очень понравилась, выразив то самое, что я думал об этом пред
мете. Я изменил только несколько слов. В некоторых местах.... я  бы смяг
чил выражения» (т. 88) . Впервые статья Толстого опубликована с ошиб
ками в «Литературном наследстве» (№ 37-38, М. 1939, стр. 656— 657) . 

В настоящем издании статья печатается по рукописи (2 лл. F 0) .

1 В. И. Л е н и н , Сочинения, т. 4, стр. 388—393.



УКАЗАТЕЛЬ СОБСТВЕННЫХ ИМЕН
В настоящий указатель введены имена личные и географические, названия исто

рических событий, заглавия книг, названия статей, произведений слова, живописи, 
скульптуры, музыки. Кроме того, в указатель введены названия журналов и газет, 
если они употреблены самостоятельно, а не как библиографические данные. Знак || 
означает, что цифры, стоящие после него, указывают на страницы редакторского текста.

А б и с с и н и я  — 193, 194, 198, 
|| X V II, 310.

А б р и к о с о в  Хрисанф Нико
лаевич (р. 1877) — близкий знако
мый Толстого; с 1905 г. женат на 
H. Л . Оболенской, внучатной пле
мяннице Толстого — || 299.

— «Двенадцать лет около Тол
стого» — | |  299.

А в с т р и я  — 197.
А д у а  — один из главных горо

дов Эфиопии — || 310.
А з и я  — 195, || X V II.
А л е к с а н д р  I (1777—1825) — 

244.
А л е к с а н д р  ӀӀ (1818—1881) — 

252 («дед»), || XV.
А л е к с а н д р  I I I  (1845—1894) — 

252, || XV, 289.
А л е к с е е в  Петр Семенович 

(1849— 1913) — врач, автор ряда 
популярных брошюр и статей о 
вреде пьянства — || 260.

— «О пьянстве» — || 260.
А м в р о с и й  (Александр Ми

хайлович Гренков, 1812—1891) — 
оптинский монах — 11, || 259.

А м е р и к а  — 86, 96, 193, 195, 
|| X V II.

А н г л о-б у р с к а я  в о й н а  
(1899— 1902) — захватническая вой
на Великобритании против южно
африканских республик Оранже
вой и Т рансвааля, закончивш аяся 
превращением их в английские 
к о л о н и и  — | |  287.

А н г л и я  — 70, 96, 194, || 277, 
297.

А р и с т о т е л ь  (384—322 до 
н. э .) — древнегреческий философ 
и естествоиспытатель — 84.

А р н о л ь д  Мэтью (1822— 1888) — 
английский поэт и л итературный 
критик, близкий по взглядам Тол
стому — 96.

А ф р и к а  — 195, || X V II, 310.

Б а л л у  Адин (A din Ballou, 
1803—1890) — американский писа
тель и публицист, приверженец 
учения о непротивлении злу наси
лием — || 261.

— «Катехизис непротивления» 
(«Non-resistance catechism») — || 260.

Б а р а т ь е р и  Орест (Ваrа
tie ri, 1841— 1901) — итальянский 
генерал — 194, || 310.

Б е н а р е с  ( Северная Индия) —  
48—52.

Б е р л и н  — | |  266, 290, 300, 
302.

Б и б л и я  — 91.
«Б и р ж е в ы е  в е д о м о с т и» 

бурж уазная газета, издававш аяся 
в Петербурге с перерывами в 1861—
1917 гг. — || 277.

Б и р ю к о в  П авел Иванович 
(1860— 1931) — близкий друг Тол
стого и его биограф— || 257 , 311, 312.

— «Биография Л ьва Н иколае
вича Толстого» — || 257.

Б л и н о в  H., «Свет и во тьме 
светит» — | |  X I.

Б л ю м е н т а л ь  Оскар — 291.
— «Встреча с Львом Толстым» — 

|| 291.
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Б о м а р ш е  Пьер Огюстен К а
рон (1732—1799) — выдающийся 
французский драматург — 191 (цит.).

Б о н д а р е в  Тимофей Михай
лович (1820—1898) — крестьянин, 
автор книги «Торжество земле
дельца, или трудолюбие и туне
ядство» — 69—71, || 275.

Б р а м а  — индусское божество — 
56, 131.

Б у а й е  Поль (P au l Boyer, 
1864—1949 или 1950) — профессор 
русского языка в Парижской школе 
восточных языков, публицист, не
однократно бывавший в Ясной По
ляне — || 279.

Б у д д а  (Сакия Муни) — мифи
ческий основатель буддийской ре
лигии — 48, 52, 54, 56, 130.

Б у л а н ж е  Павел Александро
вич (1864—1925) — служащий Мо
сковско-Курской ж . д ., близкий 
знакомый Толстого — || 258, 262, 
266.

— «Отец Сергий». Примечания 
к  «Посмертным художественным 
произведениям» Л . Н. Толстого 
под редакцией В. Г. Черткова, т. I I , 
М. 1911— || 257, 258, 262.

