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ВЪ Ч Е М Ъ  СЧА0Т1Е?

Христосъ учптъ истине, и если истина отвлеченная 
есть истина, то*она будетъ истиною и въ действитель
ности. Если жизнь ВТ) Боге есть единая жизнь истинная, 
блаженная сама въ себе, то она истинна, блаженна здесь, 
на земле, при возможныхъ случайностяхъ жизни. Если бы 
жизнь здесь не подтверждала учешя Христа о жизни, то 
это учетр было бы неистинно*

Христосъ не призываетъ къ худшему отъ лучшаго, а 
напротивъ— къ лучшему отъ худшаго. Онъ жахЬетъ лю
дей, которые Ему представляются вакъ растерянный, ш>- 
гнбаюнця безъ пастуха овцы, и обещаегъ нмъ пастуха 
и хорошее пастбище. Онъ говоритъ, что ученики Его 'бу
ду тъ гонимы за Его учете и должны терпеть и перено
сить гонешя Mipa съ твердостью. Но Онъ не говоритъ, 
что, следуя Его учению, они будутъ терпеть больше, чемъ 
следуя учешю Mipa; напротивъ* Онъ говоритъ, что те, 
которые* будутъ следовать ученпо Mipa, те будутъ не
счастны, а* те, которые будутъ следовать Его учению, те 
будутъ блаженны.

Христосъ, открывая Свое учете, говоритъ людямъ, что, 
исполняя Его учете даже "среди* неисполняющихъ, они 
не будутъ отъ ‘этого несчастливее, чемъ прежде, но, на- 
иротнвъ, будутъ счастливее, чемъ те. которые не будутъ 
исполнять "этого. Христосъ говоритъ' что есть верный 
Mi рекой разечетъ не заботиться о жизни Mipa.



Хрнстосъ, правда, упоминаетъ. что тймъ, которые по
ел у шаютъ Его, предстоятъ гонешя отъ тйхъ, которые не 
нослушаютъ Его; но Онъ не говорить, чтобъ ученики 
что-нибудь потеряли отъ этого. Папротивъ, Онъ говорптъ, 
что ученики Его будутъ нмйть здйсъ, въ aiip’b этомъ, 
больше радостей, чймъ не-ученнки.

Что Хрнстосъ говорптъ п дуыаетъ это, въ этомъ нс 
можстъ быть сомнйшя — и по ясности Его словъ объ 
этомъ, и по смыслу всего учешя, н по тому, какъ Онъ 
жилъ, н по тому, какъ жили Его ученики.

Разбирая отвлеченно вопросъ о томъ, чье положеше бу- 
детъ лучше: учениковъ Христа или ученпковъ Mipa, —  
нельзя не видйть. что положеше ученпковъ Христа должно 
быть лучше уже потому, что ученики Христа, дйлая всймъ 
добро, пе будутъ возбуждать ненавпсти въ людяхъ. Уче
ники Христа, не дйлая никому зла, могутъ быть гонимы 
только злыми людьми, ученики же апра 'должны быть го
нимы всйми, такъ какъ законъ жизни учениковъ Mipa 
есть законъ борьбы, т.-е. гонешя другъ друга. Случай
ности же страданий — тй же, какъ для тйхъ, такъ и для 
другихъ, съ тою только разницею, что ученики Христа 
будутъ готовы къ ппмъ, а ученики Mipa вей силы души 
будутъ употреблять на то, чтобъ избежать ихъ, и 'ч то  
ученики1’ Христа, страдая, будутъ думать, что ихъ 
страдатя нужны для Mipa, а ученики Mipa, страдая, не 
будутъ знать, зачгЬмъ они страдаютъ. Разсуждая отвле
ченно, положеше учениковъ Христа должно быть выгод
нее положения ученпковъ Mipa.

Чтобы проверить это, пусть всякш всномлитъ вей тя
желый минуты своей жизни, вей тйлесныя и душевныя 
страданья, который онъ псренесъ и переносить, и спро
сить себя: во имя чего онъ переносилъ вей эти несча- 
стяя, —  во имя учешя Mipa, или Христа? Пусть всяшй 
нскреннШ человйкъ вспомнить хорошенько свою жизнь, 
и онъ увидитъ, что никогда ни одного раза онъ не постра
дали отъ исполнешя учения Христа; но болынипство не- 
CMacTifi его жизни произошло только отъ того, что онъ,
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въ противность своему влечешю, слйдовалъ связываю
щему его учешю Mipa.'

Въ своей, исключительно въ зпрскомъ смыслй, счаст
ливой жизни я наберу страдашй, нонесенныхъ мною во 
имя учешя Mipa, столько, что пхъ достало бы на хоро
ша™* мученика во имя Христа. Вей самый тяжелыя ми
нуты моей жизни, начиная отъ студеическаго пьянства 
и разврата до дуэлей, войны н до того нездоровья н тйхъ 
неестественныхъ и мучптельныхъ условш жизни, въ ко- 
торыхъ я живу теперь, —  все это ‘есть мученичество во 
имя учешя Mipa.

Да, и я говорю про спою еще исключительно счастливую, 
въ MipcKOMT, смыслй, жизнь. X  сколько мучеников']», но- 
страдавшихъ и теперь страдающихъ за учете Mipa стра- 
дашязга, когорыхъ я ие могу даже живо представить 
себй!

Мы пе видпмъ всей трудности и опасности исполнешя 
учешя Mipa только потому, что мы считаемъ, что все, что 
мы переносимъ для него,-необходимо.

Мы увйршшсь въ томъ, что вей тй несчасыя, которыя 
мы сами ссбй дйлаемъ, суть необходимым услоы'я нашей 
жизни, и потому пе можемъ понять, что Хрнстосъ учитъ 
именно тому, какъ намъ избавиться отъ нашнхъ несча- 
етш и ашть счастливо.

Чтобы быть въ состоянш обсудить вопросъ о томъ, ка
кая жизнь счастлпвйе, намъ надо хоть мысленно отрй- 
гаиться отъ этого ложнаго представлешя н безъ пред
взятой мысли оглянуться на себя и вокругъ себя.

Пройдите по большой толнй людей, особенно городскихъ, 
и вглядитесь въ эти истомленным, тревожный, больиыя 
лица, и потомъ вспомните свою жизнь и жизнь людей, 
подробности которой вамъ довелось узнать; вспомните 
вей тй насильственным смерти, вей тй самоубийства, о 
которыхъ вамъ довелось слышать, и спросите, во имя 
чего—вей эти страдашя, смерти и ютчаяшя, ирнвидя- 
щш къ самоубШетвамъ? II вы увидите, какъ ни странно 
это кажется‘ сначала, что девять десятыхъ страдашй лю
дей несутся ими во имя учешя Mipa, что вей эти стра-
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данш не нужны и могли бы не быть, что большинство 
людей— мученики учеши Mipa.

На дняхъ, въ осеннее дождливое воскресенье, я про
ехали по конке черезъ базаръ Сухаревой банши. На про- 
тяженш полуверсты карета раздвигала сплошную толпу 
людей, тотчасъ же сдвигавшуюся сзади. Съ утра до ве
чера эти тысячи людей, изъ которыхъ большинство го
лодные и оборванные, толкутся здйсь въ грязи, ругая, 
обманывая и ненавидя другъ друга.. То же происходить 
на вейхъ базарахъ Москвы. Вечёръ эти люди проведутъ 
въ кабакахъ и трактпрахъ, ночь — въ своихъ углахъ и 
конурахь. Воскресенье— это лучили день нхъ недйли. Съ 
понедельника, въ своихъ зараженныхъ конурахъ, они 
опять возьмутся за постылую работу.

