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Н АШИ БЕЛЛЕТРИСТЫ - НАРОДНИКИ 

Статья вcoPaя

С. КАРОНИНЪ

Пр01т ь  уже ошоло десят——если Иш деь ть — л4те те r t e  моръ, 
какъ пpoизвeдeнiя г. С. Кр онина (тали появляться въ лучшихъ на- 
шпхъ журналахъ. Его имя хopoшo изветено читающей публике. Но 
^ cpara о немъ мало, кате въ публике, такъ и въ ЛПcepaтype. Его " 
читают », но p^ w  nepeчптывaютъ. Это плохой npo^ auft. Это пока- х 
зываете, что г. Ся Sapoнинъья по той или дpyГoй вдвдвде  не умйлъ \ 
зaтpoнyть за жпвое (вопхъ Но пpи эшомъ нужно заметить,
что въ той cpaвнптeльнo немногочисленной публике , roxcpfu не за
бываете объ его paзcнtfзaxъ ш̂о̂ш̂'̂ а̂ с̂ъ по ихъ cyщecтвyютъ
(амые paзличныe взгляды на его дapoвaнie. Одни npиЗHaюте въ немъ 
таланте, и даже талантъ не дюжинный. ут̂ в̂ |̂ я̂̂ д̂ ак̂т̂ ,̂ что у
него ecть только (лабое подоб1е таланта, дальнейшему paзвптiю ко- 
тcpaгo мешаете будто - бы ложная, иcкyccтвeннaя мaнepa автора. 
Это уже xcp^ t ô  пpизнaRЪ. Онъ наводитъ на мыодь о томъ, что г.

обладаетъ, по Rpaйнeй м4p*, некоторою ^ пгпнальностью. 
Люди, лишенные opпгинaльнocти, обыкновенно угождаютъ в(4мъ без- 
paзличнo или в(4ми бeзpaзлпчнo ocyждaютcя. П.осмотримъ же, не об
манываете-ли нате этоте пpпзнaRъ, и coчнo -л0 г. Кафононъ мо
жете назваться opигинaльнымъ пи( а̂̂т̂ л̂̂ ж̂[ .̂

Г. ^ а̂ о̂нинъ пpпнaдлeжите къ 1нapoдничecкoмy лаг^ ю нашей ли- 
xepaTypH. Въ его oчepкaхъ и paзcRaзaxъ главное метео отводится 
к^ ^ т'ь̂я̂ жизни. Оиъ cмoтpитъ на эту жизнь те нapoднпчecкoй 
точки зpeнiя, и готовъ, npo олучае, вocтopгaтьcя „cтpofîнocьыDa Rpe- 
cтьяrнcкaro Онъ и вocтopгaeтся ею въ н4кюторыхъ

- (воихъ пpoизвeдeнiяхъ. Но так:я пpoпзвeдeнiя (толте  одиноко. Въ ог- 
poмнeйшeмъ большинстве (лучаевъ г Кафонпнъ onиcывaeтъ нечто (ов- 
(4м ъ npoтпвoг!Oлoжнoe cтpoйнocтп названнаго а именно,
ту путаннпцу, тотъ хаоте , ROтopыe внocятся въ него новыми уа ю- 
в1ямп дepeвeнcкoй жизни. „Воздухъ, небо п земля ocтaлпcь въ дepeв- 
не тЬже, какими были (отни л ете  назадъ, — гoвopитъ онъ въ (во- 
емъ paзcRaзe нepвыtt. И также pocлa на улпце
по oгopoдaмъ полынь, по полямъ хлеба, как1е только пpoизвoдилa
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деревня, проeивac пстъ нa землю. Время ничего не пзм*нило съ при
род*, окрyжaюп^eй cв пcuоконь в*ковъ деревню. Bce по eтaромy. 
Только люди, видимо, уже не т*; пзм*иились пхъ отношяшя другъ 
къ другу и къ — воздуху, ^ лиду, земл*. Не проходи
ло “ м teяI]al, чтобы жители не были вaволновaны аякой нибудь пя- 
рям*ной, или ^ кимъ нибудь cобытi€мъ, eовeр!H€нио идущпмъ съ ряз- 
р*зъ cc в^ мъ т*мъ, что помнили дресн*бш е̂ eтaрнки съ дярявн*». 
„Не бывяло этого“, „eтaрики не помнят^ “ говорили чуть не кaждо- 
м^ ячно про eaкоя uропeшeeтв<e. Дa и нельзя помнить тсго, чего иa 
eaмомъ д*л* нико^ я не было“.  „Это появлят я съ дярявн* „того, че
го никоп д  не было“, Ha^b въ зеркалt  отрaжa€тcя съ оч€ркaxь п 
рaзcкaзaxъ г. К^рсниня. Они прeдcтacлcютъ eобою нaeтоящyю л*тс- 
иись иceорIIчeeкaгo проц€cea перерождены  рyecкaг^> крecтьянcтвa. 
Огромное знaчeнie этого uроцeeea понятно cano cобою. Отъ него зя- 
виcиeъ bcci оaльнtf̂ йшiГI ходъ иaшeIо общ€Cтв€llнaгo рaзcптic, пото
му что подъ егс ceicиiямъ изме няются c c t  ochobu нaшeго общeeтв€LI- 
наго зд атя , все частичное строегк  нашего общественна™ гЬла. Ора- 
Iинaльноeть г. Кaрcнинa съ томъТи aaключaeтcя, что сиъ, не ^ отря 
Ha c c t  ^ оп нaродиичecкiи прпcтрacтiя п uрeдрaзcyдкиI, взя-кя aa 
^ обряжсм я именно т*хъ cторонъ nanieñ нaродной жизни, отъ eтол- 
кновешя cв которыми рaзлeтят(яi и ужя рaзлeeaютcя съ пряхъ c c t  
^ e-æ w“ нaродlшк:овъ. Оиъ долженъ былъ облaдaтъ eИльHо рязв^  
тымъ .xyдожeeтвeнIш мъ инcтпнктoмъ, долженъ былъ очень внимaт€ль- 
но приcл)rшивaт I,cя къ трябовашямъ ^ 5̂ i^ й uрaв■ды, для тс- 
гс чтобы, ня eмyщaяcь cобcтвeиною нeuccл'tдовaт€лы(ocтью, опровяр- 
iaть въ кaчeeтвt б€ллeтрпcтa cce тс, что caмъ жя оиъ, ia c ^ {)H(̂ (î, 
горячо бы i a  почв* пyблициeтикп. Ec^™ бы г. Каронпнъ
мяи*я aaботнлcя с xyо1ож€cтв€ннoй прявдЬ, тс сиъ дacиc ужя могъ 
бы uожaтL, конечна, очень дешевые, нс зя тс очень многочислен
ные лявры, пр€оaвaяcь кя^имь нибудь киcлccлaдкпмIЪ IIзобрaжeнiiшь 
пcко!llш xъ, вЬковыхъ добродетелей кр€eтьcнв>-oбщиннкоoвъ. Отъ 
этого много потеряло бы доcтопнcтвo €Iоeочпиeн iB, но Ha некоторое 
время много выигра я бы егс eит€рaтypнaя ряuyтaцic. 4 n T a '^ inuaa- 
роднпки обрaтиeп бы ia  него блaгоcкeroннúe внимян ie О немъ eтaeп 
бы гов^р̂ ^^ь̂, яго cтaли бы съ п€чaтп, i a  него ceaли бы
ccыeaтьcя .... Изв^ тно, что не любита  „iicKyccTBa
для иcкyccтвa a. Ня литературу, кякъ и i a  жизнь, онъ eмотрить cь 
точки зр*н ¡я знaмянит ыxъ „ycrocBb“, которые онъ eч*птa€ть hcco- 
крушимымп п непреоборимыми. Вер^ ь aa книгу, онъ прежде bcck  
требуятъ, чтобы o ía  изобрaзплa яму церямон iaльно€ mccm  ic „ycтоeвьa. 
Ec^n онъ не нaxоопть въ няй пcкомa Î, 1̂ онъ оc ê̂ í̂ l̂ .cяe^r ея безъ 
внимaи \н: Г̂íl^€̂ê н̂ я̂ иaвtc т̂ ^̂ ,̂ cтaтиcтпчecкiя оâ^̂ ^̂ ^̂ î , доводы з̂ ^^н̂ о- 
миeтовъ и y^ a i m иeто^иlc^Î ъ прин ûмâ̂к ê̂ ĉ I пмъ къ cb^ í i  ш  л̂н^ ь 
въ той м*р*, въ кякой они uоотвcрждaютъ излюбляннс я̂ yHCHie. В̂ т̂̂ъ 
порaaнe,eл^н^ й прим*ръ. Н̂игд̂*, зя иe^лю^̂ €̂̂и ̂ (̂ мъ Гcрмaнш, не чи т̂̂ а- 
ютъ ^̂ â р̂кca больше, ч*мъ въ r ^̂ ĉcrn. А между т*мъ въ I ^̂ ĉc ш яго 
хуже bccto поннмaюe^ .̂ ĜI ч̂eI0 это пропcxооитъ? О̂т̂ и̂ ^ю что и Мярк- 
ca мы ц^ н̂н̂ l̂̂ь  лишь точки зр*н ic „J ĉ̂eceвьa, a тя^  кякъ ц tu н̂̂ê ь 
яго ^  этой точки зр*н я  знaчптъ ничего въ нямъ не вид*!’!», то ря-
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зультатъ нонятенъ. Совершенно также относится читатель -народ- 
никъ и къ беллетристика, по крайней мЬрЬ къ той, которая изоб- 
ражаетъ народную жизнь. С в̂ъ твердо уб4жденъ, что такая беллет
ристика должна дать ему лишнгё случай поблагодарить историю за 
счастливую самобытность русскаго народа. Сочиившя же, не оправ
дывающая такого оовtрiя, оставляются имъ безъ внимашя. Этимъ въ 
Значительной степени объясняется равнодушее нашихъ нароониковъ 

.д Ь  '■ произведешямъ г. В̂ н̂р̂ ^^инн.
.Правда, соиимemя оругонъ беллвтрннтов ъ в нapoдникoвъ также не 

‘ всегда подходятъ подъ указанную мЬрку. Въ нихъ также рисуется 
довольно яркая картина разложем я „унтоввo“. Но все д'Ьло в ъ  сте
п ени .— Не подлежитъ сомн1^̂ к̂ ,̂ что впкто не заходилъ въ этомъ 
отношет и  тнкъ днлеко, никто не возвращался къ этому паедмету 
тнкъ настойчиво и тнкъ часто, кнкъ г. Кнаонш^o. А это много зна- V  , 
читъ въ глазахъ нашей демократической „интеллигенции“, изъ которой I/ 
состоит ъ̂ главный контингентъ читателей народнической беллетристи- / 
ки. Мы помвнмъ, кнкъ вознегодовалы на г. народники во
второй половин» семидесятыхъ годовъ, когда его очерки д̂е̂1̂ (гвннк1кй 
жизни пошли было слишкомъ въ разаЬзъ съ общпмъ нааодннчвскимo 
нaнтаоеIriемъ. Литературняя аепутащя г* Успенскаоо къ тому време
ни совершенно установилась, игнорировать его огромный талантъ не 
было никакой возможности. Но мы все таки уверены, что если бы не 
поправила д»ла знаменитая „власть земли“, то произведшая г. Ус- 
поинвaго читались бы теперь далеко не съ тЬмъ ннтвавcомъ, съ ка- 
Бимъ они читаются. При томъ же г. Унпеннкiй, подобво большинству 
свонхo товарищей по перу и по направлент ,  настолько же публи- 
цистъ, нал коолько и беллетристъ. С̂ нъ не только изображаете ,  — онъ 
и разсуждаетъ по поводу изображаемаго, и своими публицистически
ми анзсуждешям и онъ заглаживаетъ впечатлЬнее, производимое его 
беллетристическими изображе^ я ми. Г. Карoнинo не имЬетъ этой при
вычки. Онъ предоставляете аазсуждать намимъ читателямъ. Въ его 
сочниенiяxъ публицистъ не спешите на помоч ь беллетристу и поу
чительной надписью не возбуждаетъ внимашя зрителей къ картин» , 
соовржнвiв которой оставляетъ ихъ безучастными.

Г. Каронина могъ бы выручить только огромный талантъ. Огром
ный талантъ заставляетъ внимать себ» даже въ тЬхъ случаяхъ, ког
да идетъ на переко^ъ всЬмъ установившимся привычкамъ и всЬмъ 
самымъ дорогимъ взглядамъ публики. Но такого таланта у г. 
нЬтъ. 06ъолъ его дароват я  не великъ. Его наверное не хватило бы 
на большое, за ко н ч -рое произведшие. Дальше повЬсти г. Кaаонивo не 
пойдетъ, а если пойдетъ, то самъ впоследствии пожалЬетъ объ этомъ. 
Даже съ повестью онъ не всегда справляется, въ особсииостн, когда 
даетъ въ ней ходъ своимъ нaрооинчвскflмъ паистааст1ямъ, кнкъ онъ 
но'fcлaлъ въ повЬсти „Мой мiрoa. Его область — небольше очерки 
и разсказы, и притомъ очерки и разсказы изъ народнаго быта. Про- 
нзввоешя1 не затрогиваюпця этого быта, — каковы, напрпмЬръ: „Бе- 
бе“, „Бабочкивo“, — не дурны, а нЬкоторыя даже и по
ложительно хороши, но и только. Въ нихъ иЬтъ ничего оригиналь- 
наго. Наоборотъ, большинство его рaзаскaзовъ изъ народной жизни
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отличается, какъ мы уже сказали, именно оригинальностью. Вообще 
въ этой области у г. Каронина есть все, что нужно, для того чтобы 
занять весьма почетное место въ современной русской беллетристи
ка. Серьезная критика всегда отдастъ должное г. Каронину: у него 
есть умъ, наблюдательность, здоровый, увесистый юморъ, теплое, сер
дечное отношеше къ изображаемой среде и замечательное уменье хо
рошо обрисовать ея наиболе е выдающджя  стороны. Правда, намъ 
приходилось иногда слышать обвинения г. Каронина въ томъ, что 
сделанныя имъ изображения будто бы совсемъ не верны действи
тельности. Въ особенности много нападали на г. Каронина за его 
повесть „Снизу Вверхъ“. Мноп е читатели до сихъ поръ пресерьезно 
убеждены, что таюе рабоч1е, какъ вомичъ или Михайло Лунниъ(дей
ствующая лица названной повести) представляютъ собою не боле е 
какъ продуктъ необузданной и тенденциозной фантазш авт ора. Сущест- 
вован е̂ подобныхъ рабочихъ въ современной нашей 
жизни кажется такимъ читателями совершенно невозможнымъ. Приоу - 
шиваясь къ ихъ нападкамъ, незнакомый съ бытомъ нашихъ
заводскихъ рабочихъ кoупныxъГpopoдcкхвъ центровъ, могъ бы, пожа
луй, подумать, что въ лице г. Каронина народническая беллетристи
ка входитъ въ новый, такъ сказать романтически перюдъ сво
его развитя ,, и что названный авторъ съ такою же бeзцеремоннpстм ) 
превращаем  р̂ у̂ с̂̂1̂ ^х̂ ъ рабочихъ въ парижскихъ оиуг1ега съ какою 
Марлинсшй превращ^ ъ когда-то нашихъ офицеровъ въ героевъ ме
лодрамы. Но если вы спросите, на чемъ же собственно основываются 
эти обвинен1я, то не получите и тени удовлетворительнее ответа. 
Тогда, наверное, окажется, что обвинители совсемъ не знаютъ среды* 
о которой идетъ речь въ повести „Снизу Вверхъ“, п уже по одному 
этому не могутъ быть компетентными критиками этой повести. „Не бы
вало этого!“, „старики не помн я тъ !“ — вотъ къ чему, въ сущности 
сводятся все доводы обвинителей. Эти добрые люди и не подо^ ев*“ 
ютъ, что авторитетные въ ихъ глазахъ „старики“ вообще очень мно- 
гаго „не помнятъ “ , такъ какъ закрывавшая ихъ глаза повязка пред- 
взятыхъ мнений мешала имъ видеть окружающую ихъ де йствитель
ность.

Просимъ заметить, что мы вовсе не намерены выдавать очерки и 
разсказы г. Каронина за образцовыя художественным произведения. 
До этого имъ далеко, какъ, впрочемъ, далеко прpизвeдeвiямв всехъ 
нашихъ бeллeтристовъ-нapoдниоoвъ. Во всехъ произoeoeнiяxъ этого 
направления критика можетъ указать множество недос-
татиовь. Все они немножко угловаты, немножко неприбраны. нем
ножко растрепаны, немножко непричесаны. Этихъ общихъ недостат- 
кpвъ совсемъ не чужды и разсказы г. Каронина. Укажемъ хоть на 
языкъ. По словамъ нашего автора одинъ изъ героевъ (именно в омичъ) 
„загибать “ иногда въ разговоре  такую, „корягу“, что после и само
му стыдно становилось. Совершенно так1я же „коряги“ случается „за
гибать“ и г. Каронину, и если самъ онъ мало смущается эдакими 
оказ1ямп, то оне, темъ не менее, вполне способны привести въ кон- 
фуз1ю иную пр1ятную во всехъ отиошен1яхъ читательницу. На этотъ 
счетъ нечего греха таить: языкъ у г. Каронина самый разночински.
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И совс*мъ т*мъ, посмотРите, какъ много мЪстами вы^ ительности 
въ этоиъ гРубоватомъ Развочинскомъ язык*., въ котоРомъ обРазность 
соединяется съсовеРшеннонепРинужденныиъ лаковизмошъ. Временами 
одно выражаше, одинъ глаголъ — вапРимФръ, „ поползла жизнь“, или: 
„тогда онъ даже очень удачно колотился “ — зам*вяють  Ц*лУю ха
РактеРистику. Неужели это не достоинство? И неужели въ виду та
кого достоинства нельзя забыть о „корягахъ??

Наконецъ, повтоРяемъ, главное достоинство очеРковъ и Разсказовъ 
г. К аРовива заключается въ томъ, что въ нихъ отРазился важвфбшй  
изъ вашихъ совРеиенныхъ общественвыхъ пРоЦессовъ: Разложен1е ста- 
Рыхъ деРевенскихъ поРядковъ, исчезвовеше кРестьявской вепосРед- 
ственпоств, выходъ наРода изъ пеРюда его Развит1я, появ-
леше у него вовыхъ чУвствъ, вовыхъ взглядовъ на веШи и новыхъ 
Умствевныхъ потРебвостеЙ. Дюжинный поставщикъ беллетРистиче- 
скихъ издЪлй  никогда не вапалъ бы на столь благодаРнУю тему.
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Если читатель желаетъ поближе озвакоииться съ пРо-
цессоиъ, то мы пРиглашаемъ его припомнить, вм*ст* съ нами, содер- 
жан е̂ н*котоРыхъ изъ пРоизведеш Й г. Каронина. Такъ какъ вРемя 
появления ихъ въ печати не им*етъ для насъ никакого значев1я, то 
мы иожемъ не ст*святься хРонолопей.