В а л а х и я  — название терри
тории в южной части Румынии 
между Карпатскими горами и Ду
наем — 11.

В а н -д е р - В е р  — 78, 80—84, 
86, || 279.

В а н - Д э й л ь  — голландский 
писатель и ж урналист — || 279.

В е н г е р о в  Семен Афанасье
вич (1855—1920) — профессор Пе
тербургского университета, исто
рик литературы и библиограф — 
|| 275.

«В е с т н и к  Е в р о п ы» — еже
месячный ж урнал либерально-бур
жуазного направления, выходив
ший в Петербурге в 1866— 1918 гг.— 
|| 292.

В о л ы н с к и й  Аким Львович 
(Флексер, 1863—1926) — реакцион
н ый искусствовед и литературный 
критик. Редактировал, совместно 
с Л. Я. Гуревич, ж урнал «Север
ный вестник» — || 282, 283, 285.

«В о л я» — книгоиздательство— 
|| 308.

«Vr еdе» — голландский ж ур
нал — || 265.

«В с е м и р н ы й  в е с т н и к» — 
журнал — || 277.

Г а р р и с о н  У ильям Ллойд 
(G arrison, 1805— 1879) — амери
канский прогрессивный обществен
ный и политический деятель, писа
тель; борец за освобождение нег
ров — || 261.

— «Декларация чувств» («Dec
la ra tio n  of sen tim ents) — || 260, 
261.

Г е л ь м г о л ь ц  Герман Люд
виг Фердинанд (1821—1894) — круп
нейший немецкий естествоиспыта
тель, работавший в области физики, 
математики, физиологии, и философ-
идеалист. Философские взгляды  
Гельмгольца резко критиковали 
Энгельс и Ленин — 213.

Г л о д в и н  Джесси — 97.
Г о л л а н д и я  — 78.
Г о л ь д е н в е й з е р  Алек

сандр Борисович (р . 1875)  — 
один из друзей Толстого, про
фессор Московской консервато
рии, пианист, народный артист 
СССР — || 300.

Г о л ь ц е в  Виктор Александ
рович (1850— 1906) — русский ли
берально-буржуазный публицист, 
с 1885 г. редактор ж урнала «Рус
ская мысль» — || 307.

Г о р ь к и й  Алексей Максимо
вич (1868— 1936) — || IX , X I X ,  XX,  
265.

— «История русской литерату
ры», Гослитиздат, 1939 — || X I X — 
XXI .

«М. Г о р ь к и й .  М а т е р и а 
л ы  и  и с с л е д о в а н и я», Из
дательство Академии н аук, т. II , 
1936 —  || IX .

Г о с у д а р с т в е н н ы й  м у 
з е й  Л.  Н.  Т о л с т о г о  Мини
стерства культуры  СССР — || 267.

Г р у н с к и й  К арл — немец
кий ж урналист — || 308.

Г у р е в и ч  Любовь Яковлевна 
(1866— 1940) — издательница ж ур
нала «Северный вестник» — || 270, 
282, 283.

Г у с е в  H .  H ., «Летопись ж из
ни и творчества Л . Н. Толстого» — 
|| XVI.

Г ю г о  Виктор (Hugo, 1802—
1885) — 97.

« D a i l y  N e w s »  — английская 
газета — 188.

Д а р в и н  Ч арлз Роберт (1809—
1882) — английский естествоиспы
татель, основоположник эволюционного
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учения о происхождении ви
дов путем естественного отбора — 
213.

Д е л я н о в  Иван Давидович 
( 1818— 1897) — министр народного 
просвещения с 1882 по 1897 г., 
реакционер — || 191, 254.

Д ж о р д ж  Генри (1839—1897) — 
американский публицист и мелко
бурж уазны й экономист; сторонник 
национализации земли и системы 
«единого налога»; по выражению 
В. И. Ленина, «буржуазный нацио
нализатор земли» (Соч., т. 13, 
стр. 367) — 96, 222, || XVI.

Д и к к е н с  Ч арлз (1812—1870) — 225

— «Холодный дом» («Bleak Hou
se») — 225 («Как та у Диккенса, 
которая шьет фуфайки неграм, а 
дети раздеты»).

Д о н -Б а з и л и о  — персонаж 
из оперы Россини «Севильский ци
рюльник». См. Россини, «Севиль
ский цирюльник».

Д р о ж ж и н  Евдоким Никитич 
(1866— 1894) — сельский учитель, 
сын бедного крестьянина — 100.

Д у р н о в о  Иван Николаевич 
(1830—1903) — реакционный госу
дарственный деятель, в 1889—
1895 гг. министр внутренних 
дел, в 1895— 1903 гг. председатель 
комитета министров — 191, 254.