Вдумайтесь въ жизнь вейхъ этихъ людей, въ то ноло- 
жеше, которое они оставнлп, чтобъ избрать то, въ кото
рое они сами себя поставили, и вдумайтесь въ тотъ не
устанный трудъ, который невольно несутъ эти люди, 
мужчпны и женщины, н вы увидите, что1 это— истинные 
мученики.

' Вей эти люди побросали дома, поля, отцовъ, братьевъ. 
часто женъ и дйтей, отреклись отъ всего, даже отъ са
мой жизни, пришли въ городъ для того, чтобы пршбрйстн 
то, что, по ученш Mipa, считается для каждаго нзъ нихъ 
пеобходимымъ. II вей они, не говоря уже о тйхъ десят- 
кахъ тысячъ несчастныхъ людей, потерявшпхъ все и 
перебивающихся требухой и водкой въ ночлежныхъ до- 
махъ, — вей, начиная отч.фабрнчнаго, извозчика, швеи, 
проститутки до богача-купца и чиновника и нхъ женъ,— вей 
несутъ самую тяжелую, неестественную жизнь н не пршбрй- 
лн того, что считается для нихъ нужными по учешю Mipa.

Поищите между этими людьми ii найдите, отъ бйдняка 
до богача, человйка, которому бы хватало то, что онъ 
считаетъ нужнымъ, пеобходимымъ по учешю Mipa, н вы 
увидите, что не найдете и одного на тысячу. ВсякШ бьется 
нзъ вейхъ силъ, чтобы прюбрйсти то, что не нужно для 
него, но что требуется отъ него учешемъ Mipa’ и отсут- 
етше- чего составляешь его несчаспе. И какъ только онъ
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пршбрйтетъ то, что требуется, отъ него потребуется еще 
другое, и еще другое, п"такъ безъ конца идешь эта Си
зифова работа, гуоящая жизни людей. Возьмите лйстницу 
состояшй, отъ людей, проживающпхъ въ годъ триста руб
лей до пятидесяти тысячъ, к вы рйдко найдете человйка, 
который бы не былъ измученъ, нстомленъ работой для 
нршбрйтешя 400, когда у "него 800. и 500, когда у него 
400, и такъ безъ конь а." II нйтъ ни одного, который бы, 
нмйя 500, добровольно перешелъ на жизнь того, у кото- 
раго 400. Если и есть таше нримйры, то и этотъ пере- 
ходъ онъ дйлаетъ не для того, чтобъ облегчить свою 
жизнь, а для того, чтобы собрать деньги и спрятать. 
Всймъ нужно еще и еще отягчать трудомъ свою, и такъ 
уже отягченную, жизнь и душу свою" безъ остатка отдать 
учешю Mipa. Нынче пршбрйлъ поддевку и калоши, завтра - 
часы съ цйиочкой, послй-завтра— квартиру съ диваномъ 
и лампой, послй—ковры въ гостиную и бархатный одежды, 
послй — домъ, рысаковъ, картины въ золотыхъ рамахъ, 
послй —  заболйлъ отъ иепосильнаго труда и умеръ. Дру
гой продолжаешь ту же работу и такъ же отдаетъ жизнь 
тому же Молоху, такъ же умнраетъ и такъ же самъ не 
не знаешь, зачймъ онъ дйлаетъ все это.

Но, можетъ быть, сама эта жизнь, во время которой 
человйкъ дйлаетъ все это, въ самой себй счастлива?

Прикиньте эту жизнь на мйрку того, что всегда вей 
люди называли счатем ъ , и вы увидите, что эта жизнь 
ужасно несчастлива. Въ самомъ дйлйр каши главный 
услошя земного счастия. — ташя, о котбрыхъ никто спо
рить не будешь.

Одно нзъ первыхъ н вейми признаваемыхъ условШ сча
стия есть жизнь такая, при которой не нарушена связь 
человйка съ природой, т.-е. жизнь подъ открытымъ не- 
бомъ, при свйтй солнца, при свйжемъ воздухй: общеше 
съ землей, растениями, животными. Всегда вей люди счи
тали лишеше этого большимъ несчасйемъ. Заключенные 
въ тюрьмахъ енльнйе всего чувствуютъ это лишеше. По
смотрите же на жизнь людей," живущихъ по ученш Mipa.

• Чймъ болыпаго они достигли успйха по учешю Mipa, тймъ



больше они лишены этого услов1я счастия. Чемъ выше 
то JiipcKoe счастие, котораго они достигли, теми. меньше 
они видятъ свЪтъ солнца, ноля и леса, днкихъ и домаш- 
нихъ животныхъ. MHorie нзъ нихъ— почти все женщины— 
дояшваютъ до старости, разъ или два въ жизни увидавъ 
восходъ солнца и утро и никогда не видавъ полей и ле- 
совъ иначе, какъ изъ коляски или изъ вагона, и не только 
не иоо'Ьяеъ  и не цосадивъ чего-нибудь, не вскормивъ и 
не воспитавъ коровы, лошади, курицы, но не имея даже 
понятти о томъ, какъ родятся, растутъ и живутъ жпвот- 
ныя. Люди эти видятъ только ткани, камни, дерево, об
деланные людскнмъ трудомъ, и то не при свете солнца, 
а при искусственномъ свете; слышатъ они только звуки 
машипъ, экипажей, нушекъ, музывальныхъ инструмен- 
товъ; обоняюсь они спиртовые духи и табачный дымъ: 
подъ ногами II руками у нихъ только ткани и дерево; 
едятъ они, по слабости своихъ желудковъ, большею ча- 
стдо несвежее и вонючее. Переезды ихъ съ места на ме
сто не снасаютъ ихъ отъ этого лишешя. Они едутъ въ 
закрытыхъ ящикахъ. И въ деревне и заграницей, куда 
они уйзжаютъ, у нихъ те же камни и дерево подъ но
гами, те же гардины, скрывающая отъ нихъ свЬтъ солнца, 
те же лакеи, кучера, дворники, не пускаюице ихъ до об- 
щешя съ землей, растешями и яшвотными. Где бы они ни 
были, они лишены, какъ заключенные, этого услов1я сча- 
сыя. Какъ заключенные утешаются травкой, выросшей 
на тюремномъ дворе, паукомъ, мышью, такъ и эти люди 
утешаются иногда чахлыми комнатными растешями, по- 
пугаемъ, собачкой, обезьяной, которыхъ все-таки растятъ 
и кормятъ не они сами.

Другое несомнепнос услов!е счасия — есть трудъ; во- 
иервыхъ, любимый и свободный трудъ; во-вторыхъ, трудъ 
физпческШ, дающ1Й аниетитъ и крепкШ, успокопвающш 
сонъ. Опять, чемъ большаго, по-своему, счасыя достигли 
люди по ученда Mipa, тймъ больше они лишены и этого 
другого ycaoBifl счасыя. Все счастливцы Mipa, чиновники 
Mipa, чиновники и богачи, или, какъ заключенные, вовсе 
лишены труда и безуспешно борятся съ болезнями, про
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исходящими отъ отсутств1я физическаго труда, и еще бо
лее безуспешно со скукой, одолевающею ихъ (я говорю: 
«безуспешно», — потому, что работа тогда только радост
на, когда она несомненно нужна; а имъ ничего не нуж
но), или работаютъ ненавистную имъ работу, какъ бан
киры, прокуроры и имъ подобные, устраиваюпце гости- 
ныя, посуды, наряды себе и детямъ. (Я говорю: «нена
вистную» —  потому, что никогда еще встретить изъ нихъ 
человека, который' хвалплъ бы свою работу и делалъ бы 
ее хоть съ такнмъ же удовольсипемъ, съ какими двор- 
никъ счшцаетъ сн'Ьгъ передъ домомъ). Все эти счаст
ливцы или лишены работы, или приставлены къ нелюби
мой работе, т.-е находятся въ томъ нoлoжeнilI, въ кото- 
ромъ находятся каторжные.