Начвемъ съ Разсказа „Посл+.двгё пРиход,ъ Демы“.
ДеРевевскШ сходъ. Вс* пРисУтствУюшее на вемъ обыватели села 

находятся въ с доашвомъ волвевш. Сви споРятъ, кРичатъ, 
Ругаются. Валушиваяьь въ ихъ сбивчивыя, безсвязвыя Р*чи нельзя 
даже и пРедставить себ*, что взгляды этихъ людеЙ могли когда - то 
поРажать господъ наРодвиковъ своей „стРоЙвостью“. Впрочемъ, д*- 
л о объясвлется очень пРосто. РастеРялись. Въ ихъ де-
Ревв*  все чо д е и чаШе начиваютъ пРоисход,ить стРаввыя веши. Не- 
жданво-негаданно то одивъ. то дРУгоЙ обшивникъ, являясь ва сходку, 
Р*шительно заявляетъ, что ве хочетъ больше заниматься землед*- 
лмшъ и пРоситъ снять съ вего „дУши“. Е го стыдятъ, <5Раиятъ, 
Ув*щеваюгь; во овъ УпРямо стоить ва своемъ. и паРашкивЦа11Ъ, въ 
ков^>* конЦовъ, пРиходится сдаться. Уже много было подобвыхъ слУ- 
чаевъ въ деРевн* ПарашкнпЪ. ,,11^т̂Р>ъ Безпаловъ — Разъ? Потаповъ 
—  два? Кли.мъ Да^1̂ ь̂вй — тРи? высчитываютъ паРашкивцы. Кто еще? 
А Кпрюшаа т о  Савивъ.... четыре? Семевъ Б1лыЙ.... это котоРый? 
пять'? Семевъ чеРвыЙ — шесть... ихъ ве пеРечесть.... Ахъ вы голо
штанники... Кочевые наРоды!“ Какъ т Утъ ве волвоваться паРашкив- 
цамъ? ВопРосъ о кочевыхъ наРодахъ п^ вимаетъ въ ихъ глазахъ 
видъ  совеРшевво не^ ^ ши!^  финавсовоЙ задачи. „Я хозяЙство бРо
шУ, дРУгоЙ бРоситъ, тРeтiЙ, — гРемятъ деРевенсы е оРатоРы — б*-
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жимъ всЬ, ищи насъ, свищи, ктожъ останется-то?... К то  будет * пла
т и т ь , ежели мы вс'Ь въ бЬга? а? кто? !“ Въ тотъ день, о которомъ 
идетъ рЬчь въ разсказЬ, этимъ роковымъ вопросомъ старались при
вести въ разсудокъ крестьянина Дему, рЬшившаго перейти въ „коче
вое“ состоит е .  Бакъ ни смиренъ былъ Дема, но и онъ остался не
поколебима , подобно своимъ предшественниками  Парашкинцамъ во
лей-неволей пришлось еще разъ уступить и помириться съ мыслью о 
томъ, что въ его лицЬ община теряетъ еще одного члена. Съ тяже- 
лымъ сердцемъ разошлись они по домамъ. „Бывали-ли прежде подоб
ные случаи? Слыхано-ли было когда нибудь, чтобы парашкпнцы 
только и думали, какъ бы наплевать другъ на друга и разбЬжатъся 
въ разныя стороны? — спрашиваетъ авторъ. Не бывало этого и па
рашкпнцы объ этомъ не слыхали — отвЬчаетъ онъ. Прежде ихъ гна
ли съ насиженнаго мЬста, а они возвращались назадъ; ихъ столкнутъ, 
а глядишь — они опять лЬзутъ въ то мЬсто, откуда ихъ вытурили! 
Прошло это время. Нынче парашкинецъ бЬжитъ, не думая возвра
щаться; онъ радъ, что выбран|я по добру, по здорову. Онъ часто 
уходитъ за тЬмъ, чтобы только гухйти, провалитьсяТ±м у тспнс оста
ваться дома, въ деревнЬ; ему нужепъ какой нибудь выходъ, хоть въ 
родЬ проруби, какую дЬлаютъ зимой для ловли задыхающ е йся рыбы“. 
Въ немногихъ словахъ разсказаинная авторомъ пстopiя Демы пре
красно показываетъ, каксимъ образомъ возиикаетъ, зрЬетъ и, нако- 
нецъ, становится непреодолимымъ это стремлен1е земледЬльца уйти 
изъподъ власти земли, на которой сотни лЬтъ жили его предки, даже не 
помышляя о томъ, что для людей ихъ зва т я возможенъ какой нибудь 
другой родъ жизни. Было время, когда Дема безотлучно жилъ въ де- 
ревнЬ и вообще всЬ усил1я для того, чтобы оставаться
„настоящ им ^1 крест 1̂̂ ^н!̂ 1̂ (̂ м̂т̂ . Но эти усиюя были напрасны. Экохооми- 
ческое положение парашкинцевъ было вообще очень шатко. При от- 
мЬнЬ крЬпостнооо права, или, лучше сказать, въ эпоху замЬны крЬ- 
постной по отношенш  къ помЬщикамъ таксовою же за
висимостью по отношению къ государству, имъ -отрАзали въ надЬлъ 
„болотца“. Такпмъ образомъ, въ примЬненш къ парашкинцамъ рЬчь 
могла бы идти уже не о „власти земли“, а развЬ лишь о власти бо
лотцев*, съ которой неразрывно была связана власть полицейскаго 
нач а̂^̂ 1>с̂т̂ 1̂ а̂ . Всласть не можетъ быть прочной. Въ доба-
вокъ, награжденные болотцами парашкинцы обременены были ни съ 
чЬмъ несообразными податными тягостями. При такомъ положенш дЬлъ 
достаточно было нЬск(ш>кихъ неурожайныхъ годовъ, падежа скота, или 
чего нибудь подобнаго, чтобы окончательно выбить ихъ изъ равновЬ- 
с1я; Р азумЬется, подобнаго рода напасти — пoрпдпмoму случайный, 
но въ сущности вызываемый несостоятельностью кре-
стьянъ — не заставили себя долго ждать въ ПарашкпиЬ. Тогда па- 
рашкинцы стали покидать деревню. „БЬжали и кучками и въ одиноч
ку". ВмЬстЬ съ другими бЬжалъ и Дема. Иногда онъ возвращался 
домой, но нужда тотчасъ же снова гнала его вонъ, на заработки. 
Вообще связь его съ деревней стала, какъ выражается авторъ, дву
смысленной. „Первое время, послЬ ухода изъ деревни, Дема упот- 
ребилъ на то, чтобы наЬсться. Онъ былъ прожорлнвъ, потому что



очень отощалъ у себя дома. Тй же деньги, которыя оставались у не
го отъ расходовъ на прокормлет е ,  онъ пропив а л ъ .. . Дема сперва 
очень былъ доволенъ жизнью, которую онъ велъ. Онъ вздохнулъ сво
боднее. конечно, свобода, состоящая въ возможности
переходить съ мйста на мйсто по годовому паспорту, но по крайней 
м’Ьр'Ь ему не зачймъ было пыть съ утра до ночи, какъ это онъ дй- 
лалъ въ деревнй. Нища его тоже улучшилась, т. е. онъ былъ увй- 
ренъ, что и завтра будетъ йсть, тогда какъ дома онъ не могъ пред
сказать этого“. Тймъ не менйе, временами на него нападала невыно
симая тоска по деревнй. У него являлось страстное желам е побывать 
тамъ. „Но лишь только Дема показывался въ деревню, его сразу 
обдавало холодомъ. Черезъ некоторое время... опъ впдЬ л ъ , что де
лать ему здйсь нечего и оставаться нельзя. Такимъ образомъ, поко
лотившись дома съ мйсяцъ, онъ уходилъ снова бродяжить. Съ тече- 
нем ъ времени его появлездя въ деревнй дйлаигась все рйже и рй- 
же. Его уже не влекло сюда съ такою силой, какъ прежде, въ на- 
чалй его кочевой жизни...“ А потомъ^дф ишло такое время, когда 
деревня опостылйла Демй. „Являясь онъ не зналъ какъ у^рза̂ !̂ -
ся назадъ; шо приходй домой онъ не находилъ себй мйста. На него 
разомъ наваливалось все, отъ чего онъ бйжалъ; мигомъ онъ погру
жался въ обстановку, въ которой онъ раньше задыхался!. Какъ ни 
жалки были услов1я его фабричной жизни, но, сравнивая ихъ съ тй- 
ми, среди которыхъ онъ прппуждеlIъ былъ жить въ деревнй, онъ 
приходилъ къ заключенюо, что жить на миру нйтъ никакой возмож
ности___

Внй деревни Дему, по крайней мйрй, никто не смйлъ тро
нуть, и то мйсто, гдй ему было не подъ силу и гдй ему не нрави
лось, онъ могъ оставить; а изъ деревни нельзя было уйти во всякое 
время . . . Но ваяш Ье всего: внй деревни его не оскорбляли, деревня 
же предлагала ему рядъ самыхъ оскорблешй. Страда
ло человйческое достоинство, проснувшееся отъ сопоставления двухъ 
жизней, и деревня для Демы, въ его предсгавлен1яхъ, стала мйстомъ 
мучешя. Онъ безсознательно началъ питать къ ней недоброе чувство. 
И чувство это росло и крйпло.“ Демй оставалось только развязать
ся какъ нибудь съ надйломъ, чтобы связь его съ деревней порвалась, 
накошецъ, навсегда. Хотя онъ и продолжалъ еще числиться община- 
комъ, но крестьяииномъ его можно было бы назвать развй только въ 
смыслй соствхя. С^йшно было бы и заикаться о „стройности“ его 
земледйльческихъ „идеаловъ“. Такихъ идеаловъ у него уже совсймъ 
не име лось. „Въ немъ произошло полное разрушение старыхъ поня- 
т1й п желашй, съ которыми онъ жилъ въ деревнй “.

И однако такъ велика сила привычкп, что когда Дема явился въ по- 
слйднй разъ домой, у него зашевелилось сожалйше о своемъ старомъ 
крестьянскомъ житьй-бытьй. „Разъ ты ушелъ, хозяйство забросилъ и 
ужь ты не вернешься“ грустно говорилъ онъ, сидя въ компани 
такихъ же какъ онъ „кочевыхъ народовъ“, собиравшихся на другой 
день уходить на заработки. Такое же чувство испытывали п всй его 
собеседники, Но всй они понимали, что судьба ихъ рйшена безпово- 
ротно, и потому только сердились на Дему за его безполезныя со-
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жал'Ьшя „ И  не h ao“ уг^ ю ю  вoзpaзилъ въ on t r a  на т у
мысль Демы, чю  „у ж ъ  oбpaтнo пути тебЪ н’Ь ту“ .

— Какъ не нaдc! Дcмcй-тo! удивился Дема
— Т ааъ и не надо. Булетъ! меня арканомъ сюда не затащишь, б^лью  ужъ не 

cnocoÖK).
— Ну все же AoiioiKa-TO жалю, ежели d b еще puBauiBaecca, замйтюъ Петрт 

Бешшовъ.
— И пущай ero paaBUHBaeTca. Ch toktth  въ немъ н^тъ, ю тому что м ъ rniLd t  

CbocTpijb Клнмъ Д аи ьн й  до ему m ro не дочувствовалъ.
— npo то-то я i  товорю: ушелъ ты i  xô cr̂  npaxoire, настаивал» Дема въ 

roioit â oparo, noBiAiMoiy, безотлучно сид£ла мысль o донечномъ ero pampeiiiK.
— Kio же э т о т о  не знаетъ? съ нeyлcвoльcтгвeeмъ заговорилъ Ки^юты  О^ д о ъ, 

вoвмyтlвшiй ы  тосинвымъ oднocбpaзeммъ pauroBopa. — И что ты наладвлъ :— ушелъ, 
ушелъ! C ion o безъ тебя не знаемъ! Tocsa oднala

H eoaiMauHaH c ie p n  давдо уже, BnpoMe M̂î , „лежавшей пласю мъ* 
жены Демы замедлила ero yxoлъ лишь на to Koporiooe ip e ic , Kor ô- 
poe ncтpeбoвaлocь для noxo^ ! ^ .  На дpyroй же день n o c it  norpeóe- 
híh, рано утромъ, „кочевые нЩюды“ двинулись въ путь. „Приходи по- 
видаться-то “, cдepжaннc BuroBopija cтapyxa-мaть Демы, CTapaimaccefl 
не выказать cBoero д о л ет я .  — А ю жетъ i  не свидимся, задумчиво
oTB^ ^̂ajib  d b . . .

За Делий  n o c it A o B a ji  л pyгie. Р аклложеше napamu m cKofi oбщIHш 
быcтpc пcдвиraлccь впepeдъ. сила экoнoмичeeкoй KeoÓ-
x o A i i o c T i  п ала кpecтьcнинa стъ земли, oбpaщaя въ ничю  B c t ero 
землед'Ьльческля IфIвcзaннocти. B o ib  пepeдъ нами веселый apecn a -  
нинъ Мпнай („Ф антастичес^ е замыслы М п н а я “ ). Э ю  вели
чайший ф alтaзepъ въ M ip t, CBoero poAa Д c lъ -K п x (<тъ землед4л1я. „ С - 
глуш ить“ ero, какъ выpaжaeтcc aвю pъ, т . е. доказать ему bo cчiю 
всю безнадеждость ero xcзcйcтвeннaoo дол oж eliя , былo oчelь т Ĵ ŷ̂ ^^o. 
„ О н ъ  какъ будю  въ a p o i i  o t x  npapoдитeлeй пoлyчилъ npивычкy гля- 
дйть лerкoмы(лeндо“ . Х л!>ба у нerc n aorAa не кватаетъ ao ю ^ й 
жатвы, такъ какъ пoлyчeнIшя имъ въ надйлъ „б олотца“ oткaзывa- 
ются вoзlarpaжлaть ero T p y A ^  О ю та у нею  n a jo , изба c o ic fe ib  
paзвaлlвaeтcя. H o  пapaD[KIïllCкi й Д oнъ -K иx<)тъ не О н ъ  T t -
шптся CBoiM i „фантастическими замыслами“ o т доclтeльнo будущаго.

съ издоза, ляжетъ на
палати п начпнаетъ фalтaзиpoвaть. npiA yMbinae'Jb d b тутъ paзныя 
измышлет я ,  высчпгываетъ безсчпсленые счастливые случаи п самъ 
BocxirnaieTcc c b o i m i  coз,̂ â̂ l̂i^;^II.. . Фанташя ero ни nepeAb ч4мъ не 
c cтa laвливaa e т c .. .  Въ донцЬ донц^ ъ ,  всегда oкaзывaeтcя, чю  x i t - 
ба AocTaiie ib  i  додати будутъ упе чены“. Чудеса, на K iop^  pac- 
чптывалъ Минай въ д4лЪ nonpa^ i  CBoero xo3HñcTna, были 
poAa. Одни oтнoclЛlCь къ oблacти явленйй npиpoды въ т4сномъ смыс- 
i t  эю гc cioBa п npi ŷJ>oж̂^^^ -̂^^^ь, главнымъ oбpaзoмъI къ xoporneaiy 
ypoжaю1 кoю pымъ, no ero cooбpaжeнiямъ% д^ жны были orn ja T iTb за 
ero Tpi^  ^ o ioT ia“. Д̂pyгi я̂ — сю ялп въ т^ сю й связи съ ero взгля
дами на ia p H, какъ на з̂а ш̂̂и̂^̂н̂я̂ к̂ а кpecтья l̂ (̂̂ l í̂̂ Ĵ ъ u TepecoBb , кoю - 
pый дoлжelъ же noncn ,  наю нецъ ,̂ чю  на скудней ao^^a ^ôĉt ĥ Óo- 
ю тцевъ не ю гут ъ̂ ocнoвывaтьcя llк a к ic  платежныя силы. М̂пнай меч-
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тал ъ  то о „черной банк*“, которая позволптъ всякому крестьянину 
землп сколько его душ* угодно, то объ еще болФе отРад- 

номъ событш, о знаменптомъ черномъ передал*, который онъ назы- 
валъ  „пф ллДиомъ “. Ему, пзволпте-лп впд*ть, сказывалъ на базар*  
знакомый мУжпкъ пахарь, что „прпдФлъ скоро будетъ, Ужъ это го- 
ворптъ в*рн о . . . безпремЪнно, гово^ ть “. И Мпнай не только терп*- 
лнв^, но даже какъ-то радостно. съ шУтк^мп п прибаутками, несъ 
выпавшМ ему на долю крестъ доссижго земледФльца. Онъ любплъ 
свой домъ, свою общ,пну п готовъ былъ до конца постоять за первое 
вст^тивш ееся мф ское, „апчественнос дЕло“. Но печальная ДФЙствu• 
тельность все такп не р*дко брала верхъ надъ его фантаз1^м^. Это 
слуЧалось съ нпмъ чаще всего подъ пьяную руку. „Салишь, Дунька, 
кр пчалъ онъ, возврашая^ь домой пзъ кабака. Слышь Дунька, а хл*ба 
то у насъ не буде г ь . .. нп въ едпномъ разФ... нп въ едш^с̂ г̂еенима '̂),.., 
не будетъ п не буд етъ ! ХлФба-то, пе-е-будетъ !“ Мпнай прпнпмал- 
ся плакать, а жена его, в едосья, старалась поскор*е уложпть его
СПЯТЬ. Уу

Такое м р а---е  ^--тг1)о^- 1̂  исч—ало.9 правда, вм*ст* съ гuнеынu 
парамп, но псчезало, какъ видно, не безсл*дно. Время отъ временн 
Мпнаю прпходи.’ш мысли, очень плохо вязапшяся съ его ролью обшпн- 
еuка. Его смущалъ кулакъ Е опфанъ Игапoгь плп, по простую, Е т ш- 
ка. Этотъ паразптъ нЬкогда былъ самымъ ж^ кпмъ оборванцемъ п 
торговалъ на городскомъ базар* гнплой рыбой. Потомъ ему удалось 
попасть въ Парашкпно, гд* онъ открылъ питейное г̂ ^^^ден1е̂ п по
немногу разжплся. Къ тому временп, о которомъ пдетъ р*чь въ 
очерка* г. Кароинна, онъ уже совершенно забралъ парашкипцегъ въ 
своп рукп. Его-то прпм*ръ п заставлялъ Мпная задумываться. „Мп- 
най часто надолго забывалъ Бпппн у ; но когда ему Iф нходилось жут
ко, онъ вспомпна ч̂ъ его. Еппшка самъ л*зъ къ нему, мелькалъ пе- 
редъ глазамп, расшпбалъ вс* старыя его представлеп1я п направлялъ 
мечты его въ другую сторону. Главное, Е ппшка во всемъ усп^ алъ; 
не потому-лп онъ успЬвалъ, что еuкакoгo „от псва“ у него н*^ ?“ На 
этомъ роковомъ для общинеыхъ объясненш онъ невольно
останаилпвался все чаще п чаще. „Еппшка нп съ ч*мъ не связанъ, 
Еппшка нпкуда не прикр^ ленъ ; Биш нка можетъ всюду болтаться ... 
Были бы только день™, а въ остальномъ прочемъ ему все 
трава... Мптай еемиеуемо прпходплъ къ выводу, что для получет я  
удачен необходимы сл*дующ1я условя : не пм*™ нп срoдстненепкoвъ 
нп знакомыхъ, нп — жпть самому по себ*. Быть отъ всего
оторганнымъ п болтаться гд* хочешь... Для Мпная Биппи а былъ 
фактъ, которымъ онъ порв ался до глубпны душп. свой до
морощенный выводъ пзъ факта, онъ nрпепмалсл размышлять дальше”.  
Иногда ему прихода ло на мысль б*гствомъ разорвать связываш ^я 
его „анчес-твеииыи“ путы. казалось ему врагомъ, отъ ко-
тораго надо удрать, какъ можно скор*е. Но п удрать не легко бы
ло б*дному фантазеру. Не легко — по многпмъ nричиIlамъ. Вопер- 
выхъ, Е ившая былъ не только с1юбод!шмъ отъ общественной тяготы 
челов*комъ, но еще п съ деньгамп, а пменно денегс-то
п не было у нашего героя. Кром* то1'^, Мпнай пре красно зналъ, что



„опчисво“ не такъ-то легко отпускаегь  своихъ членовъ на все четы
ре стороны. И на какомъ бы месте ни садился Мннай въ своемъ во- 
ображенш, оередъ нимъ всегда мелькаетъ такая картина : — 
Оснповъ з д е с ь ? — Я Минай Осиповъ. — Ложись... Это представлеше 
преследовало его, какъ тень. К уда бы онъ ни залеталъ въ своихъ фан- 
тастическихъ поездкахъ, но, въ конце концовь, онъ соглашался, что его 
найдутъ, привезутъ и разложатъ“ . Одного этого обстоятельства, такъ 
много говорящаго въ пользу несокрушимости „устоевъ“, достаточно бы
ло, чтобы замедлить полетъ фантаз íh Миная. Наконецъ, давала себя чув
ствовать также и сильно привычка къ обществу. „Ми
най только на минуту забывалъ его. Когда же онъ долго остана вли
вался на какой нибудь картине  одиночной „жиств“, его вдругъ охва 
тывала тоска. Какъ же это такъ можно? съ изумлен ¡емъ спрашивалъ 
онъ себя. — Стало быть я волкъ? Иокромя, стало быть, берлогн, мн4 
ужъ некуда будетъ сунуть носа?! У него не будетъ тогда ни завалинки, 
на которой онъ по праздцнкамъ шутки шутить н разговоры разговд- 
рнваетъ со всеми парашкинцами, ни схода, на которомъ онъ пламен- 
но оретъ и бушуетъ, ничего УЙе будетъ! „Волкъ н есть“ овдшчвд м ъ  
свои размышлен ia Минай. Тоска, понятная только ему одному, охва
тывала его такъ сильно, что онъ яростио плевалъ на Е пншку и ужь 
больше не думалъ подражать ему".