Е в а н г е л и е  — 20, 31, 44, 45, 
47, 58, 118, 119, 122, 123, 136, 
149— 152, 159, 162—166, 169, 170, 
178, 179 (цит.) , 184, 196, 220, 230, 
231, 234, 237, 242, || X I (цит.) , 295, 
303.

Е в р о п а — 34, 193, 195, || X V II.

Ж е н е в а  — || 275.
Ж о р ж  С а н д  (псевдоним 

А вроры Дюдеван, 1804—1876) — 
ф ранцузская писательница — 145.

«J o u r n a l  d e s  D é b a t s» — 
ф ранцузская газета — || 279.

З о л о т а р е в  Василий Петро
вич (р. 1866) — знакомый Толсто
го — || 262.

И в а н  I V Г р о з н ы й  (1530—1
584) — 191.

И в а н о в  Александр Петрович 
( 1836—1912) — переписчик Тол
стого — || 284, 285, 288, 292, 297, 
298, 306, 310.

И г у м н о в а  Юлия Ивановна 
(1871—1939) — знакомая Толстых; 
выполняла секретарские работы — || 305.

И з ю м ч е н к о  Н иколай Тро
фимович (1867—1927) — крестьянин 
Курской губ. — 100.

И и с у с  Х р и с т о с  — 20—24, 
27, 29, 34, 39, 44, 45, 58, 59, 74— 
76, 83, 100, 101, 110, 127, 129—
133, 144, 150—152, 155, 156, 159, 
164, 165, 205, 218, 228, 247, 248, 
251.

И л ь и н  Андрей — управляю 
щий имением Ясная Поляна — 245.

И н д и я  — 52.
И н д р а  — индусское божест

во — 56.
И о а н н  К р е с т и т е л ь  — 

164.
И с п а н и я  — || XVII .
И с п а н о-aм е р и к а н с к а я  

в о й н а  (1898) — первая импе
риалистическая война, которая ве
лась США за передел колоний — 
97, 98, 250, || XVII ,  287.

И т а л и я  — 193, 194, 196, 198, 
|| XVII ,  310.

И т а л о - а б и с с и н с к а я  в о й 
н а  (1895—1896) — колониальная 
захватническая война Италии про
тив Абиссинии — || X V II, 310.

К а в к а з  — 176.
«К а к  т а  у  Д и к к е н с а, 

к о т о р а я  ш ь е т  ф у ф а й к и 
н е г р а м, а д е т и  р а з д е
ты». См. Диккенс, «Холодный дом».

К а н а д а  — || 264.
К а п р и  (Италия) — || XI X.
К а р п е н т е р  Эдуард (Car

penter, 1844—1929) — английский 
писатель-идеалист — || XI X,  282, 
283.

— «Moderne science» («Современ
ная наука») — 87—89, 95, || 282— 
284.

— «Civilisation its  cause and cure» 
(«Цивилизация, ее причина и изле
чение») — || 282.

К а р у с  Пол (1852— 1919) — 
реакционный американский писа
тель и философ (субъективный идеа
лист) ; профессор в Ч икаго, изда
тель ж урнала «The Open Court» 
(«Открытая трибуна») — || 270.

— «Карма» — 47, || 270.
К а р ф а г е н  — || 279, 280.
К е н в о р т и  Д ж он (John  Ken

w orthy, p . 1860) — английский публицист,
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сторонник религиозно-нрав
ственной философии Толстого; был 
лично знаком с Толстым — || 279, 
282.

К и е в с к а я  г у б е р н и я — 
|| 276.

«К н и ж к и  Н е д е л и» — || 277.
К о к а н д с к о е  х а н с т в о  — 

в X V III—X IX  вв. феодальное госу
дарство в Средней Азии. Впослед
ствии было присоединено к  России 
и на его территории была образо
вана (1876) Ф ерганская область — 
190.

К о л о р а д о  — штат в США — 
97.

К о л п н а, Тульской губ. — 
233.

К о н ф у ц и й  (551—479 до н.. 
э .) — древнекитайский философ, ос
нователь религиозно-философской 
системы, носящей название «кон
фуцианства» — 89.

К р и в о ш е и н  Александр Ва
сильевич (1858—1923) — в 1890-х 
гг. служил в министерстве внутрен
них дел и финансов; в 1920 г. — 
глава врангелевского правитель
ства — 191, 254.

К р и с п и  Франческо (Crispi, 
1818—1901) — итальянский госу
дарственный деятель, лидер «левой» 
группировки либеральной буржуа
зии. После разгрома итальянской 
армии под Адуа в 1896 г. вынужден 
был уйти в отставку — 194, || 310.

«К р и т и к о - б и о г р а ф и ч е
с к и й  с л о в а р ь  р у с с к и х  
п и с а т е л е й», под редакцией 
С. А. Венгерова — || 275.

К р и ш н а  — индусское боже
ство — 50.

К р о с б и  Эрнест (Crosby, 
1856—1907) — американский писа
тель и общественный деятель, раз
делявший взгляды Толстого — || 292.