Третье, несомненное, услов!е счаспя есть семья. И, 
опять, чемъ дальше ушли люди въ мфскомъ успехе, темь 
меньше имъ доступно это счастге. Большинство— прелю
бодеи н сознательно отказываются отъ радостей семьи, 
подчиняясь только ея неудобствамъ. Если же они и не 
прелюбодеи, то дети для нпхъ — не радость, а обуза. 
Если же у нихъ есть дети, они лишены радости общешя 
съ ними. Они по своимь законамъ должны отдавать ихъ 
чужимъ, болыйею частно совсемъ чужимъ, сначала ино- 
странцамъ, а потомъ воспитателями, такъ что отъ семьи 
имеютъ только горе-детей, которыя съ молоду становятся 
такъ же несчастны, какъ родители, и которыя по отно
шение къ роднтедямъ имеютъ одно чувство— желаше ихъ 
смерти, для того, чтобы наследовать'имъ ‘). Они не за-

!) Очень удивительно то оправдаше такой жизни, которое часто 
слышишь отъ родителей: «ннЪ ничего не нужно, — говоритъ роди
тель, — ишЬ жизнь эта тяжела, но, любя дЬтей, я дТлаю это для 
нихъ». Т.-е. я, несомн'Ьпно, оиытоыъ знаю, что наша жизнь не 
счастлива, и потому... я воспитываю дЪтей такъ, чтобъ они были 
такъ же несчастны, какъ и я. И для этого я, по своей любви къ 
нимъ, привожу ихъ въ городъ, полный физическихъ и нравотвен- 
ныхъ заразъ, отдаю ихъ въ руки чужихъ людей, ииЬющихъ въ вос- 
питаши одну корыстную пфль, и физически, и нравственно, и 
умственно старательно порчу своихъ д$тей. II это-то разсуждеше 
должно служить оправдашемъ неразумной жизни самихъ родителей.
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порты въ тюрьм*, НО НОСЛ'ЬдСТВ1я ИХЪ ЖИЗНИ 1ГО отноше- 
HiKi къ семь* мучительнее того лишешя, которому под
вергаются заключенные.

Четвертое усдшне счасття —  свободное, любовное обще
ше со всеми разнообразными людьми Mipa. IT, опять, ч*мъ 
высшей ступени достигли люди въ Mi ре, темъ больше они ли
шены этого главнагоycjoBia счастия. Ч*мъ выше.т*мъ уже, 
теснее тотъ кружокъ людей, съ которыми возможно об- 
щен!е? и темъ ниже по своему умственному и нравствен
ному развитии те несколько людей, составлявшие этотъ 
заколдованный круге, изъ котораго нетъ выхода. Для 
мужика и его жены открыто общеше со всемъ м]’ромъ 
людей, и если одинъ миллюнъ людей не хочетъ общаться 
съ нимъ,—у него остается 80 миллюновъ такихъ же, какъ 
онъ, рабочи’хъ людей, съ которыми онъ отъ Архангельска 
до Астрахани, не дожидаясь визита и представлен!я, тот- 
часъ же входите въ самое близкое братское общеше. Для 
чиновника съ его женой есть сотни людей равныхъ ему, 
но Bbicmie не допускаютъ его до себя, а низине вс* 
отрезаны отъ него.'Для св*тскаго, богатаго человека и его 
жены есть'десятки свЬтскихъ семей; остальное все отре
зано отъ нихъ. Для министра н богача и ихъ семей есть 
одинъ десятокъ такихъ же важныхъ или богатыхъ людей, 
какъ и они. Рази!* это не тюремное заключеше, при ко- 
торомъ для заключенна1'0 возможно общеше только съ 
двумя-тремя тюремщиками?...

’ Наконоцъ, пятое yaiOBie счасвя есть здоровье и без- 
болйзненная смерть.’ И онять, ч*мъ выше люди на об
щественной лестниц*. т*мъ более они лишены этого 
ycaobifl счастья. Возьмите среднято богача и его жену и 
средняго крестьянина и сто жену, несмотря на весь го- 
лодъ н непом*рнып трудъ, который несетъ крестьянинъ, 
п сравните ихъ. Вы увидите, что ч*мъ ниже, т*мъ здо
ровье, и ч*мъ выше. т*мъ бол*зненн*е мужчины п жен
щины. Переберите въ своей памяти т*хъ богачей и пхъ 
женъ. которыхъ вы знаете и знали, и вы увидите, что 
большинство— больные. Изъ нихъ здоровый челов*къ, нс 
Лйчапцйся постоянно или перюдпческил*томъ, -такое же

нсключеше, какъ больной въ рабочемъ сословии Вс* эти 
счастливцы, безъ исключешя, начинаюсь онанизмомь, 
сд*лавшимся въ ихъ быту естественнымъ ус.тов1емъ раз- 
ы ш я; вс* беззубые, вс* с*дые или нл*шивыс бываютъ 
въ т* годы, когда рабочш челов*къ начинаегь входить 
въ силу. Почти вс* одержимы нервными, желудочными, 
половыми бол*знями отъ объЬдешя. пьянства' разврата 
н л*чешя, и т*, которые не умираютъ молодыми, поло
вину жизни своей проводятъ въ лЪченш, во впрыекива- 
шяхъ морфина, или обрюзгшими кал*камп, неспособными 
жить своими средствами, но могущими жить только какъ 
паразиты или т* муравьи, которыхъ кормятъ ихъ рабы. 
Переберите ихъ смерти: кто застр*лился, кто сгннлъотъ 
сифилиса. Одинъ за другимъ они гибнуть во имя учешя 
Mipa. II толиы л*зутъ за ними и, какъ мученики, шцутъ 
страдашй и гибели.

Одна жизнь за другою бросается подъ колесницу это
го бога: колесница про*зжаетъ, раздирая ихъ жизни, и 
ыовыя, н новыя жертвы со стонами, и воплями, и нро- 
клят!ямн валятся подъ нее!

Псполнеше учешя Христа трудно. Христосъ говорить: 
кто хочетъ сл*довать Мн*, тотъ оставь домъ, поля, брать
евъ и иди за Мной—Богомъ, и тотъ получить въ Mip* 
этомъ во сто разъ больше домовъ, полей, братьевъ и, 
сверхъ того, жизнь в*чную. И никто не идетъ. A учете 
Mipa сказало: брось домъ. ноля, братьевъ, уйди изъ де
ревни въ гнилой городъ. И никто не находить, что это 
трудно. Не только т*, которые страдаютъ, но и отцы, н 
матери не находятъ, что это трудно. Они даже сами ео- 
вЬтуютъ д*тямъ идти. Имъ кажется, что это не только 
такъ надо и что нельзя иначе, но что это даже хорошо 
н нравственно.

Можно бы пов*рнть, что псполнеше учешя Христа 
трудно, н страшно, и мучительно, еслибъ псполнеше уче
шя Mipa было очень ‘легко, и безопасно, и npiaTHo.' Но 
в*дь учете Mipa много труднЬе, оиасн*е и мучптельнЬс 
нсполнешя учешя Христа.'