Когда люди держателя за данныя общественныя отношен я  лишь въ 
силу старой привычки, между тЬмъ какъ действительность пдетъ въ 
разрЪзъ съ ихъ привычкой, то можно съ уверенност ью сказать, что 
отношен ia эти близятся къ концу. ТЬмъ или другимъ образомъ они 
будутъ заменены новммъ общественны мъ порядкомъ, на почве кото- 
раго возннкнутъ новыя привычкп. Хотя нашъ Донъ-Кнхотъ съ ужа- 
сомъ думалъ о разрыве съ общнной, но, темъ не менее, связь его 
съ нею была уже окончательно подорвана. Модъ нею не было ника
кой реальной основы. „Это только временная узда — говорнтъ г. 
Каронинъ. Ир шдетъ время, когда нарашкннское общество раесаесъ, 
потому что Епишка не даромъ пришелъ... Онъ знаменуетъ собой прн- 
шеств1е другого Епншкн, множества Е нишекъ, которые загадягъ па- 
рашкинское общество“ .

Впрочемъ Минаю пришлось покинуть деревню, не дожидаясь при- 
шессвiя „ множества Еппшекъ“. Онъ „утекъ“ въ городъ, когда у не
го вышелъ последн ш, взятый въ долгъ, мЬшокъ муки и когда занн- 
мать было уже негде, потому что онъ и безъ того задолжалъ в с Ь мъ 
н каждому. Чтобы обезопасить себя отъ всякнхъ преследован й  со 
стороны парашкннскаго „ончеесЕа“, которое могло бы черезъ посред
ство адмнннстрац н  поймать, привести и „разложить44 его въ волост- 
номъ правлен ш. Минай долженъ былъ вступить въ таинственные пе
реговоры съ пнсаремъ Семенычемъ, выдавшнмъ ему годовой паспорте. 
Община, уже неспособная поддерживать благосостояюе своихъ чле- 
новъ, могла еще сильно вредить попыткамъ ихъ на но-
вомъ месте.

Въ письмахъ къ жене Минай фантазировалъ по прежнему. Онъ 
уверялъ ее, что скоро заработаете больш я деньги и что тогда они 
купятъ новую нзбу и станутъ „ жить еемейссвеuuо съ детками“. Но
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авторъ не говоритъ, сбылись-ли эти иовые ^ фантастичесме замыслы", 
его героя.

III

ВЪрнЪе всего, что не сбылись, потому что парашкинс&ое общество 
совсЪмъ исчезло съ лица земли. Ист^ я его исчезновеня изложена 
въ разс1миЪ „КВкъ и куда они мере̂селмли̂к̂ г̂‘\  Невозможно передать 
то невыносимо-тяжелое впечатл4н1е, какое производить этотъ раз- 
сказъ г. Каронина. Краски такъ черны, что невольно спра-
шиваетъ себя, — неужели здЪсь нЪг̂ъ никакого преувеличения? Къ 
несчастью, преувеличешя нЬтъ, и мы увидимъ, что авторъ ни на 
шагъ не отступилъ отъ печальной русской дМ ств11тельности.

Когда мы перечитывали этотъ раз<удазъ, намъ припомнились слова 
П1иллера: к т ы  и  в ъ  сПе Киш ? .  ывы, къ намъ
^ нрим^нимы эти слова ! Печальна наша общественна  жизнь и во
все не весело искусство, служащее ея отражешемъ.

Но вернемся къ нашему предмету. Иарашкинсоое „ончосво“ на
ходилось при послЪднемъ нздыханш. Въ несчастной деревнЪ водво
рялась мерзость запустЪшя. „Прежде деревня т я нулась въ два ряда 
вдоль рЪки — читаемъ мы въ разсказЪ — а теперь остались отъ 
улицы одни только слЪды. На мЪстЪ большинства избъ виднЪлось 
пустое пространство, заваленное навозомъ, щепками и мусоромъ 
и поросшее травой. Кое-гдЪ, вмЪста  избъ, просто ямы. Нисколько 
десяткоБъ избъ — вотъ все, что осталось отъ прежней деревни... По
ля вокруг  деревни уже не засЪвались сплошь, какъ прежде; во 
многих ъ̂  мЪстахъ желтЪли больш1я заброшенный пл^ ины; тамъ и 
сямъ земля покрылась верескомъ“, скотъ отощаль и „едва волочи л̂̂ъ 
ноги, паршивый, худой, съ ребрами наружу и съ обостренными сши
вами“.

БЬдные пара^ в̂и̂^̂с̂Есш обыватели прониклись какимъ-то етрвинынъ 
равнкдушieмъ ко всему окружающему. Они, когда-то съ тревогой и 
недкумЪнieмъ задававшие себЪ вопросъ ,— „кто же будетъ платить, ес
ли мы всЪ разбЪжимся ? “ теперь забыли и думать объ этомъ вопрос^, 
хотя онъ не только остался неразрЪшеннымъ, но дЪлы од все болЪе 
и болЪе неразрЬшимымъ, по мЪрЪ того, какъ съуж и̂̂ а̂л̂с я̂ круга 
плательщнковъ. На нихъ накопились неоплатиыя недоимки, кулакъ 
Е г̂̂ е̂ш^а кругомъ запутала ихъ въ свои сЪти, у нихъ не было ни 
хлЪба, ни другихъ запасовъ, и все это не могло пробить коры овла- 
дЪвшак  ими равнодушия. „Они перестали понимать себя и ‘свои нуж
ды, вообще потеряли смыслъ. Существование ихъ за это время было 
просто сказочное. Они и сами не съумЪли бы объяснить сколько ни- 
будь понятно, чЪмъ они жили“. Иногда имъ подвертывались случай
ные заработки, иногда они ухитрялись находить новыя питательный 
вещес тва въ родЪ отрубей, которыми они раздобылись у мельника 
Якова, или клевера, который получали отъ помЪщика Петра Иетро-



вича Абдулова. Нисколько разъ приходила имъ на помощь земская 
ссуда, но всего этого, разумеется, было недостаточно. Парашкинцы 
голодали. слухами объ ихъ безнадежномъ положенш,
губернское земство нарочно прислало гласпаго, который на месте 
долженъ былъ ознакомиться съ ихъ нуждами. Гласный собралъ пара- 
шкинцевъ около волостного правлешя и хотелъ вступить съ ними 
въ разговоръ. ^П̂ ^^^^кнны^ 9 однако, молчали и каждое слово надо 
было вытягивать изъ ихъ устъ".

— Все вы собрал ись? спроси л ъ прежде всего гласный..
Параш кин пы переглянулись, потоптались на своихъ местах*, но молчали.
— Только васъ и осталось?
— А то сколько же! грубо отвечалъ Иванъ И̂ а̂̂ г̂ 4вв*ь.
— С̂ст̂ ^ ^ ^^ ^ -оо на ваработкаъъ, что-ли? спросил ъ гласный, рия дрю а я а .
— Остатт е-то? Эти ужь не вернутся. . . не-етъ! Все мы тута.
— Какъ же ваши дела? Голодуха? '
— Да ужъ надо полагать она сайд е . . . Словно какъ бы дело г а хо д п  на эту точь 

к у ... стало быть пределъ... oсвечде*̂ jрlеcкoлскo голосовъ вяло и деатично...
— И давно такъ?
На этотъ вопросъ за всехъ отвечалъ Егоръ Падердеде^
— Какъ же те давНо ? с^ 1̂ ъ от*. — Съ которых* уже это поръ Kдeтв, а мы 

все перемогались, вСе думали, а дось пройдет*, авось Бол  ласт* . . . Вотъ ота с С- 
пота-то таша какая!

— Что же вы, чудаки, молчала?
— То-то ота сленота-то и есть! и т. д.

Впрочемъ, изъ дальне йшаго разговора парашкинцепь съ гластымъ 
оказалось, что положение ихъ ни мало не изменилось бы даже и въ 
томъ случае, если бы они те молчали. „А что ежели спросить вашу 
милость — сказали они ему — тасчетъ. будемъ прямо говорить, ссу
ды ... Е удетъ тамъ ссуда, ай нет ъ ?“ — Ничего вамъ не будетъ, мрач- 
то ответить  онъ и уехалъ“.

Его отказъ мало огорчилъ парашкипцевъ. Опи уже и не ж идали 
помоЩи ти откуда. имъ оставалось тсл lкс „поми
рать“, какъ вдругъ крестьянпнъ Е рпювъ теожиданто заговорилъ 
о переселены! на новыя места. По его словамъ, онъ зпалъ так1я 
благодатны. места, добравшись до которыхъ парашкинцамъ „помп- 
рать" пе было бы уже никакой надобности. „Перво на перво — лесъ 
гущина такая, что просвЬту нетъ... — говорилъ отъ после одной 
сходки — и земля... сколько душе угодно, а наземъ, черноземъ стало 
быть, косая сажепь въ глубь, во какъ!" Радостно забились отъ этихъ 
словъ одичавш1я сердца парашкинцевъ. Соблазнительная картина 
техъ местъ, где „земли сколько душе угодно" сообщила имъ новую 
этергш , апатш и cнскoГcтвЛя пе замечалось уже ни та
одтомъ лице". Ершова окружили со всехъ сторонъ и засыпали воп
росами.

Главный вопро^^, немедлетно возникши въ головахъ э^ хъ, будто 
бы „свободныхъ “ зCмлcделснeвв, заключайся въ томъ, отпустить  
ли ихъ иачал ьсвоо.
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— Ловокъ! Уйдешь! лакъ же ты уйдешь, выкрутишься-оо лакъ отсюда? креч и и

— О̂т̂(ел**то какъ вк рутишься?? Говорю возьмемъ паспорта в уйдем^  по првди- 
н*, напр и м ^ ъ , ^ар̂1̂<от 1̂овъ^9 возр«зви ъ̂ Ершовъ и самъ на ч̂̂аип волнов а̂̂ть̂ ся!.

— А какъ поймают ?
— Н а кой лядъ IV нуженъ? Поймают . .. кто вал  аовепъ-то будетъ, лолж ежели 

мв внимаяЛя, не стоимъ. по причин* недоимок ?  А мн сд*лаемъ все какъ сл*ДуетЪ 
честь-чест ю  съ пашпортами...'*

Чтобы оконч а̂̂т̂ ^ ь̂Е̂о столковаться относительно того, лалъ „вн- 
крутитывя*, пост^^^(̂ ^В̂Л̂П тайный сходъ ночью въ л*су, вда
ли отъ бдительна™ ола волостного начальс т̂̂ ^ .̂На этомъ сход* р*ше- 
но было на другой же день взять паспорты* а зат^шь, не откаады- 
вая, выступить въ путь. Весьма характерна сл*дующая подробность. 
Такъ лалъ вм*ст* съ прит^̂ к̂ ом̂ъ новыхъ свлъ къ парашлинцамъ воз
вратилось сознаше роковой необходимости „платить", то они тотчасъ 
же поняли* что хотя они в не стоютъ внемам я  по причин* недои- 
молъ, какъ говорелъ Ершот , но пр£Держащель властямъ все таки, 
пожалуй, не понравится ехъ исчезновеше. Поэтому заговорщики уп
росили своего деревенскиго грамотея Фроаа, всегда игравшаго у 
нихъ роль ходатая по деталь», „̂ о̂т̂ праввться немедленно по началь
ству в ходатайствовать за нихъ хоть задниль чисаомъ — все же мо- 
жетъ простятъ ехъ!“

Парашкинцы взяли паспорта в отправились въ 
путь-дорогу. На ст^р̂ ^^ъ пепелищ* осталось только четыре семьи: 
старуха Иваниха (мать знакомаго намъ Демы) да еще д*душка Тита, 
сильно не одобрявший зат*в пара^ ^ и^ц̂ ^̂ т .̂ „Не донесете вы своехъ 
худыхъ головъ — крич^ ъ онъ» грозно стуча въ земаю коeсылель — 
свернутn вамъ шею! Помяните слово мое, сверн ута!" У этого ста- 
рвка связь съ землею была вообще гораздо прочнее, ч^ ъ у ос- 
тальныхъ парашлинцевъ, пренадаежавшехъ уже къ другому покол*- 
шю. „Гд* онъ родился» тамъ в  помирать долженъ; которую землю 
облюбовалъ, въ ту и положита  свои кости“, — таъъ отв* ч̂̂а̂ ;̂ ъ онъ на 
вс* убеждении своихъ односельчанъ, казавшиеся ему лег^о^^ с̂ ^^^н̂ы- 
ми мальчишками. Эта черта заслуживает  большого внимат а .  Г. Зла- 
товр^т с̂̂ кШ также показывает  во лногихь изъ свовхъ очерловъ, что 
привычна къ „ycс()ялъ“ у сттри^^^ъ гораздо сильн*^̂ , чймъ у кре- 
стьянь молодого нолол*н1я.

И т т л ъ , парашкинцы дви^^л̂ с̂̂ъ па новыя м*ст^. Онв шли съ лег- 
киль сердцемъ, бодрые и радостные. Радость ехъ была, од нако, очень 
кратковременно . За ними по пят^мъ гнался становой, какь Фара онъ 
за б4жавшими езъ Е гипта евреями.

— Это вы куда собрались, голубчики? закричаъъ онъ, нагнавши ехъ на пятнад
цатой версл* .

„П ароденные  въ оц'кпенйнш молчали.
— Путешествоатть вздумали? А ?
„Партпкипцы сняли шапке и шевелите губами.
— Пyтeшeсввотсть, говорю, вздумали? Въ каЛя ж ессрапы ? сПрBcилЪ К анопой и 

■втвлъ, вдругъ переменяя тонг. заговорилъ горячо. — Что вы затеяли... а? п ерев* е
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леш е? Да я васъ . . . вы у меня вотъ гд* сидите! Я Н8ъ-ва васъ двое сутокъ не спав
ш и... Маршъ домой. . . У! Покою не дадутъ!

пПа̂ ]̂ ^шинн№  все еще стояли оц^шенйлые, но вдругъ, ори одномъ слов* домо!,, 
дедолновались и почти въ равъ проговорили:

— К акъ теб* угодно, ваше благородее, а  намъ уже все едино! Мв убЪгомъ"
Полицейскй фараонъ не испугался этой уг р̂до̂ ы̂ и оовелъ б * гл е -

цовъ навадъ въ Двое понятыхъ с*ли на переднюю теле
гу оереселенцевъ а самъ онъ по*халъ сзади. Въ такомъ вид* тро
нулся этотъ странный по*вдъ , напоминавший, по словаыъ г. Каронина 
„погребальное шествде, въ которомъ вевли нисколько десятковъ тру- 
повъ въ общую для нихъ могилу — въ деревню“. На половин* доро
ги становой вы*хашъ на середину по*зда и громко спросила :

— Ну что, ребята, надумались? или все еще хотите б*ж&ть! Бросьте! Пустое 
д*ло!

— Уб*гемъ! твердо отв*чаии парш и в и т . “
Передъ въ*здомъ въ деревню становой возобновилъ м*ры кротос

ти и ув*щангя .— „ Уг*гемъ!“- ъ ъ тою же мрачною твердостью отв*ча- 
ли парашкпнцы. Бдительный и расторопный начальншкъ, не ожидавв- 
шШ ничего подобнаго, струсплъ и растерялад. Его положеше въ са- 
момъ д*л* было затруднительно. Впрочемъ, онъ еще не окончатель
но потерялъ надежду сломить упорство бЬглецовъ, и чтобы пробу
дить въ ихъ ожесточившихся сердцахъ любовь къ благод*тельной 
„ в л а с т и "  болоишевъъ, онъ р*шилъ употребить н* сесолько бол*е энер
гичный средства. Онъ заперъ пoймaппыхъ парашкшщевъ въ бревен
чатый загонл», куда пастухи помЬщика Абдулова загоняли скотъ. 
Тамъ онъ р*шилъ держать ихъ, „пока не сознаются въ незаконности 
своихъ д*йств1й и не откажутся отъ желанш б*жать“.

Бол*е трехъ дней просид*ли пл*нники въ скотскомъ загон*, безъ 
пищи для себя, безъ корму для лошадей, но р*шеше ихъ было неиз- 
м*н^^. — Уб*гемъ! говорили они на вс* угрозы. Наконецъ терп*- 
т е  фараона лопнуло. На него напала такая „ меланхолия", что онъ 
не зналъ, какъ вырваться изъ несчастной деревни. „Чортъ съ вами ! 
Живите, какъ знаете! воскликнулъ онъ и у*халъ. „А черезъ день 
посл* его отъ^ з̂да парашкинцы б*жали. Только не вм*ст* и не на 
новыя м*ста, а въ одиночку, кто куда могъ, сообразуясь съ напрад- 
ленемъ, по которому въ данную минуту смотр*ли глаза. Одни б*- 
жали въ города... Друп е ушли неизБ^ тно куда и ник*мъ посл* 
не могли быть отысканы, продолжая, однако. числиться жителями де
ревни . Третьи бродили по окрестностямъ, не пм*я ни семьи, ни оп- 
ред*леннаго зан ятя, ни пристанища, потому что въ свою дерад™  
ни за что не хот*ли вернуться. Такъ кончили парашкинцы.“

Не правда ли, читатель, вамъ кажется все это страннымъ и до 
крайности mепдепцioзEшмъ преувеличен1емъ? Но мы можемъ ув*рить 
васъ, что нарисованная г. Каронинымъ картиЕт совершенно в*рна 
да р ительное™. Г̂ а̂ с̂̂к̂а̂ ^ъ „Какь и куда они переселились* — Это ад- 
стоящШ „протоколъ4 хотя и не въ дух* золяистовъ. Вотъ вамъ до
вольно уб*дителмюе доказательство. Въ 1868 г. въ славянофильской 
газет* „Москсва“ (Л? отъ 4 го октября) было сообщено, что мнадш 
крестьяне Смоленской губерни продаютъ все свое имущество и б*-
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гутъ куда глаза глядятъ. ПорЬчск1й испра в̂̂в̂в̂ 1̂ ъ такъ излагалъ это 
явленю въ своемъ донесени о немъ губернс^^мъ властямъ. „ВслЬд- 
стше ^^оо въ посл^^̂ н̂е̂мъ году положен1я по продоволь-
стшю крестьяпъ государ^т̂ в̂€̂к̂ Е̂к )̂̂ ъ иму ш̂̂е̂с̂т̂ Е̂ъ вв^ р̂̂ н̂̂ а̂̂ о̂ мне уез
да, Каспликской, Л̂оипской и Иньковской волости, кре
стьяне-одиночки, обремененные семействами, распродали на продоволь- 
стше скот ъ̂ и другое имущество; не ^^^в̂лет в̂̂ {̂̂ Е̂1̂ ъ же этимъ своихъ 
нуждъ по продовольствию, приступили къ распродаже  засеян нао  
хлеба, ионтeоекъ и всего остального своего хозяйства и подъ пред- 
логонъ заработкевъ забирак тъ  свои семейства съ целью переселить
ся въ друг1я губернш...“ „Безъисходное, голодающее состояше кре- 
стьянъ^ пиал ^ъ тотъ же исправнв Е̂̂ъ дальше— ооселило въни^ъ д у ^ъ 
отчая т я, недалетай до безпорядковъ...“ Разбредающихся кресть- 
янъ отправились ловить п водворять на место жительства смолен- 
скШ вице-г у̂̂ ^^р̂ н̂а̂ т̂ о̂]̂ ^, псиравникъ и жандармекШ иолко>иникъ, но 
убеждешя ихъ оказались тщ етными. ИнЕкггPкгй волости
заявили вице-губернатору, что они фо всякомъ случае уйдутъ и что 
еали ихъ воротята  съ дороги и подвергнуть  тюрслуному заключешю, 
это все таки будетъ лучше, ч4мъ умирать дома отъ голода...“

Мы передали этотъ фактъ такъ, какъ онъ разсказанъ „Москвою“. 
Скажите, заявлеше нмоеоннкихъ крестьян  — разв* это не тоже, что 
каронинское „убемемь“ ? А ловля ихъ впце-губоpнaтopoмъ, исправ- 
никомъ и жандармскиата офпцеромъ, — ведь это нечто еще более 
грандшзное, ч*мъ каронинскаяя погоня становаю за парашкинцамн. 
Извольте же, после этого обвинять нашего автора въ преувеличе- 
шяхъ!