К у б а  —  98, || X V II.
К у з м и н с к и й  Александр 

Михайлович (1843— 1917) — муж 
сестры С. А. Толстой, Т. А. Берс; 
в 1889— 1893 гг. прокурор Петер
бургской судебной палаты; впо
следствии сен атор  —  || 261, 262.

К у р с к  — 148.

«La c i  d a r e m  l a  m a n о» 
(«Ручку мне дашь свою ты») — 
дуэтино Дон-Ж уана и Церлины 
из первого акта оперы Моцарта 
«Дон-Жуан». См. Моцарт.

«Л е в  Т о л с т о й  о б  и т а л о -
а б и с с и н с к о й  в о й н е  1894—
1896 гг.», статья — || 310.

Л е н и н  Владимир Ильич (1870—
1924) —  || X IV , X X , 312.

— Сочинения — || VI, X IV , 312.
Л е о н т ь е в  Константин Ни

колаевич (1831— 1891) — реакцион
ный писатель и публицист. С 1887 г. 
ж ил в Оптиной пустыни и в 1891 г .  
постригся в монахи — || 259.

«Л и с т к и  С в о б о д н о г о  
с л о в а» — издание В. Г. Черт
кова в Англии — || 277, 287.

«Л и т е р а т у р н о е  н а с л е д 
с т в о» — ж урнал — || 312.

Л о н д о н  — || 279.

М а г о м е т  (571—632) — осно
ватель религии, носящей его имя — 
130.

М а к о в и ц к и й  Душ ан Пет
рович (1866— 1921) — словак, врач, 
живший у Толстого в 1904— 1910 
гг. — || 279, 283.

М а л ю т а  С к у р а т о в  (Б ель
ский Григорий Л укьянович) — 
любимый опричник царя Ивана IV, 
известный своей жестокостью — 
191.

М а р к с  К арл  (1818— 1883) —  
92.

М о и с е й  — библейский пат
риарх — 89, 130.

М о р  Томас (Thomas More, 
1478—1535) — основоположник уто
пического социализма; был казнен 
при Генрихе V III  по обвинению 
в государственной измене; автор 
сочинения: «Золотая книга, столь 
ж е полезная, как  и забавная, о 
наилучшем устройстве государства 
и о новом острове Утопии» — 84 
(«Утопия») .

М о с к в а  — 118, 140, 187, 208, 
239, || 277, 283, 289, 291, 293, 307, 
308.

«М о с к о в с к и е  в е д о м о 
с т и» — газета, выходившая с 1756 
по 1917 г. С 1860-х гг. вы раж ала 
взгляды крайней реакции; с 
1905 г. — один из главных органов 
черносотенцев — || 289.

М о ц а р т  В. А., «Дон-Жуан», 
опера —  137 («La ci darem la mano»).

М у р а в ь е в - А п о с т о л  Мат
вей Иванович (1793—1886) — один 
из руководителей восстания декаб
ристов; был приговорен к каторге, 
а затем к ссылке в Сибирь; с 1860 г .
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ж и л  в Москве — 72, 73, 244, 245, 
248 ,  || 276, 278.

М у р а в ь е в - А п о с т о л  Сер
гей Иванович (1796—1826) — вид
ный декабрист; руководил восста
нием Черниговского полка; приго
ворен к смертной казни и повешен 
13 июля — 72, 244, 245, || 277.

М у р а в ь е в  Николай Вале
рианович (1850— 1908) — в 1894—
1905 гг. министр ю стиции —  191, 
254.

М у р  Томас. См. Мор Томас.
«Н а б а т» — издательство — 

|| 308, 309.

Н а п о л е о н о в с к и е  в о й 
н ы  — 84, 193, 244, || X V II, 287.

Н и к и ф о р о в  Лев Павлович 
( 1848— 1917) — народник, автор ря
да статей о Толстом. С Толстым 
познакомился в 80-х гг. — || 286.

Н и к о л а й  I («Николай Пав
лович», 1796—1855) — 5, 6, 8, 10, 
12, 208, 209, 244, || 265, 269, 277.

Н и к о л а й  II  («новый царь», 
«молодой царь», 1868—1918) — 
185, 186, 188, 189, 199, 251—253, 
|| 289, 307, 308.

Н и к о л ь с к о е - О б о л ь я н о в о, 
Московской губ. — || 293.

Н и ц ц а  (Ф ранция) — 208.
Н о в и к о в  Михаил Петрович 

(1871— 1939) — крестьянин Туль
ской  губ., знакомый Толстого; ав
тор рассказов и статей о крестьян
ской  ж изни — || 297.

«Н о в ы й  с б о р н и к  п и с е м  
Л . H.  Т о л с т о г о » ,  собрал П. А. 
Сергеенко, под редакцией А. Е. 
Грузинского, М. 1912 — || 269.