Были когда-то, говорить, мученики Христа, но это
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было нсключеше; ихъ насчитываюсь у насъ 380 тысячъ— 
вольныхъ п невольныхъ за 1800 л1'.тъ' но сочтите муче- 
никовъ Mipa.— н на одного мученика Христа придётся 
1000 мученпковъ учешя Mipa, страдашя которыхъ весто 
разъ ужаснее. Одннхъ убнтыхъ на войнахъ нынешняго 
столет ia насчнтываютъ тридцать миллюновъ человеке.

Ведь это все мученики учешя Mipa, ибо если бы чело
вечество следовало ученш Христа,— люди не убивали бы 
друге друга. Стоите человеку только не верить ученш 
Mipa, что нужно надеть калоши н цепочку и иметь не
нужную ему гостиную, и поверить, что не" нужйо делать 
все те глупости, которыхъ требуете отъ него ученш 
Mipa,—и онъ не будете знать непосильной работы и стра
даний, и вечной заботы п труда безъ отдыха и цели, нс 
будете лишенъ общешя се природой, не будете лишена 
любимаго труда, семьи, здоровья, и не погибнете без- 
емысленпо мучительною смертью.

Не мученпкомъ надо быть во имя Христа,—не этому 
учите Христосъ. Онъ учить тому, чтобы перестать му
чить себя во имя ложнаго учешя* Mipa.

Учете Христа имеете глубоки! метафизический смысле; 
ученш Христа имеете общечеловеческий смысле; учено1 
Христа имеете и самый простой, ясный, ^практически} 
смысле для жизни каждого отдельная человека. Этотъ 
смысле можно выразить таке: Христосъ учите людей не 
делать глупости. Въ этомъ состоите самый простой, 
всемъ доступный смысле ученiя Христа.

Христосъ говорите: не сердись, не считай никого ни
же себя,— это глупо. Будешь сердиться, обижать людей— 
тебе же будете'хуже! Еще говорите: за зло не плати 
зломъ, а то зло вернется на тебя еще злее, чемъ-прежде, 
какъ подвешенная колода надъ ме-домъ, которая' убиваете 
медведя. И еще говорите: не считай люден чужими толь
ко потому,-л что они живутъ въ другой земле, чемъ ты, 
и говорите другими языкомъ. Если будешь считать ихе 
врагами, и они будутъ тебя считать врагомъ,— тебе же 
будете хуже. Итаке, не делай r.ctxe этихч> глупостей, и 
тебе будете лучше.
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«Да»,—говорите на это ,— но Mipe таке устроене, что 
противиться его устройству еще мучительнее, чемъ жить 
согласно се нимъ. Не обезпечпвай человеке свою жизнь 
щнобретеншмъ того, что нужно ему и семье, — оне и 
семья его умруть се голоду». Таке говорите люди, ста
раясь защитить устройство "nipa, ко сами они не думаютъ 
таке. Они говорите таке только потому, что имъ нельзя 
отрицать справедливости учешя Христа, которому они 
будто бы верятъ, и имъ надо какъ-ннбудь оправдаться 
въ томе, что они не исполняюте этого учешя. Но они 
не только не думаютъ этого, но никогда” даже вовсе нс 
думали обе этомъ. Они верятъ ученио Mipa и только 
пользуются отговоркой, что, исполняя ученш Христа, на
до много страдать, и потому никогда даже и не пробо
вали исполнять учен)я Христа. Мы видимъ безчисленныя 
страдашя, который несутъ люди во имя учешя Mipa, но 
страданий изъ-за учешя Христа мы въ наше время ни
когда уже не видимъ. Тридцать миллюновъ погибло за 
учете Mipa на войнахъ, тысячи миллюновъ погибло въ 
мучительной жизни изъ-за учешя Mipa; но не только мшш- 
оновъ, даже тысячъ, даже десятковъ, даже ни одного че
ловека я не знаю, который бы иогибъ смертью п мучи
тельною жизнью с ь голода или холода пзъ-за учешя Хри
ста. Это только смешная отговорка, доказывающая, до 
какой степени неизвестно намъ учете Христа. Мало то
го, что мы не разделяемъ его, но мы никогда даже серь
езно не принимали его. Учете Mipa растолковало намъ 
ученш Христа таке, что оно представляется не учешемъ 
б жизни.

Христосъ призываете людей къ ключу воды, которая 
туте, подлЬ нихъ. Люди томятся жаждой, едятъ грязь, 
пьють кровь другъ друга, но ихе учители сказали имъ, 
что они погибнете, если нойдутъ къ тому ключу, къ ко
торому призываете Христосъ. "И люди ве'рятъ имъ, муча
ются и мрутъ отъ жажды въ двухъ шагахъ отъ воды, 
не смея подойти къ ней. Но стоить только поверить Хри
сту, что Онъ принесе благо на землю, новерить, что Онъ 
даете намъ, жаждущимъ, ключе воды живой, и придти



къ нему, чтобъ увидать, какъ коваренъ обманъ учителей 
Mipa, и” какъ безумны наши страдашя тогда, когда спа- 
ceHie наше такъ близко. Стоитъ прямо и просто принять 
учете Христа, чтобъ ясеиъ быль тотъ ужасный обманъ, 
въ которомъ живемъ вей мы и живетъ каждый пзъ наоъ.

ИоколЬшя за поколйшямп, ми трудимся надъ обезпе- 
чешемъ своей жизни посредствомъ нашшя и упрочешя 
своей собственности. Счастие нашей жизни представляет
ся намъ въ наибольшей власти и наибольшей собствен
ности. Мы такъ привыкли къ этому, что учете Христа 
о томъ, что c4acTie человека не можетъ ' зависать отъ 
власти и НМЙН1Я. что богатый не можетъ быть счастлив ь, 
представляется намъ требовашемъ жертвы во имя буду- 
щихъ благъ. Христосъ и не думаетъ призывать насъ къ 
жертвй; Онъ, напротивъ, учить насъ не дйлать того, 
что хуже, а дйлать то, что лучше для насъ здйсь, въ 
этой жизни. Христосъ, любя людей, учить ихъ воздержа
нно отъ обезиечешя себя нашшемъ и отъ собственности 
такъ же, какъ, любя людей, учитъ нхъ воздержашю отъ 
драки и пьянства. Онъ говорить, что, живя безъ отпора 
другимъ, люди будутъ счастливее, и Своимъ пртгЬромъ 
жизни подтверждаетъ это. Онъ говорить, что человйкъ, 
игивушдй по Его ученио, долягенъ быть готовъ умереть 
во всякую минуту отъ нашшя другого, отъ холода и го
лода, и ‘не можетъ разечитывать ни на одинъ часъ сво
ей жизни. И намъ кажется это страшнымъ требовашемъ 
какихъ-то ягертвъ, а это—только утверждение тйхъ усло- 
1йй, въ которыхъ всегда неизбежно живетъ воякШ чело- 
векъ. Учешись Христа долженъ быть готовъ во всякую 
минуту на страдашя н смерть. Но ученнкъ Mipa разве не 
въ томъ же положены? Мы такъ привыкли къ нашему 
обману, что все, что мы дйлаемъ для мнимаго обезнече- 
шн нашей жизни: наши войска, крепости, наши запасы, 
наши одежды, наши лйчешя, все наше имущество, наши 
деньги—кажется намъ чймъ-то дМствительнымъ, серьез
но обезпечивающимъ нашу жизнь. Мы забываемъ то, что 
очевидно каждому, то, что случилось съ тймъ, который 
задумалъ построить житницы,' чтобъ обезпечить себя на-
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долго: онъ умеръ въ ту же ночь. Ведь все, что мы де- 
лае мъ для обезиечешя нашей жизни, совершенно то яге, 
что дйлаетъ страусъ, останавливаясь и пряча голову, 
чтобы не видать, какъ его убиваютъ. Мы дйлаемъ хуже 
страуса: чтобы сомнительно обезпечить нашу сомнитель
ную ягизнь въ сомннтельномъ будущемъ, мы" наверно гу- 
бимъ нашу верную ягизнь въ вЪрномъ настоящемъ.