IV

Когда наша демократическая „иптеллигенщя “ о такъ
называемыхъ „гснггахъu народней жизни, она забываетъ о реаль- 
ныхъ, пнтоeпчecкиxъ унеггiяхъ, въ которыхъ этимъ основамъ при- 
ходплось Даже не сомневаясь въ принципе , что соеьская
позомоеьная община очень хорошая вещь, следовало бы помн ить, 
что истор1я часто шутитъ очень злыя шутки съ самыми хорошими 
вещами, и что подъ ея вл1̂ ^̂ <̂̂ а̂ ъ сплошь да рядомъ разумное пре
вращается въ нелепое, полезное во вредное: УегаипД ичМ Падт п , 
УОоЫШа! Р 1 ^ е. одобрять общину въ принципе, нужно
спросить себя, каково живется согромоннш iм рурркимм обЩи0н|иккммг 
въ современной русской общцмъъ, и не лучше-ли было бы, есеи бы эта 
рогромонная община,—о  всеми ея ногрсменнымш, дьйст^<^г^^Е̂ !^?^1̂ , а 
не т мыилм ннмми  уреггiямп-иоepecтала су^ е̂^т̂ о̂̂ г̂̂ ^̂ Е̂? Мы видели, 
что самымъ фактомъ своего бегства парашкинцы ответили на этотъ 
воиeосъ утвердительно. И они были правы, потому что деревня ста
ла для нихъ „молилой.. Мы все боимся вторжения въ деревню „ц̂ г̂ в̂ н-

- *• •
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здцш “, т. e. кaппoaлизмa, KooopBrä бyдmo бы paBpyoirara HapoAHoe 
блaгococooянie. Ho, bo пepвыxъ, въ лиц® „мнoжeeтвa Б п̂̂ ^шбкъи т. e. 
въ лиц® пpeДcoaвиoeлeй poeooB2H4ecKaoo кaпиoaлa, уже
Booprjach въ ^e^ êfl̂Ĥe ,̂ He cHompM Ha вс® нaшп жaлoбы, a вo n opEX®, 
M pa же, HaK Heib, eooбpaзить, что к льзя paspymHTb mo блaгocoeто- 
AHie, noooopoe He ey2ecmByrem7>. Что пoтepялъ Двмд, пepexoдя изъ 
тодъ влacmи u додъ влaeoь ношины? Вы ю мнитб: „ вдкъ ни
жaлки были vcjobíh ero фaбpичнoft жизни, ho, ихъ съ т®-
ми, cpeдп Kooopbxra ^ ъ пpинyждeнъ былъ жить въ дepeвн®, м ъ пpп- 
xoдиmъ къ ToMy здключешю, что жить Ha Mipy н®тъ ниш той вoзмoж- 
ю сти... Ilпщд ero улучшилась, т. e. ohb былъ yв®peнъ, чт о пзaвтpa 
6уд( тъ ®еть, Toroa nar a  ^^Ma He мoгъ пpeдcкaзaoд Ho
вaжн®e eeero: вн® дepeвни ero He ocкopблялп, дepeвня же apew a- 
ra ja  eMy p^ b  едмыхъ y i^ ^ T'e^ Hux^ ocRop^jeHl^^'^ Вcпoмнптe oam e, 
что y Двмы пpи мысли o ^e^ ên̂Ĥ® ^cтppaдлJЮ чeJ№®чecкoe aoŵтoпнcтвo, 
пpocнyвшeeeя or a  eoпoeтaвлeнiя двухъ жпзlleй“‘ т. e. жизни дepeвeн- 
enrá , Ha дочв® coapыxъ „ocнoвъl  и жизни Ha фaбpпE®, додъ a jac r a »  
кaпптaлпзмa . „Меня арканомъ сюда гla.г̂£ll2aт̂ п̂ l!^  roвopита  одноде-
peвeнeцъ Д (мы, мoжeтъ быть, ю дъ вл яндонъ пoдoбнaгo
ж ( o2 yineHÎa. „Эти ужъ He eepHyieüi, н®-®-тъ!” ув®ряетъ rjacHaro 
Ивднъ И^ н^ ъ Ha еч^ ъ пoкинyвшиxъ дepeвню „кочевыхъ нapoдoвъl^ 
Или K e это He î (̂ ? ИЛи, мoжeтъ бить. вы oHara  зaгoвopи-
me o пpeyвeличeнiяxъ? Ho TorAa oбвпняйoe вею народник с к у ю ( í j j í - 
opпcтикy, ж то му что и y r. ycneicciairo и y r. Златовратскато и дджe y 
r. PimeTHHoaaa вы мoжeтe ндйти eoвepmeннo пoдoбныя чepты coepe- 
м^ ю й нapoднoй пeпxoлoгiп, xotb и въ MeH®e ^^ в̂ о̂ ъ̂ вид®. Здтля- 
нито въ coaтпeoичecкiя изcл®дocвalя,—и вы увидите одмъ, что mho— 
rie кpecтья нe— ecoбcтвeннпкиtt плдтят ъ eaoпмъ apeидaтоpaмъ зд to  
толью , что бы т® x o t!  Ha apeмя paзвяздлп ихъ еъ з(мл(ю. Дд что 
eoaoиcoикa! Снимите нapoднпчecкyю довязку еъ cвoиxъ глозъ, пpп- 
eмoopиoecь къ быту paбoчиxъ, пoзнaкoмдтecь еъ ними, и вы y MHora- 
ro мнoжeeoaa изъ нихъ acop í^ T e  до ooнomeнiю къ д (^(н® to  же 
caMoe ^ д оброе чya6,(тaca, nanoe, до eлoвдмъ r. nпoaлъ къ дой
Дeмa. Мю тому мнoжecoay изъ нихъ ^e^ea Ĥ̂K и дepeвeнeкoe oбн êcoвo 

пpeдeoaвляюocя нич®мъ инымъ, кдкъ „м®стомъ муч( - 
т й“. CopaHHo, въ виду этcгc, cкopб®ть o пpиmecoRiи къ ндмъ „циви- 
лиздцш “ и o paзpymeнiи фaбpикoЙ He eyщecoвyeщ^aгo Hap^^Hâro блд- 
гococooяпiя! Известно, что нaшeгo pyeciairo мapкcпcoa, oчeнд
чосю  и oчeнд oxoTiio oбвпняe)oъ въ JaпдДнпчeш в®ь. В̂ ^^6щ(  roeopa, 
мы гopдимcя этимъ дотому что ве® лучш1( pyccKie люди,
ocoaвившie нaпбoл®e блaroд®тeльныe ел®ды въ иcтоpiи yMCTBemraro 
paзвпoiя ндшой eopaiiH, были и бeзycлoвными зaпaдип-
кдмш . Ho Ha этотъ paa® мы xooвмъ довepнyoь пpooпвъ ндшихъ upo- 
тпвнпкoвъ ихъ coбcтвeннoe opyæie и докaзaoь имъ, nanb Mioro въ и^ъ 
paзcyждeн^^x̂ъ бeзcoзнaoeльнa ï̂̂ o (a cл®дoвaoeльнo и нeoбдyмaнн^ï,ĉ ) зд- 
пaдничecтвa.

Т̂cлкп o paз^5r̂ ]̂̂ (̂ нш кдппг,aл̂^^мô м̂ъ нapoднaгo блaroeo^г̂ ĉя̂ нw ae- 
дутея y ндеъ еъ зaпa д̂нo-̂êÊÎ (̂ Î (̂ î̂ (̂ l̂ í̂ l̂ o rojoca. Ho i a  ^a п̂̂âд̂® 1 ĉ^̂ l̂cп 
эти пм^̂ лп orpoMiHufi емыелъ, ю то му что b^ jh® coooe®TCTBOBaxB
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giftcTEHTU b w ciTB. P a 3BHTie KanHTagn3Ma e i  6 ogbm nH CTBi 3a n a g o o -eB - 
poneftcK B xi c T p a H i g i ßcTBHT&jbHO noHB3Bgo y p o ße Hb H apogH aro  6gat- 
ro co cT o flo in . H  e i  A H rgiH h  b i  rep M a iHH h  g a s e  bo $ o a H n iB  n e p e g i  H aqa- 
goM i KanHTauiHCTH'iecKoS a n o x n , b i  K o u n t  c p e g H B x i E t i o n ,  T p y g au u e c *  
K gacco  oTgH qagBcb T a io ft c T e n e u b »  3a s H T o qH0CTB, go K aioA  h m i oqeub 
g a g e io  b i  u acT o u m ee  BpeMa*). HoaToMy c o n ia g n c r a
n p a B u , K orga  roBopaTi ,  h t o  KanBTagH3M i n p H u e c i  K i  h h m i c i  c o ö o »  
o ap o g H o e  o c i y g i o ie  ( x o t ä  H eoöxogiM o 3aM tTHTb, qTo o h h  BoBce He 
3aKgm . JK)T i  o T c » g a , qTo KanHTagii3Mi  C o g i  o e  H y s e u i ). Ho p a 3 E t  s e  
m o s h o  npBpaEUHBaTb coBpeM euHoe n o g o s e H ie  d jc c k b x i  K pecT ban i  k i  
n o g o s e u iro , n o g o s iM i ,  T p y g a m n x c a  K g a c c o i i  b i  K oH nt
c p e g u H x i  b * k o b i?  B t g b  3t o  s e  BegHwaou 6 e3KoHeqiio  g a g e i ia  o g o a  
o t i  g p yroS! A urgiflK iß p aß o q ift M o s e T i H H orga BcnoMHHTb goC poM i 
M aTepiagbH oe n o g o s e H ie  c e o h x i  c p e g u e E tKOBo x i  n p e g K o i i .  Ho c g t g y - 
e T i-g u  oTcroga, qTo coBpeM eoHoft H a m i pyccKift ^ a C p iiq u o ft p a ö o q iß  
g o g s e H i  c o s a g t T b  o coBpeMeHooft o aM i pyccKoft gepeBH i ,  b i  K oxopoft 
o h i  He B c n o T o B a g i o n q e ro , KpoM t $ B 3ip e c K n x i  h  c T p a g a -
o ift? H o nTHoma g i»  K i u a p og n o My ög arococTO inmio p y ccKafl n c T o p f l  m g a  
c o B c tM i He T au ,  K a i i  T o , qTo H anp., b i  A o r g iH
c i t g i  K onuin a m Mi*, y H a c i  y s e  c i t g o  rocyd a p cm eo . 0 6 i  b to m i  He m4 - 
6 o  noMUHTb u a m n M i npoTH BnuKaMb 3a n a g H n qecTBa. r e p n e n a  n o p a 3B g i  
m ag o  K orga-TO „cT p am u o  H e g tn o f l  $ a i T i ,  qTo g n ineHie n p a E i  ö o g im e fi 
qacTH HacegeHifl m go (y  o a c i )  o t i  B o p n c a  T og yHoBa g o  hm-
m e ro  EpeMeHH^ . B i  b to m e  $ a K i t  u tT iH H q e r o  H e g tn a ro .  H u a q e  n  6 t t i  
o e  M orgo n p n  Hameft H epa3BHTocTH n  n p n  T t x i  T p eö o -
Eauu i x i ,  k o t o d o m HaEÄ3o B ag n cb p y c c a oMy rocygapcT B y co c tg cT B o M i c i  
ro p a 3g o  C o g te  p a 3EHToft 3a n a g o o fi EB p o n o ß , a oTqacTH n  caM ogypcTBoMi  
H a m n x i c a M o g e p s n e E i, qacTo ÖDaBranx cfl 3a  o t m e u ie  coBepmeHHo q v s - 
g o i i  H H TepecaM i P o c c in B o n p o co E i M esgyH apogH o®  nogHTHKH. 3a i c e  
a io ,  n  3a  c o c tg c T E o  c i  E B p o n o ß  n 3a  nognT H qecKia  upHxoTH
c a M o g e p s n e E i, p a c n g aq H Bagif l  pyccKifi m j s h k i ,  H am a egnocTBeHHafl nga- 
T e s o a f l  cnga. P y c c io e  ro c y g a p c Tßo 6pago n CepeTi y cE oero  T p y g a - 
^ e r o c a  o aceg eH ^Ä oTH^ ci^ T̂ê Jiî ^o ( t .  e. npH M tHnTegbioo k i  e ro  3̂k^^^(^ä̂ h- 
qecKofi cocToflTegbHocTn) 6 og^ e ,̂ q t M̂ i 6 p^ o K orga Co on ö o g o  h  Ka- 
Koe 6o t o  hh 6ogo r o c y g a ^ ^ T̂ î o e i  M ip t. Ĉ^̂ĉK̂ĝ a Ceanpj^ M̂^D̂i^^a 6 t g - 
h o c t î  ^ j ĉ̂ ĉ km̂ î o KpecT^^i^f^( '̂^i^ ,̂ oTcroga s e  n  „gnm eH ie n p a B i  6o g b n̂ н̂ н - 
cTBa H aceg eo ^^4̂ , KoTo^ ô e. nocpegcTEeHE ô u g n  H enocpegcTBeoH o 3a K p * - 
norn êHo 6ogo ro c y g a p ^̂ i î^y. CaMo ocEo6o s g e H ie  KpecTb^ ^ i  „ c i 3eM g e» Ä, 
g o  c n x i  nop i npHB^ ^ ^ m ê̂ e  b i  y M̂ngeHie grc ĝeft qyBC T B H T egbH un, h o  
He oqeG b̂ jm h ^jci ,̂ 6 o g o  y H a c i H nqt^^i  h h t m i ,  K aK i H otoft nonoTK^ f̂t 
o6e3neqHT b̂ Ha c q e i i  K peci^^H ^ i  ygoE ge î î^^D̂e^^e  g e o e s H o ^ i  H y s g i  ro- 
c y g a p ^T̂i ŝ̂ . 3 eMgfl g a t a g a c i  h m i  3a T tM i ,  q i^^Ĉo  o 6e3n eq n x b  h m i HcnpaB- 
Hoe ncnogH eH ie  n x i  no oTHom ê o iK k i  r o c y g a ^ cî i î̂ ^“ ,

5 <̂Cm. I. Aücceoa „D ê aÛĝê mêîi ê̂n 2̂ iû ia î̂ ĉe des deulstthen Yôlk̂e« beim Âv̂agang 
des Mittelalters EYeiburg 188̂1. Ĥ ritÛs Buch; Volkswirtschaft. C uojoseoift au- 
MiftcKHxi o^ qHii HaKâĤŷî t oкoвq̂£lî Ĵ̂ Î l̂ t̂ гo T̂-̂j)â ĉ̂'̂ ]̂ a KânB̂î âĵ î î î a cm.
„Lage d^r arbeitenden Kasse în Ên̂ĝl̂and“, „das Kapital" a tmksi KHHry
KHary r. ^ û̂ayia cEoĈôgHâ s todjîôêjiji“.



— 30

а лучше сказать затЬмъ, что бы оставить государству благовидный 
нредлогъ для выжимашя изъ нихъ всВх ъ  соковъ. Государство спеку
лировало на выкупной операции, продавая крестьянамъ земли дороже, 
ч4мъ платило за нихъ помЪщивамъ. Такъ возникъ новый, современ
ный намъ видъ крепостной зависимости крестьянъ, благодаря кото
рой у нихъ часто отбирается (припомните нашу статистику) не толь
ко доходъ, приносимый надЪломъ, но и значительная часть посто
роннею  заработка. Бегство крестьянъ изъ деревень, стремление ихъ 
разделаться съ землею озпачаетъ только желание ихъ сбросить съ 
себя эти новыя кр4постныя цепи и спасти, по крайней м ере, свой 
посторонней заработокъ*). Ловля же крестьянъ администращей пока- 
зываетъ, что государство прекрасно понимаетъ эту сторону дела и, 
водворяя крестьяни на место жительства, снова и снова старается 
обезпечить исправное исполнение ихъ „обязанностей* по отношению къ 
нему. Намъ ли, демократами какого бы то ни было цвета, сочувство
вать подобной ловле? И̂ >̂тъ ,̂ нВт ъ  и нВт ъ , мы привет с т в у е т  б егство 
крестьянъ отъ земли, потоку что у  видимъ въ немъ начало конца, эко
номически  прологъ великой политической драмы: паден1я русской са
модержавной монархия. Самодержав ая монархия зашла слишкомъ да-

*) Вотъ весьма поучительная сценка, заимствуемы нами изъ одного очерка г, Ус* 
пенскаго. Онъ встречае-ъ  одного изъ представителей „кочевыхъ народовъ", который 
кажется ему какимъ-то „воздушнымъ сушествомъ" и вступаете съ нимъ въ беседу,

„Когда я спросилъ его: — куда онъ теиерь идетъ и зач^мъ? то воздушное суще
ство отвечало: — А и самъ не знаю !. . . Главное — капиталу н В т ъ  нисколько! да и 
паспорта н4ту, подати требуюте! Седова о податяхъ являлись какою-то неожидан
ностью въ общемъ впечатлении воздушна го челове к а ; капиталу у него н4тъ. паспорта 
н*тъ, куда идетъ неизвестно; нВтъ у него ни табаку, ни одежи, ни шапки — и вдругъ 
вавiя то подати! — За что же ты илатишь-то? спросилъ я, недоумевая. — За две 
души платимъ. — Одинъ? — Воте какъ есть! — Стало быть у тебя земля есть? 
Воздушной человВкъ подумалъ и весело прочирикалъ по птичьи: — Не! Мы платимъ 
съ пуста!