О б о л е н с к а я  Мария Львов
на (1871— 1906) — вторая дочь Тол
стого — || 262—264, 268, 272—274, 
278, 280, 281, 288, 305, 306, 309.

О б о л е н с к и й  Николай Лео
нидович (1872— 1934) — муж М. Л . 
Толстой — || 280, 281, 288, 305.

О б щ е с т в о  л ю б и т е л е й  
р о с с и й с к о й  с л о в е с н о 
с т и  п р и  М о с к о в с к о м  
у н и в е р с и т е т е  — || 271, 272.

О д е с с а  — 150.
О л с у ф ь е в ы: Адам Василье

вич (1833—1901) и Анна Михай
ловн а (1835— 1899) — знакомые Тол
стого — || 293.

О л ь х о в и к  Петр Васильевич 
(р. 1875) — крестьянин Сумского

уезда Х арьковской губ., в 1895 г. 
отказавш ийся от военной службы 
и сосланный на 15 лет в Якутскую  
область — 100.

О п т и н а  п у с т ы н ь, К алуж 
ской губ. — || 259, 260.

П а в е л, апостол — 69.
П е т е р б у р г  —  5, 11, 185, 200, 

208, 225, 226, || 269, 308.
П е т е р б у р г с к и й  у н и в е р

с и т е т — 217, || 275, 311.
П е т р  II I  (1728— 1762) — 191.
П и л а т  — 151, 164.
П и р о г о в о, Тульской губ. — 

имение С. Н. Толстого — || 257, 258, 
263.

П л а т о н  (427—347 до н. э .) — 
древнегреческий философ-идеалист, 
ученик Сократа — 84.

П о б е д о н о с ц е в  Констан
тин Петрович (1827—1907) — с 1880 
по 1905 г. обер-прокурор синода, 
руководитель реакционной полити
ки 80-х и 90-х гг., проводимой им 
«с тупоумной прямолинейностью 
во всех областях общественной и 
государственной жизни» (В .  И. Л е
н и н, Соч., т. 19, стр. 154) — 191, 
254.

П о п о в  Евгений Иванович 
(1864— 1938) — близкий знакомый 
Толстого — || 285.

П о с л а н и е  а п о с т о л а  
И а к о в а  — 159, || 303.

«П о с р е д н и к», издательство — 
|| 275, 277, 284.

— «П о ч и н. С б о р н и к  О б
щ е с т в а  л ю б и т е л е й  р о с
с и й с к о й  с л о в е с н о с т и 
н а  1 8 9 5  г о д» —  || 271, 272.

П у г а ч е в  Емельян Иванович 
(ок. 1730—1775) — 184.

Р е в о л ю ц и я  1 7 8 9  г. в о 
Ф р а н ц и и  («Большая француз
ская революция») — 244, || XV.

Р е н а н  Жозеф Эрнест (R enan, 
1823— 1892) — реакционный фран
цузский буржуазный историк и 
философ — 121, 123, 127.

— «Жизнь Иисуса» — 121, 130.
Р ё с к и н  Джон (John R uskin, 

1819— 1900) — английский профес
сор эстетики и философ-идеалист — 
70, 96, || 286.

— «Fors clavigera» ( «Вооружен
ная сила») — 70 (цит.) .

Р ж а н о в  д о м  — ночлежный 
дом в Москве — 179, || 291, 292.
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Р и м  — 126, 235.
Р и х т е р  Оттон Борисович 

(1830—1908) — генерал-адъютант, 
в 1885—1897 г г. заведующий де
лами комиссии по принятию про
шений и жалоб, подаваемых на 
высочайшее имя — 191.

Р о з и н а  — персонаж из оперы 
Россини «Севильский цирюльник». 
См. Россини, «Севильский цирюль
ник».

«Р о с с и й с к о е  т е л е г р а ф 
н о е  а г е н т с т в о» — || 309.

Р о с с и н и  Джакино (1792—
1868) — итальянский композитор.

— «Севильский цирюльник» — 138 
(Дон-Базилио, Розина).

Р о с с и я  — 86, 94, 185, 190, 
192, 194, 197, 199, 200, 222, 248, 
252, || V I, XV, XVI, XXI ,  277, 289, 
290, 300, 308, 311.

Р о с т о в ц е в а  Мария Нико
лаевна — || 264, 268.

Р о т т е р д а м  — 79.
«Р у с с к и е  в е д о м о с т и» — 

московская газета, издававш аяся 
в 1863—1917 гг. либеральными 
профессорами Московского уни
верситета и земскими деятелями; 
с 1905 г. орган правых кадетов — 
|| 277.

«Р у с с к и е  п р о п и л е и», 
II, М. 1916 —  || 300.

«Р у с с к о е  д е л о» — газета, 
по направлению близкая к  славя
нофилам — || 275.

С а к и я  М у н и  — прозвище 
Сиддарты-Гаутамы (Будды) . См. 
Будда.