Обманъ состоитъ въ лоягномъ убйжденш, что жизнь 
паша можетъ быть обезпечена нашею борьбой съ други
ми людьми. Мы такъ привыкли къ этому обману мнимаго 
обезиечешя своей жизни и своей собственности,' что н не 
замечаемы всего, что мы теряемъ изъ-за него; а теряемъ 
мы все— всю ягизнь. Вся жизнь поглощается заботой объ 
этомъ обезпеченш жизни, пригоховлешемъ къ ней, такъ 
что жизни совоймъ не остается.

Ведь стоить на минуту отрешиться отъ своей привыч
ки и взглянуть на нашу жизнь со стороны, чтобъ уви- 

. дйть, что все, что мы дЬлаемъ для мнимаго обезиечешя 
нашей жизни, мы дйлаемъ совсймъ не для того, чтобы 
обезпечить нашу жизнь, а только для того, чтобъ, зани
маясь этимъ, забывать о томъ, что ягизнь никогда не 
обезпечена и не можетъ быть обезпечена. Но мало того, 
что мы обманываемъ себя и губимъ свою настоящую 
жизнь для воображаемой, мы, въ этомъ стремленш къ 
обезпеченш, чаще всего губимъ то самое, что мы хотпмъ 
обезпечить. Французы вооружаются, чтобъ обезпечить 
свою жизнь въ 70-мъ году, й отъ этого обезиечешя гиб
нуть сотни тысячъ французовъ; то же дйлаюгь вей. во
оружающееся народы. Богачъ обезпсчиваегъ свою жизнь 
тймь, что у него есть деньги. И самый деньги привлека
юсь разбойника, который убиваетъ его. Мнительный че- 
ловйкъ обезнечиваетъ свою жизнь лЬчешемъ, и самое 
л h чете медленно убиваетъ его, а если и не убиваетъ 
его, то навйрно лишаетъ его жизни, какъ того разелаб- 
леннаго, который не жилъ 35 лЬтъ, а дожидался ангела 
у купели.

Учете Христа о томъ, что жизнь нельзя обезпечить, а 
надо всегда, всякую минуту, быть готовимы умереть, не-
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еомнЬнно лучше, чемъ учен1е Mipa о томъ, что надо обес
печить свою жизнь, —  лучше т'Ьмъ, что неизбежность 
смерти и необеспеченность жизни остается та же при 
yaeniu аира и при ученш Христа, но сама жизнь, по уче
нш  Христа, не поглощается уже вся безъ остатка н ра зд -  
н ы м ъ  з а н я т :  см ъ м н и м а  г о о б е з п е ч е н 1 я с в о е й  
ж и з н и ,  а становится свободной и можетъ быть отдана 
единой, свойственной ей цели— благу себе и людямъ. 
Ученикъ Христа будетъ беденъ: да, т.-е. онъ будетъ 
пользоваться всеми теми благами, который ему далъ Богъ. 
Онъ нс будетъ губить свою жизнь. Мы назвали словомъ, 
выражающими бъду— бедностью,— то, что есть счастье: 
но само дело не изменилось отъ этого. Беденъ—это зна
чить: онъ будетъ не въ городе, а въ деревне, не будетъ 
сидеть дома, а будетъ работать въ лесу, въ поле, будетъ 
видеть светъ солнца, землю, небо, животныхъ; не будетъ 
придумывать, что ему съесть, чтобы возбудить аппетитъ, 
и будетъ три раза въ день голоденъ; не будетъ ворочать
ся на мягкихъ подушкахъ и придумывать, чемъ спас
тись отъ безеонницы, а будетъ спать; будетъ иметь де
тей, будетъ жить съ ними, будетъ въ'свободномъ обще- 
Hiu со всеми людьми, а главное,— не будетъ делать ни
чего такого, чего ему но хочется делать, не будетъ боять
ся того, что съ ними, будетъ. Болеть, страдать, умирать 
онъ будетъ такъ же, какъ и все (судя по тому, какъ 
болеютъ и умираютъ бедные—легче, чемъ богатые), но 
жить онъ будетъ, несомненно, счастливее.

Надо возстановпть свойственное всемъ неиспорченнымъ 
людямъ представлеше о томъ, что необходимое условие 
счасмя человека есть не праздность, а трудъ; что чело- 
векъ не можетъ не работать, что ему скучно, тяжело, 
трудно не работать, какъ скучно, трудно не работать му
равью, лошади и всякому животному. Надо забыть наше 
дикое cyeBepie о томъ, что положена человека, имеющаго 
неразменный рубль, есть естественное, счастливое состои
те . Надо возстановпть въ своемъ представлены тотъ 
взглядъ на трудъ, который имеютъ на него все неиспор
ченные люди и который имелъ Хрпстосъ, говоря, что
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трудящийся достоннъ проппташя. Хрпстосъ не могъ Себе 
представить людей, которые бы смотрели на работу какъ 
па прокляге, и потому не могъ и представить Себе че
ловека не работающая) пли желающагоне работать. Онъ 
всегда подразумеваетъ, что ученикъ Его работаетъ. II 
потому говорить: если человекъ работаетъ, то работа 
кормптъ его. II если работу этого человека берегь себе 
другой человекъ, то другой человекъ и будетъ кормить 
того, кто работаетъ, именно потому, что пользуется его 
работой. II потому трудящыся всегда будегъ иметь про- 
ппташе.

Разница между учешемъ Христа и учее1емъ нашего 
Mipa о труде—въ томъ, что, по уче-нш Mipa, работа есть 
особенная* заслуга человека, въ которой онъ считается 
съ другими и предполагаешь, что имеешь право на боль
шее пропиташе, чёмъ больше его работа; по ученш же 
Христа, работа, трудъ есть необходимое yejoeie жизни 
человека, а пропиташе есть неизбежное последств1е его. 
Работа производить пищу, пища производить работу — 
это вечный кругъ: одно следствю и причина другого.

Но ученш Христа, каждый отдельный человекъ, неза
висимо отъ того, каковъ Mipb, будетъ иметь нанлучгаую 
жизнь,если онъ поиметь свое признаше—не требоватьтруда 
отъ другихъ, а самому всю жизнь свою полагать на трудъ 
для другихъ, жизнь свою отдавать какъ выкупъ за мно- 
гихъ. Человекъ, поступающий такъ, говорить Хрпстосъ, 
достоинъ проппташя, т.-е. не можетъ не получить его. 
Словами: «человекъ ие затемъ жпветъ, чтобы на него 
работали, а чтобы самому работать на другихъ», Хрпстосъ 
устанавливастъ ту основу, которая несомненно обезпечп- 
ваетъ MaTepiaabHoe существоваше человека, а словамп: 
«трудящийся достоннъ проппташя» Хрпстосъ устраняетъ 
то ,‘ столь обыкновенное возражеше противъ возможности 
исполнены учешя, которое состонтъ въ томъ, что чело
векъ, нсполняншцй учете Христа среди неисполняющихъ, 
погибнетъ отъ голода Храстосъ показываетъ,
что человекъ ооезпщйвщйэС 4йое др (йш ате  не тРмъ, 
что онъ будетъ егв" отбирать отъ другихъ;. а темь, что 

*  t vo...а

—  17 —



18

онъ сделается полезенъ. нуженъ для друшхъ. ЧЪмъ онъ 
нужнее для другпхъ, гЬмъ обезпечешгбе будетъ его су- 
ществоваше.