Р азговоръ о податях^  готовый было разрушить мое впечатлеше о воздушности 
человека, благодаря последней фразе „съ пуста", вновь нрервалъ всякую связь меж
ду нимъ и действительностью; онъ опять оказался существомъ вполне^ поздуш ^м ъ 
что и поспешилъ подтвердить следующими веселыми словами:

— Намъ съ нуста платить — самое нр1лтное дело ! , . . Ежели-бы платить не съ Пус
та, такъ куда бы хуже было . . .  А съ пуста-то, слава тебе Господи 1 — Съ пуста 
платить лучше, ч В м ъ  не съ пуста? Чувствуя, что ¿ «вместе со сооимъ собеседни - 
комъ после посл^дних ъ̂ словъ какъ бы поднялся отъ земли къ небу и нахожусь въ 
возд шномъ п^о̂ст̂ р̂г̂ 1̂ <̂ тв'^, — спросилъ я съ '’дивленИемъ, и съ же
услышалъ еще более веселыя слова: — хорошо съ п у ста-то  платить!...
— Постой! сказалъ я, какъ бы головокружеше отъ высоты Подъема надъ
земной поверхностью; ты говоришь съ пуста платить лучше ? То есть  платить, не 
получая земли? — Это самое! — Почему такъ? В4дь землю ты могъ бы стдате вь 
аренду'?. . . человВкъ зас1ялъ радостью: — Да она болото у наст,.! . .

Этотъ ответъ опять какъ бы нриблизилъ насъ къ землВ. '
— Болото!. . . Но почему же тебе все таки выгодно платить и безъ боло та!... 

Ч В м ъ  оио тебе меша е м ? . . . —  Да не дай богъ къ нему касаться,, къ бол о т у ^ о! —  
Ты и не касайся ! — Не касался бы, такъ оно касается! Возьм^ т о  я ботото, — 
ань ужъ я общественникъ сталъ! Съ меня ужъ и на старосту возьмутъ, и на волость 
и пoдoрoжння повинности, и мостовую, и караулъ и — Боже мой чего е^ е !. . . А 
какъ я отъ земли отказался ,  остается мне моя душа, и больше ничего ! . . . О^дате 
за две порти, — и знать ничего не надо !“ .. Северный ВВстнивд 1880 г., 8 книж
ка (вер. 2 10-211)
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лесо, она „не по чину беретъ“ и, в .шуждая крестьянъ бежать отъ 
земли, разрушая все старин основы ихь жизни, она
разрушаетъ вместе съ темъ свое собственное экономически основа
ние. Когда-то, во времена мамаевской Р уси, вс*, невыносивпие госу
дарственной тяготы, бежали на окраины, на „тих^  Донъ“, на „матуш- 
су Волгу“ и оттуда, собравшись въ огромныя шайки „ воровскпхъ лю
дей“ , не разъ угрожали государству. Теперь обстоятельства измени
лись. На пустынныхъ некогда осраинахъ засипела новая экономи ч « -  
сая жизнь, пульсъ которой бьстся даже быстрее чемъ въ центре . По
кинувшие деревню „кочевые народы“ группирую т^  теперь уже не въ 
„воровсся шайки“, а въ рабоч1е батальоны, съ  которыми
русскому правительству будетъ потруднее, чемъ съ удальцами добра- 
го стараго времени. Въ этихъ батальонахъ зреетъ новая историче
ская сила. Не стихШный, разбойничй  протестъ подвинетъ ее на 
борьбу съ правительством^  а сознательное стремление перестроить 
общественное здане на новыхъ началахъ и на основе техъ могучихъ 
прoизвoдптeльныxъ силъ, который создаются теперь ихъ трудомъ на 
фабрикахъ. Пусть же самодержавие делаетъ свое дело, пусть помо- 
гаютъ ему въ этомъ дельцы и предприниматели. Отъ ихъ успеха рус- 
ссй  народъ уже не можешь ровно ничею пош р ят ь. Напротпвъ, онъ 
наверное очень мною выиграет»..

у

Не подумайте, однако, что разложен1е старыхъ „усг о ешъ“ народ
ной жизни совершается исключительно подъ вл1лн!емъ непомерныхъ 
платежей, взваленныхъ на общину государствомъ. Во- ^ р в ых^  дело 
не столько въ самыхъ тягостях^  сколько въ томъ характере денеж- 
ныхъ платежей, который необходимо принимаютъ эти платежи въ сов
ременней Россш и подъ вл^яшемъ котораго крестьянское хозяйство 
изъ н атуральнаоо превратилось въ товарное. Кроме гого, „когда об
щество попало на следъ естественного закона своего р^ г а т л “, все 
его BHутeeПпiя силы, работая въ самыхъ различныхъ нап^^в̂ ле̂н1̂ ]̂̂ :ь, 
делаютъ въ сущности одно и тоже дело. Со времени петровссой ре
формы государство сделало очень много для того, что  бы толкнуть 
Россш на путь товарнаго, а затемъ и каnпталпстпчecкaoo производ
ства. Но теперь въ этомъ направлении уже не одно только
государство. Напротивъ, одной русой толкая Россш на этотъ путь, 
государство другой рукой стремится задержать его на старомъ. Объ 
это противор е ч1е и разобьется наше самодержавием, погому что оно 
пусголо въ ходъ такой хозяйственный двигатель, съ касимъ ему не
обходимо придется столкнуться. Но въ настоящее время помимо го
сударст в, есть другоя, еще боле е страшная сила, ведущая Россш  на 
путь капитализма. Она называется внутренней логикой народиыхъ 
экономвческихъ огоошенШ. И нетъ власти, которая могла бы осгано-

■ - -
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вить ея д*йств1е! Она проникодтъ везд*, ея вл1яв1е сказывается по
всюду, она накладываете  свою печать на вс* попытки крестьянъ улуч
шить свое хозяйственное положем е. Посмотрите, какъ хорошо язоб- 
разилъ эту сторону д*ла разбираемый пами авторъ. Крестьяне де
ревни Березовки (разсказъ „Братья“) переселились изъ внутренней 
Россш въ одну изъ иривольныхъ, степных ъ̂ губершй. На родин* они 
б^дствог а̂л^, на новыхъ м*стахъ имъ удалось добиться 
матер1аль^а̂ ю довольства“ . Казалось бы, что тутъ-то и должно было 
начаться блестящее развише знаменитых^ „устоевъ“. Вышло, однако, 
какъ разъ иа оборотъ. На родви*, въ нужд* и несчастьи, у нихъ 
„была о^ла Луша“, какъ говорили старики, на новыхъ м^ тахъ на
чалось внутреннее разложеше ихъ общества, завязалась „невидим а 
борьба между особью и м1ромъи. Постепенно „каждый сельсшй жи
тель сталъ сознавать, что онъ в*дь человЬкъ, какъ вс*! и созданъ 
для себя, п больше ни для кого, какъ именно для себя! И каждый 
в*дь самъ можетъ жить, устраиваясь бъзъ помощи бурмистра, ко
карды и „опчества“ . Вс* прежняя тяготы слились въ однуВнераздЪль- 
иую кучу. Въ дова1£.а̂,ге5льспве этого открысчя въ сос*дпихъ съ бере
зовкой мЬстахъ поселялись прим^̂^̂ ь̂̂ . Первый прим^ръ прИш ите язъ 
лол*дпоro города, купилъ у казны степи и сталъ жвть на
нъмъ, подъ впдомъ м*щанина в зажвлъ по выражънш
вс*хъ 6ъръзовцъвъ, „дюже швбко“ . Другой првмЪръ носилъ кокарду; 
самого его никто не вид*лъ, но вм^ то него с*лъ на степь одорой 
гвльдш купецъ IIвследаеоъ --„пpeвоеходпая шъльма“ . Трет й пвям*pъ 
проявился въ этихъ м*сгахъ въ род* ЕЕъпомвящаго родства, потому 
что нв одинъ изъ бъръзовцеоь не зналъ его происхожд^ я  в зоапiя: 
„кажись мужичъкъ по обличью* но ужъ очень серьезности въ емъ мно
го“ ... А пропе-то люди, жившие въ пред*лахъ деревни, людя, ни къ 
какому обществу неприписанныъ в ни съ п*мъ несвязанные, разв* они 
не былв вЬсквЕмп доводами въ пользу новой жизни? Каждый язъ съль- 
евихъ жителей очень пасто думалъ объ этпхъ оолъпiохь; п рЪшитель- 
но нъ было нв одного чъловЬка, который въ лоободныя минуты не 
думалъ бы купить съб* уч̂ а̂с;т̂ о,̂ (̂ 1̂ ^, :̂ а^^̂ т̂̂ в „лавочку что лв, пнъ ка- 
бакъ“. Никто изъ мужпковъ не оеуждалъ нравственно людей, жившяхъ 
подобными напродивь—„юбезно^  это д*ло!“ Людей
такого сорта уважали за умъ, считали „шельмовство“ одною изъ спо- 
собиостей челове ч е с кого  разума, И въ тоже самое мгновем е каждый 
язъ березов^ ъ уважалъ м1ръ, покоряясь ъму п продолжая жить въ 
нъмъ. СовЧ ть  мужвка р̂ ^ с̂с̂ь тогда пополамъ; къ одной поло
вин* отлег ли я п р в м * р ы “ , на другой олталсо мiвь. Явились дв* со- 
в^ тя, дв* нравсдоеноcтн. „Cпpaшпоаедео! какъ отразилась, какъ лип
ла отразиться на настроенВ отд*льпыxъ особей такая двойственность 
въ настроении всего Само собою разум*етс.я, что зд*сь д*ло
впдовзм*иялось сообразно съ личными особенностями особей. У од- 
пBхь перев^ ъ брали пока еще лтарыо привычки; двугiо—Eкоoояиеьь 
на сторону новшествь , т. е. лавопкп, кабака в т. п. И зам*чатель- 
ио, что на сторону таи ^ ъ новшества склонялись навбол^ ъ энергич- 
ныя в навбол*ъ даровитыи натуры. Впрочем^ такъ всегда бываете  
въ тЬхь случаях/ь, когда извЬстный общественный порядокъ блпзит-
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ся къ концу. Его дряы ость выражается въ томъ, что лишь пассив
ная, недеятельная натуры продолжаютъ подчиняться ему безъ про
теста и безъ разсуждешя. Все, что покрупнее, посамобытнее  и по
смеле е бежитъ вонъ или, по краней мере, настойчиво ищетъ выхода. 
Нечего и прибавлять, что когда новымъ, наступающимъ порядкомъ 
является порядокъ буржуазный, то подобныя искашя часто принимаютъ 
очень некрасивый видъ. Въ разсказе „Братья“ представителями этихъ 
двухъ началъ, пассивнаго и активнаго, являются два брата: Иванъ 
и Петръ Сизовы. Иванъ простодушенъ какъ ребенокъ. Онъ живетъ 
такъ, какъ жили его прародители, не воображая, что можно жить 
иначе. Да ему, по его характеру, въ иной жизни нетъ и надобности. 
Иная жизнь—это жизнь особнякомъ, вне м1ра, на свой страхъ и ис
ключительно для своей пользы. А Иванъ человекъ общественный, онъ 
любитъ свой „м1ръ“ и никогда не бываетъ такъ счастливъ, какъ въ 
то время, когда приходится делать какое нибудь м1рское дело сооб
ща. Онъ лезетъ изъ кожи вонъ во время земельныхъ переделов!», ко
торые, какъ известно, являются въ деревне настоящими священно- 
дейст^ям и ; онъ не пропускаетъ ни бдноо’о сборища, а когда дело до- 
ходитъ до общественной, м1рской выпивки, то онъ немедленно при
нимаете на себя роль хозяина, потому что „никто такъ не уме лъ 
делить и подносить чарки общественной водки, когда лиру удавалось 
содрать съ кого нибудь штрат “ (т. е. штрафъ). М1ръ хорошо по- 
нималъ характеръ своего члена, и когда р ешено было прикупить у 
казны на общгё счетъ участокъ земли, то Иванъ былъ выбранъ хо- 
дакомъ и ему вручили общественный деньги.

Не таковъ былъ Петръ. Умный, настойчивый, деятельный, изоб
ретательный, себялюбивый и самолюбивый, онъ презиралъ и общину 
и общинниковъ и все общинныя дела и интерессы. Почти во всехъ 
поступкахъ своего добродушнаго и простоватого брата онъ виделъ 
„одну сплошную глупость“ . Онъ мечталъ о быстрой и крупной нажи
ве, а нажиться, живя по старому, не было никакой возможности. Ста
рый порядокъ крестьянской жизни сулилъ впереди не наживу, а мно
жество всевозможныхъ втлгостей. И вотъ Петръ Сизовъ замыкается въ 
себя, редко появляется на общественныхъ сходкахъ и думаетъ уже 
не о томъ, чтобы, подобно брату, служить м1ру, а о томъ, чтобы по
живиться на его счетъ. Онъ становится кулакомъ И м1ръ уважаетъ 
его, передъ нимъ все снимаютъ шапки, его называютъ „башкою“ . 
Для покупки сказаннаго участка земли вместе съ Иваномъ Сизо вы мъ 
посылаютъ и Петра. .

По дороге въ городъ между братьями произошелъ следующШ много
знаменательный разговорил..

— голова! сказадъ Петръ, у̂а̂а̂ :̂ ь̂ 1̂£̂л на про!зж&вшаго мимо ихъ старшину.
— А что? откликнуля  Иванъ.
— РазбоаагЬъъ. Теперича куда и шапку не ломаетъ! Уменъ, шельма.
— Старшина, обыкновенно.
— Ничего не старшина. Старшина одна причина, а умъ-другал.
— Должно быть, на руку нечвстъ... зам1>тилъ наивно Иванъ, 'удивляясь чего его 

брань нахмуримся ...
— Допрешь голь мужичеико былъ, Петръ. Значитъ башка-то не дермомъ



добита  есть же, доадоте pAŜ cyд цельность. Слыхалъ, какъ внъ п0ШeЛЪ въ xw ? Се - 
медовцы, такъ же, какъ къ np» ip y  мы, задумали upдоyllитъ лугъ. Хорошо. Bró p a- 
Ли. А с т ^ шину достали за купчей. А on ,  не будь npoc n ,, денежки да ^ жодекъ* 
To въ «apMaнъ стустилъ. Туда-сюда, а купчая-тв ужь въ кармаши&  Смйет а ! Бвшдо- 
нв, какъ надъ дурадомн и не c н t^^^(я ?̂ Т̂ а̂ к  и

— и ecu ! d  негвдвваи̂ е̂м̂ъ тoc«uикнyлъ И ван

■  Не беп  w o .  А MeжДy npoHm . ,  какъ cyдить. Судить надв no npocrry. Снв и 
выйдете, Чтв w no m epi^ t t ,  умеенъ! У^ с т ь  жить!

— Р аз̂ ^̂ с̂ Йтт вмът -̂ во.
— д Ля Чегв p̂l^ (̂ (̂ 1̂ '̂TB̂ ^*^? Bce no зам ну. Нынче, ( pah  мвй, Bce заквнъ, бумага.
— А ^ i x*?
— B ci мы ^ im m i.

Иванъ пвмвлчалъ.
— А Bon ? nor o n  cnpocm  on .
— Бвгъ милвстивъ. on  paeöepero чтв ю му. А жить надо.
Рдебойттвомъ! в^дь внъ ciajo быть r a x̂ m  Bop̂ ?̂
— В̂ З̂ -З̂! npoT^^ŷ ĵ b глухо Петръ... s
— Св^ с т ь, (pa îb ,̂ темное д4лв, стазАл  внъ пост4 н4котораво мвлча^ я .
— А H ip^  cnpoc p̂̂ jn Иванъ.
—I î f̂̂ oH таквй мip1 Ь пpespитeдыco зам4тилъ E d p ^
— Да канже, а ceмeнoвlЫмrol
— Каждый ствю nojw y наблюдаете, хвтя бы и въ n ’py. Разв4 и ^ ъ тебя
— Что-жь...
— М̂ ъ тебя доите-кормите?
— Ты не туда...
— Н 4те. я T̂ŷ l̂bl̂  Каяадый гвнитъ cBorc лин1ю. Какъ ecu  ты чел(>в4къ и бо^ш е 

ничего. А ! ip a  нйтъ... Ну будетъ no пуствшу бвлтать, cлышr?
— АЫ  вткликнулся задумавпййяя
— Подбери ввзжи! p4з«в стазалъ П̂ т̂̂p̂1 <̂I.

Up^ ^ e r a  быЛъ иcчepпa нъ, и paзгoтopъ бвлЪе не вoзoбнoвляJICЯ. 
Нв не додвп  ^ вди^  егв ПeтpъI Пpимipъ „умнагв“ cTapnn i rn не 
вы^вдилъ у негв изъ гвЛввы1 Квгда, n o c ji  двлгихъ хвждет й no бю- 
po«paтИЧec«ишъ MЫTâp̂(̂ 1̂ lî^lI1 ,̂ нужный (epe-io^ a n  yчacтв«ъ былъ npi- 
вбpiтeнъ, тв oкa.зaлвcr, чтв купчая а ^ лана на имя Ile ipa  Сизсшь. 
Бедный Иван , квнечно, и не пвдвspiвaлъ вбмана.

Чтв же одум ал  mp^  втквлвтили ни въ чемъ непввин-
нагв И дона, io  даже пальцемъ не Tponyj H IleTpa. Пeтpъ c«asaлъ имъ, 
чтв бумага (т . е. купчая) „не для нихъ m cn a“ и вбйщалъ coBpe- 
менемъ вдзвдатоть деньги. Нв денегъ on  не твзвpaтилъ, а бepeзoт- 
цы uBгвввpили-пoгoвopплIl , да и пвшли o6pa6oTUBaTb, ив найму у Пет- 
pa Т̂ ^^^ф̂iЬTИи^a у нихъ же украде нный учалк и  земли.
Иванъ и тутъ не втсталъ втъ мipaI Онъ былъ въ чиалй дpyтиxъ 
paöow r n  и п  увлечешемъ Bapm  для „( ^ ncn a“ кашу.

Т ^̂ у д нв CиЛI>H4 e ИЗBб paSи ть  б eзcи л ie  c в т p eм e н н o й  вбщ ины  в ъ  б в p ь - 
( i  d  p a з л a г a юшIимн ее  вл1яш я м и . Н а  вд н вй  c T o p o i i  a p T e jm a  к а 
ш а, На  д p y l (̂^ñ— ум ъ , „  з а к в н ъ “ , „ б у м г а “ ...
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Впрючемъ, торжество кулачества въ борьбй ct общиной представ
ляете предмет е , давно и хорошо знакомый читателями ». Г. Каронинъ 
нe много стазалъ бы намъ новаго, ecлибы ограничился изображеш- 
eмъ этого элемента внутреннего  разложешя „устоевъ“ . Но въ его 
лроизведет яхъ оттеняются еще и друи е ¡элементы, какихъ очень мя
ло кacaлиcь или coвeeмъ не затрогивали наши народни^ ^ -€еле^ррн- 
сты. А м€жду тй м̂ъ они зacеyживaюте большого вннмам я изcл!дoвa- 
теля.