С а л о м о н  Ш арль (Charles 
Salomon, 1863—1937) — профессор 
русского языка в учебных заведе
ниях П арижа; автор ряда статей 
о Толстом и переводчик его про
изведений на французский язык. 
Был лично знаком с Толстым — 
|| 279.

С а м а р к а н д  — 100.
С а м а р с к а я  г у б е р н и я  — 

34.
С а р а т о в  — 18.
С а у л  — библейский царь —145.
«С в о б о д н о е  с л о в о» — 

издательство В. Г. Черткова в Анг
лии, основанное в 1898 г. и про
существовавшее до 1905 г. — || V, 
277, 279, 280, 297.

«С в о б о д н а я  м ы с л ь» — 
журнал, издававшийся в Женеве,

по направлению близкий взглядам  
Толстого — || 312.

С е в а с т о п о л ь с к а я  в о й н а  
(1854— 1855) — || 287.

«С е в е р н ы й  в е с т н и к» — 
либерально-народнический ж урнал, 
издававш ийся в Петербурге в 1885—
1898 гг. — || 270, 282—284.

С е м е н о в с к и й  л е й б - г в а р
д е й с к и й  п о л к  — 72, 244, 
|| 276, 277.

С е р г е е н к о  Петр Алексеевич 
(1854— 1930) — писатель, автор ря
да книг о Толстом — || 269.

— «Как ж ивет и работает гр. 
Л . Н. Толстой», М. 1898 — || 265.

С е р г е е в и ч  Василий Иванович 
( 1835— 1911) —  в 1897— 1899 гг. рек
тор Петербургского университета — || 311.

С е р е д а  К ирилл (р. 1876) — 
солдат, в 1896 г. отказавш ийся от 
военной службы по религиозным 
убеждениям, за что был сослан 
в Якутскую  область — 100.

С и б и р ь  — 46, 109, || 264.
С и н а й  — 130.
С н е й д е р с  Герман — 78, 79, 

|| 279.
С о л о в е ц к и й  м о н а с т ы р ь  — 

158.
С о л о н  (ок. 638 — ок. 558 до 

н. э .) — древнегреческий полити
ческий деятель и афинский законо
датель — 89.

С п а с о в и ч  В. Д ., «Дружба 
Ш иллера и Гете» — || 292.

С т а р а я  К о л п н а, Туль
ской губ. — 231.

С т о р о ж е н к о  Н иколай И ль
ич (1836—1906) — либеральный про
фессор Московского университета 
по кафедре истории всеобщей лите
ратуры, знакомый Толстого — 
|| 271, 273.

«С т у д е н ч е с к о е  д в и ж е 
н и е  1 8 9 9  г о д а», сборник, изд. 
«Свободное слово», 1899 г. — || 312.

С у х о т и н а  Татьяна Л ьвовна 
(1864—1950) — старш ая дочь Л . Н. 
Толстого — || 273, 283, 292, 297, 
298, 305, 306.

С я с ь к о в а  Мария Василь
евна — домашняя учительница у 
Толстых — || 278.

Т в е р с к а я  г у б е р н и я  — 
186.

«Тi m e s» — английская газета— 
188.
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«T h e  O p e n  C o u r t» («От
кры тая трибуна») — американский 
религиозно-философский ж урнал, 
издававш ийся в Чикаго с 1887 г. 
П. Карусом — 47, || 270.

Т и н д а л ь  Д ж о н  (1820—1893) — 
английский физик — 213.

Т о л с т а я  М ария Михайловна, 
рожд. Ш ишкина (1832—1919) — 
ж ена С. Н. Толстого — || 257.

Т о л с т а я  Софья Андреевна 
(1844—1919) — ж ена Л . Н. Тол
стого — || 259, 277, 278, 283—285, 
288, 306, 308. 

— «Дневники С. А. Толстой» — 
|| 283, 288, 292, 297, 307, 310.

Т о л с т о й  Лев Николаевич: 
— «Бессмысленные мечтания» — 

|| XV, X V I, 290, 308, 309.
— «Власть тьмы» — || X I, 291.
— «Воскресение» — || V, 264, 294, 

312.
— «Две войны» — || V, X V II, 

X V III, 287, 288.
— «Две различные версии улья 

с лубочной крышкой» — || 271.
— «Декабристы» — || XIV.
— «Для чего люди одурманива

ются?» («Предисловие к  книге Алек
сеева») — || 260.

— Дневники и Записные книж 
ки — || V, V III , X I, X II, X IV , 
257—264, 266, 271, 272, 276, 282, 
283, 289—295, 297, 299, 300, 307, 
308, 310, 311.

— «Дьявол» — || 258, 264.
— «Живой труп» — || 297.
— «И свет во тьме светит» — 

|| X —X III , 291—295, 297—300.
— «И свет во тьме светит». Драма 

под редакцией В. Г. Черткова, 
изд. т-ва И. П. Ладыжникова, Б ер
лин, 1912 — || 300, 302.