Возражеые противъ неисполнимости учешя Христа, 
состоящее въ томъ, что если я не буду пршбр^тать для 
себя и удерживать iipioopt,темное, то никто не станстъ 
кормить мою семью, справедливо, но только по отноше- 
шю къ празднымъ, безиблезпымъ и потомуврсднымълю- 
дямъ. Христосъ учить людей, что такъ сознательно они 
должны поступать въ жизни, потому что таковъ закона 
человека и всего человечества. Трудъ есть необходимое 
vcaoBie жизни человека, и трудъ же даетъ благо чело
веку. И потому удержаше отъ друшхъ людей нлодовъ 
своего или чужого труда препятствуетъ благу человека. 
Отдаваше своего труда другимъ содЪйствуетъ благу че
ловека.

«Если люди не будутъ отнимать одинъ у другого, то 
они будутъ умирать съ голоду», говоримъ мы. Казалось бы, 
надо сказать обратно: если люди будутъ силой отнимать 
одинъ у другого, то будутъ люди, которые умрутъ съ го
лоду, какъ оно и есть.

Ведь всякгй человЪкъ, какъ бы онъ ни жилъ, —  по 
учению ли Христа или но учению зпра,—онъ живъ толь
ко трудомъ другихъ людей. Друпе люди и уберегли его,

вспоили, и вскормили его, и берегутъ, и поятъ, и кор- 
мятъ. По ученш Христа, человекъ точно также убережепъ, 
вскормленъ и вспоенъ другими людьми; но для того, что
бы друпе люди продолжали беречь, поить и кормить его, 
онъ никого къ этому не принуждаетъ, а самъ старается 
служить другимъ, быть какъ можно полезнее всемъ, 
и темъ становится нужнымъ для всехъ. Но всегда, все 
люди, какъ бы злы они ни были, будутъ старательно 
кормить и беречь работающаго на нихъ.

Какъ же вернее, разумнее и радостнее жить: по уче
нш  ли Mipa, или по ученно Христа?

О ТРЫ ВКИ  ИЗЪ СТАТЬИ:

ТАКЪ ЧТО-ЖЕ НАМЪ ДЪЛАТЬ?"'
II спрашовалъ его народъ, что-жс намъ делать? II онъ сказала 

пъ ответь: у аого есть двй одежды, тотъ отдан неимущему; п у 
того есть пища, д!лай то же (Луви III, 10, 11).

Не собирайте себй совроващъ ва землй, гд! моль н ржа истре- 
бляютъ, и гдб воры подкапываютъ и драдуть.

Но собирайте ссбЪ совровпща на небЪ, гдй кп моль ип ржа не 
пстреблиють, и rat воры не подпапывають п не драдуть.

Ибо, гдЪ совровпще ваше, таыъ будетъ л сердце ваше
Свйтпльшшъ дла тЬла есть око. Итакъ, если око таге будетъ често,  то все тЪло твое будетъ светло.
Если же ово твое будетъ худо, то все rfc.io будетъ тсмяо. Итавъ, 

если свДлъ, который въ тебй, тьма, то какова же тьма?
Никто нс аошегъ служить диумъ господамъ; ибо пли одного бу

детъ ненавидеть, а другого любить, влп одному станетъ усердство
вать, а о другомъ нерадЪть. Не можете служить Kory и маммонй.

Посему говорю вамъ: не заботьтесь для душп вашей, что вамъ 
1.сть и что пить, ня для тбла вашего во что одеться. Душа не 
больше ли лшцп, и тело одежды?

Итакъ, не заботьтесь п нс говорите: что намъ есть? пле что 
нить? плп во что одЬться?

Потому что всего этого пщугь язычпкп; н потому что Отецъ 
пагаъ небесный зпаетъ, что вы имеете нужду во всемъ этомъ.

Ищите же прежде цярсЫя Божш и правды его, и это все про
ложится вамъ (Мте. V I, 19— 25, 31— 34).

Ибо легче верблюду пройти еввозь пгольиыя ушп, нежели бо
гатому войти пъ царствге Боане (Мте. XIX, 24; Луки XVIII, 25; 
Марка X , 25). *

I.

Я  всю жизнь прожшгъ не въ город-fe. Когда я въ 1881 
году переЪхалъ на житье въ Москву, меня удивила го
родская бедность. Я  знаю деревенскую бедность; но го
родская была для меня нова и непонятна. Въ Москва 
нельзя пройти улицы, чтобы не встретить пищихъ, и 
особенныхъ ншцихъ, не похожнхъ на деревенскихъ. Ни- 
цце эти—не шнще съ сумой и Христовымъ пменемъ, какъ 
опредЪляютъ себя деревенеше шнще, а это niiinic безъ



сумы и безъ Христова имени. Московсше шнще не но- 
сятъ сумы и не иросятъ милостыни. Большею частью, 
они, встречая пли пропуская васъ мимо себя, только ста
раются встретиться съ вами глазами. И, смотря но ва
шему взгляду, они иросятъ или нЗ>тъ. Я  знаю одного та
кого нпщаго изъ дворянъ. Старикъ ходитъ медленно, 
наклоняясь на каждую ногу. Когда оиъ встречается съ 
вами, онъ наклоняется на" одну ногу и делаетъ вами, 
какъ-будто поклонъ. Если вы останавливаетесь, онъ бе
рется за фуражку съ кокардой, кланяется и просить; 
если вы не останавливаетесь, то онъ делаетъ видь, что 
это только у него такая походка; онъ проходнтъ дальше, 
также кланяясь на другую ногу. Это настоящш москов
с ки  нпщШ, ученый. Сначала я не зналъ, почему мос- 
KOBCKie шнще не просятъ прямо, но потомъ ионялъ, по
чему они нс просятъ, но все-такп не понялъ ихъ поло
жения.

Одинъ разъ, идя по Аеанаеьевскому переулку, я уви- 
далъ, что городовой сажаетъ на извозчика опухшаго отъ 
водяной и оборваннаго мужика. Я  спросплъ: «за что?» 
Городовой ответили мне: «за прошеше милостыни». — 
«Разве это запрещено?»—«Стало быть, запрещено», отве- 
тилъ городовой.

Больного водянкой повезли на извозчике. Я взялъ дру
гого извозчика и цоехалъ за ними. Мне хотелось узнать, 
правда лп, что запрещено просить милостыню и какъ это 
запрещено. Я  никакъ не могъ понять, какъ можно запре
тить одному человеку просить о чемъ-нибудь другого, и, 
кроме того, де верилось, чтобы было запрещено просить 
милостыню, тогда какъ Москва полна нищими.