Не ве й даровитые люди ствременной деревни становятся кулака
ми. Что бы cдйлaтьeя кулакомъ, нужно известное стечем е обстоя
тельству  на которое можетъ только небольшие мень
шинство. Большинству же приходится пpрcпoeoбеятLcя къ переживае
мому теперь деревней иcтopич€Cкoму процеж у иначе: оно или поки
даете  деревню, или продолжаете  тамъ жить, уеграииаясь на новыхъ 
начала-хь, забывая о той органический стязи, которая coeAií-
няла когда-то членовъ одной общины. Индивидуализму внедряясь въ 
деревню co в^ ^ ъ сторону  окрашиваете  ве й чувства и
мысти крестьянина. Но въ выeш€й степени ош.бочно было бы ду
мать, что его торжество характеризуется однйми только мрачными 
чертами. Историческая дййствитсльность никогда не oтерчaeтcя по
добною oднocтopoннoстью. Вторжет е рндвидyaеизмa въ pyceкyю де
ревню пробуждаете  къ жизни т а к я  cтopoны кресть я нскаго ума и 
характера, развише которыхъ было невозможно при старыхъ поряд- 
кахъ и въ тоже время было необходимо для иоступа-
тельнаго движем я народа. Само кулачество нередко знаменуете co- 
бою теперь пробуждеше именно этихъ, щ огрессионвхъъ сторонъ на- 
роднаго характера. Наши eлoвa могутъ показатьс я парадокстму  но 
парадокст въ нихъ нйтъ и тени. Народническая беллетристика не 
разъ уже оттеняла то oбeтoят€льствo, что coвp€мeнный крестьянинъ 
нж то въ гкуладстую наживу именно потому,- что видитъ
въ деньгахъ единственное cpeдeIвo oгpaждeнiя стоего человЬческаго 
дoeтoинстEaь. У г. Златовратскаоо крестьянинъ Петръ—c^-̂ и не ошибаем- 
cä въ „ Устоях ъ "— cтaнoвитcя кулакому  задавшист цйлью охранить 
стой „ликт“ отъ безорестаннаго оплевашя. Подобния же черточки не 
разъ подмйчалъ и г. Уcг€пcкiи. И это очень важно и очень характерно 
для нашего времени. Кулаки cyшeствyюте въ русткой деревнй издавна, 
но наверное ct очень недавнихъ временъ въ темномъ кулацкомъ цар
ств !  cyшeerвyютъ иepcoнaжи, думающее о стоемъ „ликй“. Но что 
еще болйе важно, такъ это то, что забота о „лик!“ известна теперь 
не однимъ только кулакамъ. Она начинаете  одолевать и горькую де- 
p€вeнeкyю бедноту, (на, можетъ быть, еще лучше знакома “кочевымъ 
народамъ“ . Утрачивая стою нeцocpeдствeниocть, оглядываюсь на ca-
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маго себя, крестьянинъ предъявляетъ русской общественной жизни 
повыл требовашя. Цередъ этими требован1ями оказываются несосто
ятельными современные наши общественные и политические порядки, 
— и въ этомъ заключается ихъ историческое осуждене.

Конечно, пробуждаясь отъ тысячмЪ тняоо сна, крестьянским  мысль 
далеко не сразу обнаруживаете всю ту силу и всю ту крепость, ка- 
кихъ мы въ правЪ ожидать отъ нея въ будущемъ. Ея первыя попытки 
встать на ноги оказываются часто неудачными, принимаютъ ложное, 
болезненное направлет е .  Но хорошо уже и то, что подобный попыт
ки существуютъ; хорошо также то, что наша народническая беллет
ристика умЪла подметить пхъ и занести на бумагу. Не которые раз- 
сказы г. Каронина спещально посвящены ихъ изображению.

Остановимся пока на разсказЪ „Деревенские нервы".
Кресгышннъ Гаврнло отличался значительной зажиточностью и, 

если мЬрить на старую крестьянскую мЪрку, могъ бы, казалось, счи
таться счастливымъ. „Что такое счастье? спрашиваете  нашъ авторъ. 
Или лучше сказать, что для Л врилы счастье? Земля, меринъ, телка 
и бычекъ, три овцы, хлЪбъ 45 капустой и мнопя друп я вещи; по
тому что если бы чего нибудь изъ перечисленная  недоставало, онъ 
былъ бы несчастливъ. Въ тотъ годъ, когда у него околЪла телка, 
онъ нисколько ночей стоналъ, какъ въ бреду... Но так1я катастрофы 
бывали р4дко; онъ ихъ избйгалъ, предупреждая или поправляя ихъ. 
Хл Ьбъ? у него не переводился. Въ самые гололнне годы у
него сохранялся мЪшокъ, другой муки, хотя онъ это обстоятельство 
скрывалъ отъ жадныхъ сосЪдей, чтобы который изъ нихъ не попро- 
силъ у него одолженя. М̂еринъ? Меринъ вЪрно служилъ ему пят
надцать лЪтъ и никогда не умиралъ; въ последнее время только за
метно сталъ сопЪть и недостаточно ловко владЪлъ задними ногами; 
но, въ виду его смерти, у Гаврилы былъ двухгодовалый подростокъ ".  
Словомъ, такъ неподражаемо изображенный г. и столь
привлекательный ему Иванъ Ермолаеиичъ на мЪстЪ навЪр-
ное былъ бы вполнЪ доволень и собою и всЪмъ окружающими  Но 
самъ г. Успенск^  сознается, что Иванъ Ермолаевичъ уже отжива- 
етъ свой вЪкъ. Это типъ осужденный истор1ей на исчезновеме. Ге
рой разсказа нервы" совсЪмъ не обладаете  деревянной
уравнов^шенностюю Ивана Е̂ 1̂ з^ ,̂^ае^нч^  Онъ страдаете  „нервами“, 
чЪмъ приводите  въ величайшее изумление сельскаго фельдшера, а чи- 
тателямъ даете  лиш тй поводъ обвинить г. Каронина въ тенденцдоз- 
ностп. Болезненное состоит е  переовч"" дает е
себя чувствова ть  тЪмъ, что на него вдругъ нападаете  невыносимая, 
безчпсходнчя тоска, подъ вл4ян1емъ которой у него изъ рукъ "ва
лится всякая работа. „Ну ее къ ляду!" отвечаете  онъ на зам^чанее 
жены, что пора ехать на пашню. Жена не можете  придти въ себя 
отъ изумлет я ,  да и самъ Гаврило страшится своихъ собственныхъ 
словъ; но „первы“ ни на минуту не даютъ успокоиться и нашъ ге
рой идетъ поговорить съ батюшкой. „Я бы передъ тобой все одно, 
какъ передъ Bсгсмч—говорите онъ священнику. МнЪ ужь таить не
чего, деваться некуда, одно слово хотя бы руки на себя наложить, 
такъ въ пору. Значите приперло же меня здорово"". Достойный свя-
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щеннвслужитель, привыкший къ oлимпiйeкoмy enouoйeтвiю Ивановъ 
никакъ не мoгъ взять въ голкъ, чегв нужнв его сран- 

ю му свбеседнику.
—Да я не донимаю, какая это хвврь? вocuлиuнy n  on . n o  мвему дург oднalll 

Какая это Kiopb!
—Жизни не радъ—вотъ какая мoя хвввг! Не знаю, чтв къ чему, заиемъи». и къ 

какимъ прав д ами ... удор до настаивали Гаврвдо.
—Ты вйдг землеиашецъ? стрвго спрвсиш  бат о ш а .
—Земле паиецъ, в^рно.
—Чего ж е тебе еше! хлебъ въ u o tí  лица Tu o e ro  и благо тебе будетъ.

какъ сказано въ писани...
—А зачемъ мне хлебъ? пытлиго спр<>силъ
— Какъ зачЪмъ? Ты ужь, братъ, кажется, замололо .... Хлгёбъ дотребенъ человеку .
—Хлебъ, точдо, ничего.. ХлЪбъ—-одо хв>рошее делв. Да для чего on ? boto  ка

кая штука-то? Нынче я *мъ, а завтра oпять буду естг его... Вйдг сваливаешь въ 
се б я  хлебъ», какь въ upopey какую, какъ въ аешouъ пустой, а для чего? Bon  o n  
и  скучно... Т акъ b o  всяввшъ д е л е ,  примешься двр о ^ , начнешь работать, да вдругъ 
сросишь себя: зачемъ, для чею? И  скучнв...

—Т акъъ в й д г  тебй, дуракъ, жить надo! Затймъ ты и работаешь, сказал  гневдо ба
ТЮШЕК.

—А за чемъ же мне нaдo жить? спросы ъ ГaвpиJ0.
Б атюшка, плюнулъ.—Т ьфу1 ты, дуракъ этакйй!
—Ты ужг, oтeеъ не изввлг гневаться. Ведь я тебе рассказываю, как1я мм  пред- 

здергоыя мысли... Я и самъ не радъ; ужг дo Toi меры дoйдeтъ, что тошно, 
душа . . Отчего это бываетъ?

—Будето тебе aoлoтг! сказал  стрв>го батюшка, добираясь прекратить страдонй 
раагвввръ.
—Главдое — деваться мне некуда! ввзразн л  грустдо Гаврило.
—Мелись Б^^у̂, трудись, работай... Эго все on  лени и пьянства... Больше мне 
нечего тебе присоветовать. А теперь ступай съ Богомъ.

—Батюшка при этвшъ встал . . .
Случшюсь-ли вамъ пввчесть такъ называемую „Испвведг" графа 

Л. Т о л с - гв? Не правда-ли, Гаврилв задавалъ себе t í  же самые 
допросы: — для чего? а ивсл! чю ?" — каше мучили знаме- 
нитаго рвмаииста? Ho между -ем ъ  какъ бвгатый и вбразвванный 
графъ имелъ ю лиую вoзаoжнoeтг втветить на эти ввирвсы менее 
ypoдuивo, че мъ внъ втветилъ,—Гвврило, самымъ пouвжeнieмъ сввимъ, 
лишенъ былъ всякихъ средствъ и всяких! пвсвбШ для правильна™ 
ихъ реш ет я. Въ сдружавшей его тгме ни вткуда пе былв првсвета. 
Онъ плавалъ, чудилъ, нагвубилъ священнику, вбругалъ фельдшера, 
додрался св старшинвю и угодил  въ встввгъ за эту драку. 1 гв  
спасъ фел дшеръ, вбратившй внимание суда на бвлезненнве душев- 
дое свс-вят е  додсудимагв. Успокоила внъ уже значительно дозже, 
ю гда нашелъ меств двввника въ свседнемъ горвде. Тамъ дум атг былв 
не o чемъ. „ ^ ам̂1̂е  мвжнв ч-o нибудь думать в метле или no пвввду 
оа? А у него въ жизни метла вдна тв>лькв и всталась— пвясняетъ 
г. Каронеоъ. Вледсш е этвгв, мыслей у негв бвлгше не пoявЛялocь. 
Онъ делал  тв, ч-o ему приказывали. Если бы ему приказали этюй
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же метлой бить по спинаоъ жильцовъ, онъ не отказался бы. Жиль
цы его не любили, какъ бы понимая, что этотъ человЪкъ совс*юъ не 
думаетъ. За его позу передъ воротами они называли его „идоломъ“ . 
А между т*оъ онъ виновал  былъ только т*мъ, что оборванные де
ревней нервы сделали его безчувст’венныюъ “,

„Проницательный читатель“ поспЬшитъ заю*тить намъ, что осаж
давшее Гаврилу вопросы ни мало не разр^ ш̂̂ ^ли̂ с̂ь метлою, и что, по
этому, совершенно не понятно, отчего ю*сто дворника дало этому 
странному крестьянину желанное успокоение. Но дЬло въ тооъ, что, 
говоря вообще, Гаврило ставилъ себ* вопросы совершенно нера з̂р*- 
шимые, неразрешимые ни въ город*, ни въ деревн*, ни сохою, ни 
метлою, ни въ монашеской кель*, ни въ кабинет* учеыаго. „Зач*мъ! 
Для чего! А посл* что!“ Помните гейневскаго юношу, который спра- 
шиваетъ: W as bedeutet der  Mensch? Wohin ist  er  gekommen? W o 
geht er  hin? Нашелълли онъ отв*тъ?

E s m erm en  diе W i gen ihr ewiges Qêmüimel,
Es mehl; der Wint, es fliehen die Wilknn,
Eŝ bü itan die s^rrne gleiohgültgeund кай
Und ein Narr -ягагйей auf Antworb!

Да, это неразрешимые вопросы! Мы моженъ узнать, какъ происхо
дил  д*ло, но нтзьaемъ зач*юъ происходил  оно. И однако замеча
тельно, что нтрaзр*шимocть подобныхъ вопросовъ мучил  людей толь
ко при изв*стномъ склад* общественн ы̂^ъ отношешй, только тогда, 
когда общество, или изв*стный классъ, или изв*с т̂̂ Е̂ы̂й слой обще
ства, находится въ состоднш б^ е з нелнаго кризиса. Живой о жи- 
вомъ и Физически и нравственно здоровыюъ людямъ свой
ственно жить, работать, учиться, бороться, огорчаться и радоваться ,  
любить и ненавид*ть, но вовсе не свойственно плакать надъ нераз
решимыми вопросами. Такъ и поступаютъ обыкновенно люди, пока 
они здоровы физически и нравственно. А нравственно здоровыми они 
остаются до т*хъ поръ, пока живул  въ здоровой общественной срг- 
д*, т. т. до т*хъ поръ, пока данный общественный порядокь не на- 
чинаетъ клониться къ упадку. Когда наступаетъ такое время, тогда 
сначала въ самыхъ образованныхъ слояхъ общества являются безпо- 
койные люди, вопрошающее: „даръ напрасный, даръ случайный, жизнь, 
зач*мъ ты мн* дана?“,—оооомъ, если это бол*зненное состояние рас
пространяется по всему общественному организму, недовольство собой п 
вс*юъ окружающимъ сказывается въ самыхъ темьыхъ его слояхъ; и 
тамъ, какъ въ интеллигентной сред*, находятся „ьтрвьыя “ особи, одо- 

„предсмертными“, какъ выразился Гаврило, мыслями. Упо
требляя выражешя Cтн-Cимьaa, можно сказать, что бое*знтьнoe 
стремлет е неразр*шимое сsойствеььо Eiрнmtчч<с(Eимto и чу
ждо 0ршкичтск«юъ общественного разви^ я . Но д*ло въ т̂ ом̂ ^9
что и въ критичесмя эпохи подъ этиюъ стреюлет емъ задумываться надъ 
неразр^ и и̂̂о̂ ы̂о̂н вопросами скрывается вполн* естественная потреб
ность открыть причину испытываемой людьми неудовлетворенностн. 
Какъ только она открыта, какъ только люди, переставшее удовлетво
ря ться своими старыми отношем ями, находятъ новую ц*ль въ жизни, 
ставял  передъ собою новыя нравст^̂ енн^ я и общтственьыя задачи,
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отъ ихъ склонности къ неразрЪшимымъ метафпзическимъ вопросамъ 
не остается и следа. Изъ метафизиковъ они снова превращаются въ 
живыхъ людей, о живомъ думающихъ, но думающихъ уже не по старо
му, а по новому. Можно и иначе вылечиться отъ той же боле зни: уйти 
изъ той среды, которая навела васъ на „предсмертный“ мысли, за
быть о ней, найти такое занятое, которое не имЬло бы ничего обща- 
го съ вашей старой обстановкой. Очень можетъ быть, что въ прю - 
тившей васъ новой среде окажутся свои „проклятые вопросы“, но 
они будутъ вамъ чужды, и пока они найдутъ доступъ къ вашему уму 
и сердцу, вы успеете отдохнуть, усифете насладиться известною сте
пенью „безчувственнссти“ . Въ подобномъ лЬченш посредствомъ бег
ства немного привлекательна™, но несомненно, что онъ при случае 
можетъ оказаться вполне действительными Таврило прибЬгъ именно 
къ этому способу, и по своему вылечился. Его вылечила не „метла“, 
а  просто перемена обстановки. Покинутая деревня перестала тер
зать его своими неурядицами, а вместе съ этимъ пропали и пред
смертный мысли.

VII

Болезненное нравственное настроев1е, овладевающее крестъяни- 
номъ подъ вл1ян1емъ современной деревенской обстановки составля
ете также главную мысль другого разсказа г. Каронина: „Юлиной 
Житель". Герой этого разсказа, крестьянинъ Е горъ Оедоровичъ Горе- 
ловъ, подобно Гавриле, махнулъ рукой на свое хозяйство и почув- 
ствовалъ отвращение къ деревенскимъ порядкамъ, задумавшись все 
надъ теми же вопросами: „что къ чему, зачемъ и какимъ прави
лами? „Однако онъ пришвлъ уже къ довольно определенному и до
вольно конкретному ответу на этотъ счетъ. Изъ подъ „власти зем
ли" онъ выбился также безповоротно, какъ и Гаврнло. Но онъ не 
одеревенелъ, не превратился въ „идола". У него есть известная 
цель, къ которой онъ и стремится по м ере силъ и возможности. „Раз
ное бываете  хозяйство —твве ааетъ Е горъ ведоровъ на вопросъ, поче
му онъ предпочитаете  жить въ батрак&хъ, а не въ собственномъ доме. 
Глаюнюе, что  бы въ уме быль порядок*. Который человЬкъ полуумный 
и никакого хозяйства въ душе у него не водится, тому все одно“ ... 
Странно звучатъ таюя слова въ устахъ русского крестьянина, и не
удивительно, что, по замечан1ю автора, после разговора съ Е горомъ 
0вдоровичвмъ на многихъ изъ его односельцевъ „нападала тоска“. 
С о 6 всВ д н и к ъ , выслушавшй вышеприведенный ответе  на счете  хозя й
ства, не верилъ своимъ ушамъ. „Изумлеше его было столь велико, 
какъ еслибы ему сказали, что его ноги, собственно говоря, растутъ 
вместе съ онучами у него на головВ“ . Онъ могъ только произнести, 
„вотъ оно какъ!“ и съ этихъ поръ уже не разспрашивалъ ГорВлова, 
чувствуя къ нему непреодолимый страхъ“. Этоте собеседникъ оче-
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видно не утр а т и л  еще d apoft кpecтьяпcкoй eeпocpeдcтвeннoeти и 
жилъ, не мyдpствyя лукаво. Это былъ cвoeгo poдa |Ивашъ Е рмолае- 
вичъ, ее упускавший, впpoчeмъ, eлyчaя зашибить копейку мелкой ro p- 
говлишкой. Оеъ ее могъ понять Юфелова, кoтopый, въ cвoю оче^е̂д^. 
пepecтaлп пoнимa1 ь его и ему подобеыхъ.

У стан овивши известный „пopядoвв“ въ cвoeмп coбcтвeннoмъ ум*, 
Егopв в e дopoвичъ cтaлп стльео задумываться объ участи eвoихп 
oднoceльчaнъ. С̂лыхолъ онъ, „будто въ ^ epHia x i  Ha cчeтп дepeвeнь 
нашихъ хлопочут*“ . Ему очень занятно было пocлyшaть, „что такое 
и въ какомъ значенЕи? 4—и вотъ онъ pешuлоя идти на coбecедoвaeie 
къ учителю С̂ ин 1̂ 1̂ ь^ну• Къ нecгaстью, изъ ихъ ^а^̂ о̂̂в̂о̂р̂а  вышло не 
больше, чемъ изъ pas^ o Ia  Гаврилы co eвяш1eнeив;oмъ.

—На cчeтп чего хлопочуъ  въ губе^^е̂ ? пpиcтaвfлп> къ учителю Гореосю . Бъ 
какомъ зeaчeнi? житель-то нашъ? Слыхалъ я, что въ мещане пpипиcывaюиь... или 
м г а нетсл онъ на пpeжнeмв положенш?

— Хлопочут , чтобы какъ лучше ему было, вoзpaзIUъ учитель. —Ты вотъ не уме
ешь читать, а  я читали газету. 1̂ 4^  написано: дать мужику въ нек^̂ то ро̂ м̂ъ pc ^  
отдехъ!

—Облечеенее?
— По a^fkf̂ Ê(c î̂ î , чтобы eacHer e  пищи было благородно.
—А Hacnen  ст тостой copoсите Горелоъъ.
— Ну, въ отношени я тебе ничего пока ее могу ста зать. Пока ее вычи-

талъ. А кате вычитаю—прио<)ди, paacKfuity ^^о!
—А я такъ думаю, не миновать ему казни! (казаил Горелоъъ.
—Кому казни? удивленно ( (фосите
—Да жителюто..
— Что ты Г0B0pИШЬ?
—Да такъ... ее минета онъ казни. Помяни ты мое (лово — будете ему ка3ны 

Ужели же пользу ему возможно (делать, ежели онъ ополоум^лъ? ы м о *
чyтв, да Г̂о̂с̂п̂с̂ и̂ Боже мой, зaгtм вe Стало быть пpишeлъ же eмy конецъ, кате 
po онъ вce одно, что оглашенный. Нету ему больше ходу, и пикто не волете  0б- 
легчить его. Не знаю... не знаю, кап  нашимъ peôaTaMi... имъ бы помочь, а  нашему 
бpaтy, жителю, ничего ужь намъ не над0! Одна единая oopoгa наше
му ópa^ , d apo M̂y жителю — те  бочке, ф е т н ой...