— «И свет во тьме светит». Драма 
по подлинным рукописям автора, 
под редакцией В. И. Срезневского, 
М. 1919 —  || 300.

— «Карма» — || X III , 270.
— «К итальянцам» — || V, X V II, 

310.
— «Конец века» — || 300.
— «Николай Палкин» — || 276.
— «О разных людях», М. 1902 — 

|| 286.
— «О Т. М. Бондареве. Д ля сло

варя С. А. Венгерова» — || 275.
— «Отец Сергий» — || V I—X, 

257—269.
— «Отрочество» — 245, || 276.
П и с ь м а  Т о л с т о г о:

Бирюкову П. И. — | |  295, 312.
Ван-дер-Веру —  || 279.
Венгерову С. А. — || 275.
Волынскому A. Л . (Ф лексеру) —  

|| 283.
Грунскому К арлу — || 308.
Гуревич Л. Я. — || 270, 283.
Золотареву В. П. — || 262.
Кенворти Джону — || 279, 282.
Маковицкому Д. П. —  || 279.
Оболенской М. Л . — || 283.
Орта Феликсу — || 265.
Стороженко Н. И .  —  | |  271.
Толстым Л. Л . и М. Л . — || 2 9 2 .
Толстой С. А. — || 282.
Толстому С. Н. — || 299.
Х илкову Д. А. — || 294, 307.
Черткову В. Г. — || 258, 260— 

262, 264, 265, 267, 271, 272, 279, 
287, 292, 295, 312.

Шимановскому В. Ю., Губер
нарчуку С. Т ., Гунько Д. Е .  — 
|| 627.

Шмиту Эугену — || 279.
— «Плоды просвещения» — || 291.
— «Полное собрание сочинений», 

изд. Сытина, под ред. П. И. Бирю
кова, т. X IV , М. 1913 — || 300.

— «Полное собрание художе
ственных произведений», Госиздат, 
т. X II, М. — Л. 1928 —  || 290.

— «Полное собрание художе
ственных произведений», Гос. изд. 
худ, лит-ры, т. X I, М. — Л. 1930 — 
|| 300.

— «Полное собрание сочинений». 
Юбилейное издание:

т. 2 — || 276.
т. 25 — || 275.
т. 26 — || 276.
т. 28 — || 276.
т. 50 — || X I.
т. 5 1  —  || V III, X I, X II , 257— 

262, 292.
т. 52 — || 262—264, 271, 289, 280, 

292.
т. 53 — || 264, 272, 276, 282, 283, 

289, 292—295, 307, 308, 310, 311.
т. 54 — || 287, 297, 299, 300.
т. 55 — || 300.
т. 65 — || 262.
т. 66 — || 292.
т. 67 — || X V I, 270.
т. 68 — || 275, 276, 307, 308.
т. 69 — || 279, 282, 294.
т. 70 — || 282, 283, 295.
т. 71 — || 283.
т. 72 — || 265, 312.
т. 73 — || 299.
т. 84 — | |  82.
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т . 87 — || 258, 260—262, 272, 279, 
292.

т . 8 8  —  || 265, 287, 295, 312.
— «Посмертные художественные 

произведения Л. Н. Толстого», под 
редакцией В. Г. Черткова, М. 1911 — 
|| 257, 258, 265—267, 292, 300.

— «Посмертные художественные 
произведения Л  Н. Толстого», под 
редакцией В. Г. Черткова (удешев

ленное издание), М. 1 9 1 2  —  || 300.
— «Посмертные художественные 

произведения Л . Н. Толстого», под 
редакцией В. Г. Черткова, изд. 
«Свободное слово», Берлин 1912 — 
|| 266, 290, 300, 302.

— «Предисловие к статье Эдуарда 
Карпентера «Современная наука» — 
|| X V III, X IX , 282—284.

— «Предисловие к  статье Э. К ар
пентера «Современная наука», изд. 
«Посредник», 1911 — || 284.

— «Предисловие к  сборнику мыс
лей Джона Рескина «Воспитание. 
Книга. Женщина» — || 286.

— «Предисловие к  сочинению 
Т. М. Бондарева «Трудолюбие и 
тунеядство, или торжество земле
дельца» — || 275.

— «Предисловие к  сочинению 
Т. М. Бондарева «Трудолюбие и 
тунеядство, или торжество земле
дельца», изд. М. К. Элпидина, 
1892 — || 275.

— «Предисловие к  сочинению 
Т. М. Бондарева «Трудолюбие и 
тунеядство, или торжество зем

ледельца, изд. «Посредник», 1906 — 
|| 275.

— «Приближение конца» — 
|| 279—281.

— «Пьесы. С иллюстрациями. 
Власть тьмы. Плоды просвещения. 
Живой труп. И свет во тьме светит», 
изд-во «Книга», М. 1913 — || 300.