Я вошелъ въ участокъ, куда свезлп нищаго. Въ участ
ке сиделъ за столомъ человёкъ съ саблей и пистолетомъ. 
Я  спросплъ.- «за что взяли этого мужика?» Человёкъ съ 
саблей п пистолетомъ строго посмотрелъ на меня и ска
залъ: «вамъ какое дело?» Однако, чувствуя необходимость 
разъяснить мне что-то, опъ прнбавыъ: «начальство ве- 
лнгь забирать такихъ; стало оыть, падо». Я  ушелъ. Го
родовой, тогъ, который нрпвезъ нищаго, сидя въ ебняхъ
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на подоконнике, гляделъ уныло въ какую-то записную 
книжку. Я  спросплъ его: «правда ли что* пищпмъ запре
щают^ просить Хрисговымъ нменемъ?» Городовой очнул
ся, посмотрелъ на меня, потомъ, пе то что нахмурился, 
но какъ бы опять заснулъ, н, садясь* на подокбнникъ, 
сказалъ: «начальство велитъ, значптъ, такъ надо», н 
вновь занялся своей книжкой. Я  сошелъ на крыльцо къ 
извозчику.

—  Ну,' что? взяли? — спросплъ извозчнкъ. Извозчика, 
видно, заняло тоже это дело.

— Взяли, отвечали, я.
Извозчнкъ покачалъ головой.
—  Какъ же это у васъ, въ Москве, запрещено что ли 

просить Хрнстовымъ нменемъ?—спросплъ я.
— Кто пхъ знаетъ!— сказалъ извозчнкъ.
— Какъ же это, сказалъ я, нищш Христовъ, а его въ 

участокъ ведутъ?
—  Нынче ужъ это оставили, не велятъ, сказалъ извоз

чнкъ.
После этого я видалъ и еще несколько разъ, какъ го

родовые водили нпщихъ въ участокъ н потомъ въ Юсу- 
иовъ рабоч1Й домъ.

Разъ я вотрётплъ на Мясницкой топлу такихъ нпщихъ, 
человекъ съ тридцать. Спереди и сзади шли городовые. 
Я  спросплъ: «за что?»—«За прошеше милостыни».

Выходило, что, по закону, въ Москве запрещено про
сить милостыню всемъ темъ нищнмъ, которыхъ встре
чаешь въ Москве по нескольку на каждой улице, и ше
ренги которыхъ, во время службы, и особенно похорони,, 
стоять у каждой церкви.

Но почему же некоторыхъ ловить и запираютъ куда 
то, а другихъ оставляютъ? Этого я такъ и не могъ по
нять. Или есть между ними законные и беззаконные ни- 
mie, или пхъ такъ много, что всехъ нельзя переловить, 
или однихъ забпраютъ, а друие вновь набираются?

Ншцихъ въ Москве много всякихъ сортовъ: есть такле, 
что этимъ жнвутъ; есть и настоянце шнще, таше, что 
почему-нибудь попали въ Москву и точно въ нужде.



Ызъ этихъ ннщихъ бывают ь часто простые мужики и 
бабы въ крестьянской одеждЬ. Я часто встречадъ'такнхъ. 
Некоторые изъ ннхъ заболели здесь и вышли изъ боль
ницы, п не могутъ ни кормиться, ни выбраться изъ Мо
сквы. Некоторые изъ нихъ, кроме того, и загуливали 
(таковъ быль, вероятно, и тотъ больной водянкой). Не
которые были не больные, но ногорЬвине или старые, 
или бабы съ детьми; некоторые лее были и совсЬмъ здо
ровые, способные работать. Эти совсемъ здоровые мужи
ки, iipociiBHiie милостыню, особенно занимали меня. Эти 
здоровые, способные къ работе мужикн-ншще занимали 
меня еще и потому, что со времени моего npiea.ia въ Мос
кву, я сдЬлалъ себе ирнвычку, для мощона ходить рабо- 

, тать на Воробьевы горы съ двумя мужиками, пилившими 
тамъ дрова. Два эти мужика были совершенно такш же 
ншще, какъ и те, которыхъ я встречали но улицами». 
Одныъ быль Петръ, солдатъ, калужш й, другой-"мужикъ, 
Оменъ, владимфскШ. У нихъ ничего не было, кроме, 
платья на теле и рукъ. И руками этими они зарабаты
вали, при очень тяжелой работе, отъ 40 до 45 коп'Ьекъ 
въ день, изъ которыхъ они оба откладывали,— калуж ш й 
откладывалъ на шубу, а влад!шрскШ на то, чтобы со
брать денегъ на отъездъ въ деревню. Встречая поэтому 
такихъ же людей на улицахъ, я особенно интересовался 
ими.

Почему те работаютъ, а эти просятъ?
Встречая такого мужика, я обыкновенно спрашивала», 

какъ онъ дошелъ до“ такого положен!я? Встречаю раза, 
мужика съ проседью въ бороде, здороваго. Она. просить: 
спрашиваю его, кто онъ, откуда? Онъ говоритъ, что ирн- 
шелъ на заработки изъ Калуги. Сначала нашли работу— 
резать старье въ дрова. Перерезали все съ товарищем!» 
у одного хозяина; искали другой работы, не нашли, това- 
рпщъ отбился, и вотъ она» бьется такъ вторую неделю, 
нроелъ все, что было,— ни пилы, ни колуна не на что 
купить. Я  даю деньги на пилу и указываю ему место, 
куда приходить работать. Я впереди» уже уговорился съ
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Петромъ и Семеномъ, чтобы оин приняли товарища и 
подыскали ему пару.

— Смотри же, приходи. Тамъ работы много.
—  Приду, какъ не придти! Разве охота, говоритъ, по

бираться. Я  работать могу.
Мужикъ клянется, что иридетъ, и мне кажется, что 

онъ не обманываетъ, а пмЬетъ намереше придти.
На другой день прихожу къ знакомима, мне мужиками.. 

Спрашиваю, приходила» ли мужикъ? —  Не приходилъ. И 
такъ несколько человЬкъ обманули меня. Обманывали 
меня и таюе, которые говорили, что имъ нужно только 
денегъ на билетъ, чтобы уехать домой, и черезъ неделю 
попадались мне опять на улице. Многнхъ пзъ нихъ я 
призналъ уже, н они признали меня, и иногда, забывъ 
меня, повторяли мне тотъ же обмапъ, а иногда уходили, 
завндевъ меня. Такъ я увидалъ, что въ числе п этого 
разряда есть много обманщпковъ; но и обманщики эти 
были очень жалки; все это были полураздетые, бедные, 
худые, болезненные люди; это были тЬ самые, которые 
действительно замерзаютъ или вешаются, какъ мы зпа- 
емъ но газетамъ.

И.
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Когда я говорилъ про эту городскую нищету съ город
скими жителями, мне всегда говорили: 0! это еще ниче
го, все то, что вы видели. А вы пройдите на Хитровъ 
рынокъ н въ тамошше ночлежные дома. Тамъ вы уви
дите настоящую золотую роту». Одинъ гаутникъ говорплъ 
мне, что это теперь уже не рота, а золотой полкъ: такъ 
ихъ много стало. Шутнпкъ быль правъ, но онъ бы былъ 
еще справедливее, если бы сказадъ, что этихъ людей-те- 
перь въ Москве не рота и не полкъ, а ихъ целая apuia, 
думаю, около 50 тысячъ. И мне хотелось видеть эту всю 
нищету, про которую мне говорили. Несколько разъ я 
направлялся въ сторону Хнтрова рынка, но всякий разъ 
мне становилось жутко и совестно. «Зачемъ я пойду 
смотреть па страдайiH людей, которымъ я не могу по



мочь?»— говорплъ ОДИНЪ ГОЛОСЪ. «H tli,, если ты живешь 
здесь и видишь все прелести городской жизни, поди, по
смотри и на это»,— говорплъ другой голосъ.