—Бъ кабаКЪ?
—Пря-амехонько въ кабаки! По той пpигraнe, что никто не воленъ oa1Ь намъ 

дгугой paдocти, oapona этой!
—А ты пьешь? Я чтой-то не cлыхaте.
Гореловъ покачал  головою
Б 0в0pе п0eле  9того pa^row p a  онъ окончательно покинулъ ^ о̂д- 

ныя места.
Но неужели таи  трудно ужиться въ coвpeмeннoй дepcвне кpeсть- 

яеину ст некоторымъ „порядкомъ въ мыeляхъe capocHra, M0жeтп 
быть, читатель.

Вместо ответа мы укажемъ ему еще на два paзcвдзa г. KapoenHa: „Вольный Человек̂ “ и „Учдеый44.
Бъ знакомоал уже намъ Ilapauu HHe , повидимому, еще за до 

повального бегства его обывателей, жили - были два вpecтьяниlEa :
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Илья Малый и Егоръ Панкратовъ. Они ни въ чемъ не походили 
одинъ на другого. „Илья Малый былъ простодушенъ; Е горъ Пан
кратовъ сосредоточена  Илья Малый молча^ъ только когда
говорить было нечего; Е горъ Панкратовъ говорилъ только тогда, 
когда молчать не было никакой возможности... Одинъ постоянно от- 
чалвался, другой показывалъ видъ, что ему ничего“ и т. д. Но глав
ное различ1е ихъ характероиъ заключалось въ томъ, что „Ш ья Ма
лый жилъ такъ, какъ придется и какъ ему дозволять, Егоръ Пан- 
кратовъ старался ж и ть  по правнcамв, не дожидаясь позволем я. 
О&шъ жилъ и не думало, другой ду.малъ и э т ммъ пока жиль.

Не смотря на все несходство ихъ характеровъ, между Ильей Ма- 
лымъ и Егоромъ Панкратоыымъ существовала тесная дружба. Она 
завязалась съ техъ поръ, какъ Е горъ отбилъ у старосты корову Ильи, 
предназначенную къ продаже за недоимку. Такой поступокъ Е гора, 
мотивированный, впрочемъ, тЪмъ сообраъжешемъ, что „въ законе про 
корову нигде не сказано“, возбудилъ полнейшее удивле1пе робваго 
и беззащитна™ Ильи. Е горъ казался ему героемъ , и онъ безусловно 
подчинялся ему всегда и всюду, кроме т*хъ случаев^  когда его 
друга вступа.™ въ столкновеше съ оа^ и̂ нс̂ л̂ ъ или съ сельскимъ на
чальством™. Въ этихъ случаяхъ Илья немедленно обращался въ по
стыдное бегствд, а  стоялъ на своемъ и,—cуyчaлoыьв-выxoиaвъ
победителем^ , потому что всегда старался держаться законной поч
ве.

Стремлеше жить по закону и „по правпламъ “ сделалось мат ей 
Егора. „Все повинности онъ отправлялъ исправно, подати пaатиaъ 
въ срокъ и съ презремемъ гляделъ на голытьбу, которая доводить 
себя до самозабвем я. Порка для него казалась даже странной; онъ 
говорю™: чай я не дите малое“.

Со всемъ темъ, онъ смутно чувствовал^ что твердой законной 
почвы у него подъ ногами не имеется. Его права, какъ „вольна™ че
ловека“ и самостоятельна™ хозяина были ему очень не ясны. И хо
тя онъ безусловно предпочиталъ новые деревенсше порядки старымъ, 
крепостническимъ, однако и новые порядки далеко не могли удовле
творить его стремaенiямъ къ самостоятельной жизни по прчш aч<мъг>. 
„Душа, братецъ мой, вольна нынче, ч тело—е етъ, танъ-то!“ возра- 
зиaъ онъ однажды своему пр1ятелю, утверждавшему, что нынче „ ни
чего, жить можно“ . Е горъ Панкратоъъ никогда не могъ отделаться 
отъ этого тяжелаго, хотя и смутна™ сознат я  своей неволи. Его ни
когда не покидала мысль о поругании, угрожающем™ крестьянину при 
неисправномъ отправленш имъ своихъ „обязанностей“ по отношешю 
къ государству. Онъ ст^лъ скупъ и жаденъ, копя и собирая деньги 
единственно для своевременной уплаты податей. Но пришло время, 
когда все его усиля оказались безполезными.

Вместе съ Ильей, Е ™ру не разъ случалось наниматься на работу у 
соседняго помещика, который, подобно многие  представитеaлмъ доб- 
лестпаго россШскаго дворянства, не имелъ привычки торопиться съ уп
латой своихъ долговъ, въ особенности долговъ работникам™. У и
прежде уже происходили по этому поводу довольно сильныя столкновешя 
съ беззабот^ ^ мъ барииомъ, но въ тотъ разъ, о которомъ идетъ речь,



д*Ьло принимало особенно непр1ятны& оборотъ. Съ него и съ его друга 
требова ли податей, а пом4щнкъ отказывался расплатиться СЪ и ми, 
отговариваясь недосугом^  И въ самомъ д'Ьл'Ъ, у неГо бЫЛи гостн и 
онъ уже нисколько дней кут^ ъ съ ними безъ перерыву. Въ числ4  
гостией былъ и становий.

Егоръ находился въ крайности. „Предчувств^  о ней давно уже 
тяготело надъ нимъ, но смутно; онъ не очень безповоился. А теперь 
эта крайность встала передъ глазами. Мысль же о порвЪ приводила 
его въ необузданное состояние, и понятно, что онъ выглидЗглъ оченЬ 
мрачна, когда предсталъ передъ бариномъ “ .

—Да что же это такое? свазалъ онъ съ волнени е ^  стоя въ прихожей передъ ба* 
риномъ, также взбесившимся.

„По обыкнове^ю , Егоръ Па̂ (̂ 1̂ ]ааоо^  былъ впереди, а  Илья Малый прятался 8а  
нимъ.

—Сколько разъ васъ гоняли и говорили вамъ, что некогда? б’Ьшепо говор^ ъ ба- 
рннъ, что голова его сейчасъ треснетъ.

—Намъ, ваша милость, дожидаться ^ ельзя. Опнсаше1 Мы за здоидо пришли... вров- 
нымъ! оооiоилъ съ воз^о̂(̂ 1̂ а̂ 1̂ п̂ 1̂ 1̂ ъ ооДвTиiемъ Егоръ Пaнкpа0овъ•

—Ступайте прочь! душу готовы вынуть за трешницу!
—Намъ, ваша милость, нельзя дожидать...
—Говорю вамъ убиратесь!! Мыться я стану въ внигазъЛ врнчалъ совс^мь вышедш1& 

изъ себя бвринъ.
„А Егоръ Па н̂в̂ р̂а̂тоБъ стоялъ передъ нимъ бледный и мрачно гляд£лъ въ землю.
—Эхъ ваша нилосггь1 стыдно обижать вамъ пасъ въ этомъ разФ»». свазалъ онъ»
—Да ты уйдешь? Эй! n ^ ^ !

„Иа шумъ вышли почти всЬ гости... я  становой. 11осл£дн1й, узнавъ въ чтмъ дйло 
привазалъ Е гору Панкратову удалиться. Но Егоръ Пaнвpаоовъ не удалился ;  онъ съ 
оачаяIнieмъ гляд-Ьлъ то на того, то на другого изъ гостей, и, наконец^ свазалъ упал- 
т имъ г о д о с о м ъ :

—Ты, ваше блвгородте, не пута йся въ это м^сто"».
Скверно кончилась эта псторм для нашего сторонника законности . 

Его чуть было нт высекли, и только по совету старшины, боявшв- 
гося „взабалмошнаоо“ нрава „Егорки14, это позорное на-
казат е завлюченТемъ въ „темную“, на хл4бъ н воду» Дтревенсюй 
староста боялся было, что онъ упрется, н униженно просилъ тго „по- 
корнться“ » И Панкратоъъ покорился. Молча и мрачно пошелъ онъ въ 
„квнцеръ “ , молча и мрачно выштлъ оттуда, придя домой звбрашад на 
полати, напился квасу и»»» заболЬлъ горячкой. Вс4 соседи п даже 
ве б деревенсше начальники оаитслнсь къ нему съ полнЪйшимъ со- 
чуБсавieмъ, и нт понимали только одного: что собственно такъ огор- 
чнло страннаю  мужика.

„Прохворвлъ онъ почти всю зиму; покопошится на дворЪ, порабо- 
таетъ п опять сляжетъ. Илья Малый старался во встмъ тму пол 
гать, но все таки хозяйство тго было ужт разстроено, да н самъ онъ 
былъ нт тотъ» Однажды, въ начала втсны, онъ Быштлъ на завалвд- 
ву погреться на солнышкЪ, и всЪ, кто проходнлъ мимо нтго, нТ уз
навали въ немъ Е гора Панкратова. ВлЪднот лицо, тусВлыТ глаза, 
вялыя движет я  н странная, больная улыбка— ооъъ ч$мъ ст^ ъ Е̂ г̂о̂ръ >
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П&акратовъ. Къ нему подсСлъ Илья Малый и, разсказавъ свои Плавы 
ва в с тупающее лСто, неоСлърожио поснулся происшествия, укоряя 
Егор& П&нкрато&  за то, что тогда онъ огорчился иЗЪ-за щ с тавдвъ. 
Егоръ Паикратавъ сконфузился и долго не отвСчалъ, улыбаясь не 
Пстат и... Потомъ сознался . тоо его тогда „нечистый попуталъ". Оиа 
стыдился за спое прошлое. Такимъ I^Î (̂ Ĵ ъ  Панкратовъ осто ся на- 
псегда. Она сДСлался по всему равнодуш е н . Ему было, повидимому, 
псе равно, папа на жать, а если оп  жМлЪ, то м то м м, что друге  
живутъ, напримСръ, Илья Малый... РазумСется, Е гора Панкратовъ и 
Илья М&лый осталась по прежнему друзьями-пр1яеелмми; пн& „сошь 
зд" „СОопчаа терпСли невзгоды; мха м ^ о и 3& одНиЪ
раза“ .

Т аПа  навя зала современная деревня „вольнаго чем кСпа“ за его 
стремлеше пъ жизни по „ правилам^ ".

му
V III

Ва разсп&зС переда нами подобное же явлеше. Про
снувшееся ва престьянинЬ сознат е своего
не выдержив&етъ стоепиовевiя съ опруж;ающей его тяжелой дСйствм- 
тельиостью; загоре в ш а я  огоиепъ мыслм г&сиетъ пода пеiяиieмъ тя- 
желаго оспорблеи1я. На этота раза мы нмСемъ дСло
съ „жителем) “ , избравшим) самый вСрный путь для заведенш въ сво- 
емъ умС „порлдпа“ . Дядя Ивана, тоже парашпииспifi „житель", отлм- 
чается веобuпнопенпoЙ жаждой зиавiл, страстной любовью пъ пинге. 
Несмотря и& свой зрСлый возрастъ, оиа ходмтъ въ шполу, гдС сто- 
мчеспм переиосмтъ насмСшпи шаловливых) ребятъ, съ дСтспой без- 
пощ&дност^ю издСвавшихся надо всСмм промахами м ошмбп^ми сво
его взросл&го товарища. Но школьный учитель быль плохъ, а вспо- 
рС, благодаря земству, шпола а совсСмъ запрнлась. Тапъ м остался 
Ив&иа полуграмотным^ умСя тольпо съ грСхомъ попол&мъ чнтать 
по печатному м смотря иа мспусство пмс&ть, папа на высшую, не
достижимую для него мудрость. ТСмъ на меиСе, страсть „почитать
ся" осталась у него въ полной салС. Для него не было большаго на- 
се&ждевiя, папа пупмть ва городС пннжпу м засСсть за нее въ сво
бодное отъ хозяйствепныхъ завлтiй время. БСда была лмшь въ томъ, 
что оиъ далепо ие все понимала въ попупаемыхъ пинжпахъ. Иногда 
попадалось въ нихъ тапое словечпо, потораго она, при всСха усвш- 
яха, ие мога понять безъ посторонней помощм. Тогда Ивана шелъ 
пъ писарю Семеиычу а за приличное возн&граждеше, въ вмдС шпа- 
емпа водпа, добивался разъяснешя мудренаго „cеовечпаu. 1̂  
толпованя писаря далепо не всегда соотвСтствовялш истинному смыслу 
вепонятпaгo слова, но безъ его помощи Иваиъ обойтись все тапн не 
мога. Семеиычъ была с&мымъ ученымъ человеком ) въ деревне. Со- 
времевемъ Иваиъ стала обращаться пъ нему не тольпо по поводу „ело-
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вечекъ“ , но и вообще во всЬхъ сЬхъ случаяхъ, когда въ его голове  
шевелились вопроси, неразрушенные „стройною“ философ1ей пред- 
ковъ. А с а к е  вопроси все чаще и чаще возникали въ голове тем- 
наго „Откуда вода? Или опять тоже земля?.. Почему? К у
да бУгутъ тучки?“ Мало того, явился даже вопросъ о томъ, „отку 
да  жужиш ?“  Собеседованее Ивана съ Семенычемъ по поводу этого 
вопроса прекрасно изображено авторомъ.

—Н апример*, мужик а .. Дядя Иванъ остановился и сосредоточнЕво смотреиъ на 
Семеныча.

—Мужику у насъ счету нйтъ, возрази »  послЬдеШ.
—Погоди, Семеничъ... ты, Семеннчъ, не сердись... Ну, напримеръ, я мужзкъ, 

темнота, одно слово— невежество... А почему?
„Въ глаза хъ дяди Ивана появилось мучительное выраже ^ е.
„У Семеныча даже косу она  вылетела изъ головы; онъ даже илюнулъ.
—Ну, мужив^̂ - -̂мъ* икъ и есть! Ахъ! ты, дурья голова!
—Т с *^с я и  думаю: почему?
—Потому, мужвкъ, необр «̂з̂ (̂ 1̂ £̂1̂ 1̂ ^тт1̂ .̂ .Тт |̂^̂ у̂! дурья голова! съ мдзвленеемъ плю- 

нулъ Семенычъ, начиная хохотать
—Стало быть, въ дрмгихъ цар^т̂Е̂Е̂х̂ъ тоже мужикъ?
—Въ другихъ иярссвахъ-со?
—Ну.

Т амъ мужика не дозволяется...; Т амъ этой самой нечистоты н^тъ! Тамъ его 
духу не положено! Т амъ, братъ, чистота, наука.

—Стало быть, мужика...
—Нв-бв.
—Наука?
—Т амъ.со? Да тамъ, БЯдо прямо говорить, ежелз ты сунешься съ образиной сво* 

ей, тамъ ня тебя с-с-о-обакъ напустятъ! Потому ты зверь зв^ р̂ ^^ъ!!“
Какъ ни глупо было вранье Семеныча, но въ данЕомъ случае и 

его, вероятно, было достаточно, чтобы подлить мясла въ огонь, тоЛК- 
нувъ ея новую работу безпокойную мысль Ивана. УзЕавъ, что въ дру
гихъ государствахъ з  духу мужицкаго „не положено“, з  что это 
происходитъ оттого, что „тамъ наука“, Иванъ естественно долженъ 
былъ пойти дал Ье з  спросить себ,я,—нльзяяллн з  русскому трудяще
муся населеЕШ добиться подобной же степ^^^ oбтяьоваБiя? А отсю
да уже недалеко было з  до очень радикальЕыхъ выводовъ. Пишуще
му эти строки пришлось въ семидесятыхъ годахъ въ Берлине встре
титься съ артелью русскзхъ крестьянъ Нижегородской гу6нрб1и, ря- 
ботавшихъ на одной нзъ смкЕовальныхъ фабрикъ прусской столицы. 
Мы помннмъ, какое впнчатленее произвело ня нихъ знакомство съ 
з^ раничными порядками и съ матерха л̂ь Е̂̂ ^^ъ положеЕ1емъ немецкзхъ 
Tабочз*хъ. „НЬсъ страны хуже Роса з!“—воклзиалли они съ какзм ъ- 
то грус;,1,пы^ъ ожестоннЕ1хмъ, в охозно соклашались съ нами, когда 
мы говорили что пора бы русскому крестьянству подняться на сво- 
3хъ Можетъ быть къ сякому же заключенш  првшнлъ
бы з  Ивябъ, бс ему помУш^ло въ этомъ одно неожиданное прозсше- 
ствхн.

Съ некоторыхъ поръ голова его стала работать, по выраженю ав
то р а , больше чЬмъ руки* Въ его Енсложномъ хозяйстве явились унуще-
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шя, за нимъ оказались недоимки. Староста уже нисколько разъ напо- 
миналъ ему объ этомъ, но Иванъ продолжалъ возиться съ вопросами. 
Печальная развит а  сделалась неизбежной. Въ одинъ изъ пр^ з довъ 
исправника Ивана позвали въ волость и тамъ розгами напомнили ему 
объ его гражданскихъ обязанностях ^  Эта отеческая расправа поразила 
его какъ громомъ. Возвращаяьь домой, „онъ озирался по сторонамъ, 
боясь кого нибудь встретить,—онъ такъ бы и оцептнелъ отъ стыда, 
если бы встр*Ьтилъ ; да, отъ стыда! потому что все, что дали ему 
чудесныя мысли — это стыдъ, едкш, смертельный стыдъ“.

Подъ вл1^^1̂ ^ъ перваго впечатления Иванъ хотелъ было утопить
ся. Онъ даже прибежилъ на берегъ реки и уже готовился было бро
ситься въ воду, но... его настигъ староста, которому до зарезу нуж
ны были люди для починки моста, совершенно не кстати обваливша- 
гося передъ пр!ездомъ исправника. „Где у тебя совесть, дьяволъ ты 
эдакой, какого лешаго ты тутъ проклажиешься!“—зририл^ ъ  блюсти
тель деревен с к ая  порядка. И отъ этого окрика въ Иване, повиди- 
мому, действительно, пр^^^^л̂а̂ с̂  ̂ „совесть“, старая, завещанная пра
родителями совесть двуногаго ЧЪью чная живот н а я , осужденная  
на вечную киторгу. Онъ безропотно пошелъ на работу.

Но съ техъ  поръ у него пропила новая, благопpioбpeтнвияя, изъ 
звижекъ почерпнутая совесть. „Дядя Иванъ о книжкахь  и чудтс- 
ныхъ мысляхъ больше нт вспоминалъ. Онъ думалъ только о нтдо- 
пмкахъ... книжт^ъ въ пятакъ онъ нт носилъ больше за голенпщемъ, 
онъ зарылъ ихъ въ яму, выкопанную нарочно на огород е ..* Е сли жт 
на него нападали тоска, то онъ шелъ къ Семенычу и отправлялся 
вместе съ нимъ въ кибаче^ъ». Чтрезъ полчаса, много чтрезъ часъ, оба 
закадычные выходили оттуда уже готовыми“...