— «Религия и нравственность» — 
|| 272.

— «Собрание сочинений Л. Н. 
Толстого», изд. С. А. Толстой, М. 
1898 — 283, 284.

— «Собрание сочинений Л. Н. 
Толстого», изд. 11-е (С. А. Тол
стой) — || 277, 284.

— «Собрание сочинений Л. Н. 
Толстого», изд. 12-е (С. А. Тол
стой) — || 275, 277, 280, 284, 288.

— «Собрание сочинений Л . Н. 
Толстого», под редакцией А. М. 
Хирьякова, изд. «Просвещение», 
Петроград —  || 300.

— «Сон молодого царя» — || XVI, 
289, 290.

— «Студенческое движение 1899 
года» — || X V I, 311, 312.

— «Стыдно» — || X IV , XV, 276, 
277.

— «Три притчи» — || X II I ,  271 — 
273.

— «Хаджи-Мурат» — || 294, 295.
— «Хозяин и работник» — || 290.
— «Христианское учение» — 

|| 290, 294.
— « Христианство и патрио

тизм» — || 272.
— «Царство божие внутри вас» — 

|| 260—262, 276.
— «Что такое искусство?» — 

|| V, 262, 295.
Т о л с т о й  Сергей Львович 

(1863— 1947) — старший сын Тол
стого — || 282—284.

Т о л с т о й  Сергей Николаевич 
(1826— 1904) — брат Л . Н . Тол
стого — || 263.

Т р а н с в а а л ь  — || 287.
Т у л а  — 177.
Т у л ь с к а я  г у б е р н и я  — 

186.

У р у с о в  Леонид Дмитриевич 
(ум. 1885) — тульский вице-губер
натор, один из друзей Толстого — 
|| 261, 262.

«У т р о  Р о с с и и» — ежеднев
ная газета, издававш аяся в Мо
скве с 1907 по 1917 г., орган круп
ной, конституционно настроенной 
буржуазии — || 185, 308, 309.

У ф и м с к а я  г у б е р н и я  — 
186.

«У ч е н и е  XI I  а п о с т о 
л о в» — 59 (цит.) .

Ф и л и п п и н ы  — || 287.
Ф р а н ц и я  — 194.
Ф и н л я н д и я  — 108.
Ф р и д р и х  II (1712— 1786) — 

прусский король — || 287.

X и л к о в  Дмитрий А лександро
вич (1857— 1914) — бывший гвар
дейский офицер; одно время разде
л ял  взгляды Толстого — || 307.

Ц а р с к о е  С е л о  — 8.

Ч е р т к о в  Владимир Григо
рьевич (1854— 1936) —  близкий друг 
Толстого и  издатель его сочине
ний — || 257—260, 262, 263, 266—
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268, 277—279, 292, 297, 300, 302, 
308, 309, 311, 312.

Ш а р к о  Ж ан Мартен (1825—
1893) — французский невропато
лог — 213.

Ш а х о в с к о й  Дмитрий Ива
нович (1861— 1940) — земский и 
общественный деятель, кадет, член 
и секретарь Первой Государствен
ной думы. С Толстым был знаком 
с 1880 г. —  || 307.

— «Толстой и русское освободи
тельное движение» —  || 307.

Ш в е ц и я  —  108.
Ш и д л о в с к и й  Борис В я

чеславович — двоюродный брат 
С. А. Толстой. Служил в лейб-гвар
дии гусарском полку. Одно время 
был монахом Оптиной пустыни — 
|| 259.

Ш к а р в а н  Альберт Альберто
вич (1869— 1926) — словак, воен
ный врач, разделявш ий взгляды 
Толстого — || 184.

Ш л и с с е л ь б у р г  — крепость 
под Петербургом, в которой 
царским правительством содержа
лись политические заключенные — 
110.

Ш м и д т  Мария Александровна 
(1844— 1911) — близкая знакомая 
Толстого с 1884 г .  —  || 280, 281.

Ш м и т  Эуген (Eugen Schm itt, 
1851— 1916) — немецкий публицист 
анархического направления — || 279.

Ш о п е н  Фредерик Ф рансуа 
(1810—1849) — 145—148.

— Прелюдии — 145.
— Вальсы — 146, || 299.
— Ноктюрны — 148.
Ш т р а у с  Рихард (р. 1864) — 

немецкий композитор — || 299.
Ш у м а н  Роберт (1810— 1856) — 

немецкий композитор — 145, 147, 
|| 302.

Щ е г о л е в  П. E ., «Встречи с 
Толстым» — || 311.

Э л п и д и н  Михаил Констан
тинович ( 1835— 1908) — русский 
эмигрант, организовавший в Ж ене
ве издательство запрещенных в Рос
сии изданий — || 275.

Я к у т с к а я  о б л а с т ь  — 
100.

Я с н а я  П о л я н а  — 86, 101, 
|| 257, 258, 265, 281—283, 292, 299.
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