В соследствш дядя Иванъ принималъ участ1т въ известиомъ ужт 
нимъ бегстве Парашкинцевъ целымъ „опчисвомъ“ . *

IX

Въ статье о г. Успенскомъ мы противопостави л и  изображенному 
имъ крестьянину Ивану Е рмолаевичу рабоча я  Михайла Лунина, ге
роя повести г. Каронина „Снизу Вверхъ“ . По этому поводу насъ, 
вместе  съ г. Кифонинымъ, нт мало обвиняли въ преувеличении. Мы 
соглашаемся, что сделанное ними противопоставление было слишкомъ 
резко. Михайло Лунинъ есть настоящей интиподъ Ива
на Ермолаевича. Одинъ нт понимаетъ сущтствовашя вне земледель
ческая  труда, и мысль его работаетъ лишь тамъ, где соха, борона, 
овцы, куры, утки, коровы и тому подобное. Другой нт имеетъ ни со
хи, ни бороны, ни овецъ, ни куръ, ни утокъ, ни коровъ и ничего по
добная . И онъ нт только мило сожалеетъ объ этомъ, но ему трудно 
даже Понять, какъ могутъ люди выносить тяжелую долю русск а я  зем
ледельца. Иванъ Ермолаевиъъ плохо сообрижаетъ, зачемъ собствен-
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но ему нужно учить грамотЪ своего сына Мишутку. Михайло Лунинъ 
самъ учится „не то что съ энтузаазмомъ, а съ какимъ-то осттрвтиЪ- 
н1емъи. Взгляды Ивана Ермолаевиаа поражаютъ своею „стройностт ы )®. 
Михайло Лунинъ, какъ п всякй человЪкъ, переживши пер1^дъ ру 
лада съ окружающей его действительностью, долженъ былъ пройти 
черезъ всевозможныя сомненя и недоумЪшя, а следовательно и че- 
резъ связанную съ нимъ путаницу понятй .  Иванъ лишь
зЪваетъ „сокрушительнЬйшммъ образомъ®, когда „новый человекъ“ 
пытается привить ему „новые взгляды на вещи“ . Въ отвЪтъ на всЪ до
воды такого человека онъ „можетъ сказать только одно: безъ этого 
нельзя. Но это только имЪетъ за себя вЪковЪчность и прочность са
мой природы... Въ голове Ивана нЪтъ мЪста для ка-
кихъ бы то ни было вопросовъ. Михайло Лунинъ буквально осажденъ 
„вопросами“ и способенъ замучить ими самаго неутомимаго „интел
лигента“. Иванъ склоненъ схватить „колебателя основъ“,
и, связавъ его, какъ !вора, представить кому слЪдуетъ. Михайло 
Лунинъ самъ не сегодня—завтр а  примется колебать „основы“ 
Взоры Ивана Ермолаевиаа устрешеены въ прошлое. Онъ живетъ или 
хотЪлъ бы жить тавъ, калъ жили его , 1̂̂ ]̂ ^ро^нт^^и^  за всключем - 
емъ, конечно, крепостного права. Михайло Лунинъ съ содрогашемъ 
и ужасомъ слушаетъ разсказы о жизни „upapодитeлeй“ и старается 
создать себе возможность иной, новом жизни, обезпечить себе иное, 
лучшее будуиеес. одинъ представляетъ собою старую, кресть-
янсвую, Русь, другой — новую, нарождающуюся, рабо
чую Россш , ту Россию, въ которой реформа Петра получаетъ, нако- 
нецъ, свое крайнее логическое выражеше. СътЪхъсамыхъ поръ, какъ 
стала нарождаться эта новая, рабочая Р осся,—въ нашей обществен
ной жизни утратили всякое серьезное значене цчр^^р̂т̂Ф̂ор^̂1̂ я̂оры4, 
и, наоборотъ, великое историческое значене и твердую,
реальн ую почву д еятеля совсЪмъ другого рода, направля я  и поло- 
ж етя , ч именно, революъо<нтеры — пропагандисты, агитаторы и органи
заторы. Прежде нашъ прогрессъ приходилъ (если приходил^  что дЪ- 
лалъ онъ очень р^дко) въ намъ сверху и могъ приходить только 
свтрх̂ г̂ . Тешр ь  онъ будетъ приходить снизу, и не можетъ приходить 
иначе, какъ только снизу. И теперь онъ пойдетъ уже не съ прежней 
черепашьей медленностью.

Повтюряемъ, противопоставленее Лунина Ивану Ермолаевичу было 
слишВомъ резко. Но мы не могли избежать его, не желая оставить на
шу мысль недосказаппой. Разобранные нами теперь очерки и раэсказы 
г. Б арм ина даютъ намъ новый матерьялъ для тя поясневдя, и если 
читатель Пооумaттъ надъ вышеуказанными характерами и сценами то 
онъ, можетъ быть, и самъ увидитъ, что Михайло Лунинъ представ- 
ляетъ собою явлеше, вполне естественное и даже неизбежное въ со- 
весмепной нашей общественной жизни.

ВсТ зм щ н т ъ  отъ окружающей обстановки. Иванъ Ермолаевичъ на
ходи м  подъ властью земли. Земле и только земле, земледЪльческо- 
му труду и только земледельческому труду онъ обязанъ своимъ 
„стройньшъ “ м1̂ ^с̂ о̂ е̂̂1)1̂2̂»1̂ (̂ !̂ т̂ . Но вотъ на него надвш ается „цнви- 
лгоащ я“ и, какъ карточные домики, разрушаетъ все его, веками уста-
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новивш1я<я, привычки. „Стройность сельско - хозяйствснныхъ земле- 
^'кльчески^ъ  идеаловъ безпощадно разрушается  такъ называемой ци- 
вилизаацее“ ,— говорить г. Успенсш й. „Ея вл1ян1е отражается на про- 
стоДушно^^ъ поселянин!  решительно при самомъ ннчтожномъ при- 
косновенш. Буквально прикосновение, одно только легкое касан1е, и 
тысячелети я  идеальныя постройки превращаются въ щепки“ . Мы ви
дели, что не одна только „цивилизащя“, но и само государство, 
правда, подъ вл1ян1емъ той же цивилизации, сильно способствуе м  раз- 
ложешю „сплошного“ быта Ивановъ С̂с̂ с̂ б̂р̂а̂ ^^о тыся-
чамъ различныхъ случайностей, разложет е принимаетъ различный 
видъ, создаетъ совершенно различные типы и характеры. Одни изъ 
нихъ во многомъ, почти во всемъ, похожи на Ивана Ермолае- 
вича, но у нихъ появляются уже новыя черты, Ивану Ермолаевиуу 
несвойственныя. У другихъ черты сходства уравновешиваются черта
ми разлвчiс. У третьихъ сходства съ Иваномъ со-
всЬ мъ уже мало. появляются и так1е характеры, которые,
выработавшись подъ вл1ян1емъ совершенно новой среды, оказывают
ся совершенно на него не похожими, даже противоположными ему. 
Въ лице Демы мы встретились съ крестьянином^ бывшимъ некогда 
настоящимъ Иваномъ нужда могла его отор
вать отъ земли; но оторвавшись отъ нея, попавши въ новую обста
новку, онъ мало по малу начинаетъ питать къ деревне  „недоброе  
чувство“ . Въ немъ пробуждаются новыя нравственный потребности, 
какихъ онъ не зналъ въ деревне и к ак я  не могутъ найти тамъ удов- 
летворет я .  То же можно сказать о фантазере Минае. Онъ представ- 
ляетъ собою не более, какъ раз ювидность Ивана Ермолаеиича. 
Онъ держится за землю обеими рука ми и весь полетъ его пламенной 
фантазш ограничивается сначала только областью земледельчесваио 
труда. Но кулакъ Епяшка, своимъ примеромъ, вноситъ разладъ въ 
его м!росозерцан1е. Минай мечтаетъ на тему о томъ, какъ бы раз
делаться съ общиной и зажить, подобно Е пвшкЬ , одвнокимъ и ни- 
чемъ несвязанными  помнитъ, что мысль о выходе изъ об
щины приходила и самому Ивану Е рмолаевичу. Только у него она 
не окрашивслтась завистью къ кулацкому благосостоянш, какъ это 
было у Миная. Покинувъ деревню, впечатлительный Минай, наве р
ное, еще более поддался вл1яню  „цивилпзацш“ , и хотя не вмЬ лъ  воз
можности разжиться, но, конечно, м1росозерцашс его еще более по
теряло въ своей „стройност и“. Плутоватый и деятельный Петръ Си- 
зовъ любитъ свою землю, можетъ быть», не меньше Ивана Е рмолае- 
вича, но любить уже на другой ладъ, такъ, какъ любятъ ее кулаки 
и вообще люди наживы. Для него земля дорога уже не сама по се
бе, а потому что имеетъ известную меновую стоимость. „Власть 
земли“ отходагъ здесь на задшй планъ, уступая место власти хапш- 
ж хла.

Но и Иванъ и Дема и Петръ Сизовъ, и даже фанта-
зеръ Минай, при всемъ сходстве или несходстве другъ съ другомъ, 
имеютъ ту общую черту, что въ ихъ отношешяхъ къ окружающе
му,—какъ бы ни было оно для насъ привлекательно или непривле
кательно,— нетъ ничего болёзненнаго. Въ разстроеиныхъ „деревен-



(кихъ нвpвaxъ" Гaвpилы и въ „больномъ жителЬ  Гop<ЬлoвЬ мы ви- 
димъ иную чвpтн. Рaяooжвоiв exapaгк „eплoшоoгoa быxa кxpaзплкeь 
нa нихъ бoлtзтвттo. мы(ль, не дквкльexвyяcь ema-
pымъ .,ĉIo^oп̂ н мipкeoзвpцaнieмъ, пкexaвиoa (ебЬ вкпpкeъ : „aa- 
чЬмъ, для чег<̂г̂ ;ь—и  не тaшoa удквлвxвкpпxвльнaгo отвЬт ^  ¡̂a^̂ j^̂ â B- 
шпeь въ тоxвмкaxъ и пpкxпвopi ч iяъъ. Ho d a не мкaлa и томиpпxь- 
ca co cвoимъ безcиoiвмъ, мeтя зa твгк oтpпцaxвльнымъ кxтoшвтieмъ 
то вcвмн ккpужaющвмy. И и Е̂ (̂ OJ)ъ ввдкpычъ ГopЬлoвъ бЬ-
гутъ изъ д̂е^ев т̂и ,̂ измучившей и paзexpoпвшвй ихъ д ( вpaйн()cти. 
Двpвввнeвaя cpвдa те ю жетъ вввexи иcвкмaгo „пopядвau въ ихъ
ГОЛОВЫ.

„Booьоый чвooв&къ “ E гopъ ищетъ не cтooьвo , ÎIĉI^̂ д-
ад“ въ мыcoяxъ, eвoлькo вoзмoжтoeти жить то „зaкoнуu, не тодчння- 
я(ь пpoпзвкJIу людей, выше вгo тоeтaвлвнныxъ. Независимостью ( к ей 
нpaвexввтвoГI личнюстп (нъ дopoжI x̂ъ бoльше вeвao Ba (вЬтЬ. Эxo 
его тотекъ, rocroдexвующвв уmp)eллeнie въ его жизни. Пс>дъ вл1я- 
т1емъ эгого eтpвмлвн íĵ , вoтopo(яу тaвъ чaexo пpoxIlB()pЬiчитъ пpaвxп- 
вa двpвввтeкoй жизни, (нъ дЬ^ ется нapюмымъ, нвeкoбщlиxвльнымъ и 
дaжв жaднымъ. Въ эт(й opипIнaльнoй eкcpвдOro чившвй в(Ь
cвoи голы na oгpaждвн ш eвoвгo чвлoвtчecкaro дocro Ilнcтвa, xaIжв 
нельзя не видЬть знaмвнiя нoвaao вpвмвтп. Г̂ ь  eплкшто- 
гo ( ^ a и cпooшпoгo мipocoзвpцaнiя, И^ нъ не имЬлъ
нпвaвиxъ иeключwmiЛI>ныxъ expвмлeнl й ; въ еao eплoшнoй, нpaвтoв4- 
швптoй душЬ для нихъ не был( и мЬюта. Тольто (ъ  paзpннIвтieмъ 
этoao cro x iйнo-выpeпшaro, cплoштоro paвтов4ciя является вкзмкж- 
нocxь paar n i  я owчнocmtм, (ъ  ея ocoбвтвыми ввнcaми, нaвлoннoeтями 
п cтpемлен 1ями.

„Ученый“ дядя Иаднъ еще дaльшв ушелъ (тъ  Ивaтa Ермолаевича. 
Е̂ г̂ о, пoдoбнo ГaвpпoЬ и Гop,Ь>лcву, oeaждaютъ paзличвыв вoпpoeы, o 
cущеcтвoвaнlи TOropuxb ИвaоъE рмллаевичъ не имЬлъ и тооятiя. Ho 
его вoпpocы пpпIlимaюxъ aopaздO ((лЬе oпpед'Ьoетнoе и eoввpшвннк 
pвaльнoв тaпpaвлвн ie. Онъ идетъ къ ихъ paзpЬшIвн ш  то вЬфному 
пути: м ъ (тучится въ дввpь шю лы, вкopужaетeя книгой. „Откуд а  
мужадъ! И̂ ^̂ ему мужикъ !“ Рaзъ нaчaли тоявляться xaв 1е вкпpoeы въ 
вpвeтьянeкoй aoлквЬ, — мoжнo (ъ  толтою уверенностью cвaзaть, чго 
d ap^ y ,  cплoштoму, вpвcxьянcкoмy быту пpишелъ тотецъ. Правда, 
дядя Ив^нъ не выдвpжпвaвтъ xapaKTepa, у тего oпнeадюxcя p^H , 
вaвъ кпуcтпoшeь d b и у E ropa Пaнкpftтoaa. Ho эго голью  токaзы- 
вaвxъ лишн й  paзъ, чго coвpвмвнтaя деpевня пpвдexaвляеxъ eкбкю 
epвдн, вpaйтв не блaaoпpiятнyю для pasu T ia вpвeтьятcкoй мы(ли. 
Мпxaйлo Лунтоъ paTO токитнлъ двpввтю я уцЬлЬлъ. Между нимъ и 
дядей Ивaоoмъ paзлич ее въ (удьбЬ, a не въ xapaKTep'b. ПoIIaдп дя
дя И̂ Î a н̂ъ ! a  мЬ(го Л̂унинa,— онъ, то к ей пpпшвлъ бы
къ гому же, къ чему пpишвлъ Лу̂оион. Дядя И̂ Î aон oxнc^̂ п̂x̂(̂ я къ 

вaвъ ^влo^^Î н̂ , тоexaвившiй c í64 изв :̂»(^̂Î о̂ з̂ю ц4л^, кттоeпx̂- 
ca къ ч^л^^Ь̂ к̂ ,̂ д[ĉĉx̂l (̂̂ ^^^y эгой ц4ли .̂ Bo^  и к е. Дядя И̂вaон яв- 
ляегоя aо^ и̂I ĉ̂ l̂̂ ĉмъ И̂ Î aо̂a въ cm̂pin ев¿и̂ , ^ l^̂ a й̂лo Лу̂-
нинъ — aвтиIIOдOlIЪ втк въ дvьйexnвmxвль\вcocxпu,

Haмн зaмЬxяxъ, в4pc^̂ Î̂ н̂ o, чго твмтоaк paб()чиxъ топaдaвxъ въ xa-
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к я  блaгonpiлтныя для ysicTBeHiHaro paзвитiя условш, въ кaкiл попалъ 
Лунинъ. Это в*pнo. Но ee въ томъ дело. Важно то, что eoвpeмeн- 
ная pyeei ^  жизнь, бJaroдapя paenaдeнiю сплошного быта, eoздaeтъ, 
и чемъ дaJеe, темъ въ больн^ ъ числе бyдeтъ сoздaвaть, такихъ 
личнoeтeB, какъ Егофъ Паниратоъь, дядя Иванъ и Михайло Лунинъ. 
Важно то, что, какъ ни плохо noJOжeнie pyecKaro pagin a n ,, но K e 
таки TopoAMcs^ жизнь ropaздo бoJеe lep e ^ He^  благопряятна для 
дальне»йшаго умственюаоо и paзoитiя подобныхъ лич
ностей. Хотите-ли, чтобы она была e n e  бJaгoпpiятнеe? Это въ зна- 
читeJьнoй eтeneни зависнтъ отъ васъ. Идите въ p í Qô ^  epeдy и по- 
мorитe eй pa^ parnBCÄ въ вопросах?*, noeтaвлeнныxъ пepeдъ нeй са
мой жизнью. Въ этой сpeде paere^  та новая пeтopпчecкtш сила, 
кoтopaя освободитъ eoвpeмeнeмъ w e 'rp yAHneeed  нaсeлeнie d paern.

Плохи люди, eидящie сложа py^  и ooзлaraющie K e d oe 
на e^reen em ] ^  ходъ собы^ й . Это тpyтнп пeтopiи. Отъ нихъ никому 
ни жapкo ни холодно. Но нeмнoгимъ лyчшe ихъ и те, кoтopыe yiio p HO 
смот^^т̂ ъ назадъ, ne IIepeeтaвaя гов^ и̂т̂ь о пoeтyпaтeлI>нoмъ дюижe- 
нш Hapo^a. Эти люди oсyждeны на нeyдaчи и paaoHapoearnH, потому 
что они доб^^в̂о̂л̂ь̂ню nooopaчивaютd  спиною къ K ro pfo. Пoлe.знымъ 
деятeлeмъ мoжeтъ быть только тотъ, кто, He боясь 6opl6h, умеетъ 
нап^а̂ в̂л̂ т̂̂ ь свои yспJiл eooбpaзнo съ ходомъ oбщeстoeннaгo p.aзoи-

Русскй нapoдъ He со вчepaшн; го дня nepeживaeтъ ^ ^ ц̂ ъ pâa- 
JOжeнiл ста^̂ы̂х̂ъ дepeвeнскпxъ пopлдкooъ. Онъ yсnеJъ yжe вeeьмa 
значительно измениться.. А наша дeмoкpaтичecкaя интеллиг^н^я Ke 
ene пpoдoлжaeтъ искать oпopы въ ста^ых̂ъ нapoднБIxъ „идеалахъ“. 
Если она когда нибудь пoймeтъ свою ошибку, то eкaжeтъ, мoжeтъ 
быть, какъ гooopIIли ryóepneKOMy м ясному.napaшкп1Iцы : „съ кот^^^хсь 
yжe это пopъ пдeтъ, а мы K e пepeмoгaJись, вee .̂ ŷ í̂̂ ĵ n, авось Богъ 
дастъ... Вотъ она слепотат ю наша какая !“ . . . .  ^ ' . г . ' "

И подлинно слепот а ! Рваться впepeдъ, и въ тoжe opeмл защищать 
отжившую свой векъ стapпнy ! Ж елать д^б^а нapoдy, и въ тoжe ope- 
мя отстаивать yHpeÂ^eHÎa, способная только увековечить ero parô- 
ство! Считать Nep^ ^  живымъ, а живoe мepтoымъ ! — кто, одоме 
слепыхъ, He заметитъ бeздoниoй пpoпaсти подобныхъ n p ? 
ИмеющШ очи и пользующейся ими ne боится ни иeтopичecкaгo ^аз- 
витм  вообще  ни тopжecтвa капитализма въ частности. Онъ видитъ 
въ капитализме  ne одно только зло ; онъ замЬчаетъ xa^ e ero .̂̂ а̂з- 
pyшптeлrьнyю, peвoлюц(oнi ŷю eropony, кoтopaя нпзoepгн êтъ w ipoe 
oбщeeтoo“ . Вотъ пoчeмy, наблюдая сoвpeмeнш)e paзлoжeпie всехъ 
допотопныхъ „yстoeoъ“ pyeeKofi сощальной и noлитичeскoй жизни, 
имеющй очи съ oблeгчeннымъ eepдцeмъ вoсклпкнeтъ : про
щай, старая Обломовка, т ы  сделала d oe дело!

Г  П/леханвт .
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