II вотъ, въ декабрь месяце третьяго года, въ мороз
ный и ветреный день, я пошелъ къ этому центру город
ской нищеты, къ Хптрову рынку. Это было въ ' будни, 
часу въ четвертомъ. Уже идя по Солянке, я сталъ заме
чать больше и больше людей въ странныхъ, не своихъ 
одеждахъ и въ еще болЬе странной обуви, людей съ осо- 
беннымъ нездоровымъ цветомъ лица и, главное, съ осо- 
беннымъ, общимъ имъ всемъ пренебрежетемъ ко всему 
окружающему. Въ самой странной, ни на что не похожей 
одежде, человекъ шелъ совершенно свободно, очевидно, 
безъ всякой мысли о томъ, какпмъ онъ можетъ предста
вляться другимъ людямъ. ВсЬ эти люди направлялись въ 
одну сторону. Не спрашивая дороги, которую я не зналъ, 
я шелъ за ними и вышелъ на Хптровъ рынокъ. На рын
ке такая же женщины въ оборванныхъ капотахъ, сало- 
пахъ, кофтахъ, сапогахъ и калошахъ и столь же свобод
ный, несмотря иа уродство своихъ одеждъ, старыя и мо- 
лодыя, сидели, торговали чемъ-то, ходили и ругались. 
Народу на рынке было мало. Очевидно, рынокъ отошелъ, 
п большинство людей шло въ гору, мимо рынка и чрезъ 
рынокъ, все въ одну сторону. Я  пошелъ за ними. ЧЬмъ 
дальше я шелъ, тЬмъ больше сходилось все такихъ же 
людей по одной дороге. Пройдя рынокъ и идя вверхъ по 
улице, я догналъ двухъ женщипъ; одна старая, другая 
молодая. ОбЬ въ чемъ то оборванномъ и сьромъ. ‘ОнЬ 
шли и говорили о какомъ-то деле.

После каждаго нужнаго слова произносилось одно пли 
два ненужныхъ самыхъ непрплпчныхъ словъ. ОнЬ былп 
не пьяны, чемъ-то были озабочены, п шедшш навстречу 
и сзади, и спереди мужчины не обращали на эту ихъ 
странную для мепя рёчь никакого внимашя. Въ " этнхъ 
мЬстахъ, видно, всегда такъ говорили. Налево былп част
ные ночлежные дома, н некоторые завернули туда, дру- 
rie шли дальше. Взойдя на гору, мы подошли к ъ " угловому 
большому дому. Большинство людей, шедшпхъ со мною,
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остановилось у этого дома. По всему тротуару этого дома 
стояли и сидели па тротуаре и на снегу улицы все та- 
ые же люди. Съ правой "стороны входной двери —  жен
щины, съ левой-мужчины. Я прошелъ мимо женщинъ, 
прошелъ мимо мужчинъ (всехъ было несколько сотъ) и 
остановился тамъ, где кончилась ихъ вереница. Домъ, у 
котораго дожидались эти люди, былъ ЛяпинскШ безплат- 
ный ночлежный домъ. Толпа людей были ночлежники, 
ожидаюийе впуска. Въ 5 часовъ вечера отворяютъ и впус- 
каютъ. Сюда-то шли почти все те люди, которыхъ я об- 
гонялъ.

Я остановился тамъ, где кончилась вереница мужчинъ. 
Ближайпйе ко мне люди стали смотреть на меня и при
тягивали меня своими взглядами. Остатки одеждъ, покры- 
вавпшхъ эти тЬла, были очень разнообразны. Но выра- 
жеше всехъ взгдядовъ этихъ людей, нанравленныхъ на 
меня, было совершенно одинаково. Во всехъ взглядэхъ 
было выражеше вопроса: зачемъ—ты человекъ изъ дру
гого Mipa— остановился тутъ, подле насъ? Кто ты? Само
довольный ли богачъ, который хочетъ порадоваться на 
нашу нужду, развлечься отъ своей скуки и еще пому
чить" насъ, или ты то, что не бываеть и не можетъ быть,— 
человекъ, который жалеетъ насъ? На всехъ днцахъ былъ 
этотъ вспросъ.’ Взглянетъ, встретится глазами и отвер
нется. Мне хотелось заговорить съ ыЬмь-нибудь, и я 
долго ие решался. Но пока мы молчали, уже взгляды на
ши сблизили насъ. Какъни  разделила насъ жизнь, после 
двухъ, трехъ встречъ взглядовъ, мы почувствовали, что 
мы оба люди, и иерестали бояться другъ друга. Ближе 
всехъ ко мне стоялъ мужпкъ съ опухшнмъ лицомъ и 
рыжей бородой, въ прорванномъ кафтане и стонтанныхъ 
калошахъ на босу ногу. А было 8 градусовъ мороза. Въ 
третш или четвертый разъ я встретился съ нимъ глазами 
и почувствовалъ такую близость съ нимъ, что ужъ не 
то, что совестно было заговорить съ нимъ, но совестно 
было не сказать чего-нибудь. Я  сиросилъ, откуда онъ? 
Онъ охотно ответнлъ и заговорплъ; друие приблизились. 
Онъ емоденскШ, прншелъ искать работы ыа хлебь и на
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подати. «Работы, говорить, нЬтъ, солдаты нынче всю ра
боту отбили. Вота и мотаюсь теперь: верьте Богу, нс 
Т,лъ два дня», сказалъ онъ робко съ попыткой улыбки. 
Сбнтенщикъ, старый солдата, стоялъ тутъ. Я подозвалъ. 
Онъ налилъ сбитня. Мужикъ взялъ горячей стаканъ въ 
руки и, прежде чгЬмъ пить, стараясь не упустить даромъ 
тепло, гр'Ьлъ объ него руки. Грея руки, оиъ разсказы- 
валъ мне свои нохождешя. Похождешя или разсказы про 
похождешя почти все один н т'Ь же: была работишка, но- 
томъ перевелась, а тутъ въ ночлежиомъ доме украли ко
шель съ деньгами и съ бнлетомъ. Теперь польза выдти 
нзъ Москвы. Онъ разсказалъ, что днемъ онъ греется но 
кабакамъ, кормится т11мъ, что съЪдаетъ закуску (куски 
хлеба въ кабакахъ); иногда дадутъ, иногда выгонятъ; 
ночуетъ даромъ зд'Ьсь, въ Ляпинскомъ дом'Ь. Ждетъ толь
ко обхода нолицейскаго, который, какъ безнаспортнаго, 
заберетъ его въ острогъ и отправить ио этапу на мьсто 
жительства. «Говорятъ, вт» четверть будетъ ооходъ, ска
залъ онъ, тогда заберутъ. Только бы до четверга добить
ся». Острогъ и эганъ представляются для него обЬто- 
ванной землей.

Пока онъ разсказывадъ, человЬка три изъ толпы под
твердили его слова и сказали, что они точно въ такомъ 
же положении

Худой юноша, бледный, длинноносый, въ одной руба
хе на верхней части тЬла, прорванной на ндечахъ, и въ 
фуражке безъ козырька, бочкомъ протерся ко мнЬ черезъ 
толпу. Онъ, не переставая, дрожалъ крупной дрожью, но 
старался улыбаться презрительно на рЪчн мужиковъ, по
лагая этимъ попасть въ мой тонъ, и глядЬлъ на меня. 
Я предложил ь и ему соитию; онъ также, взявъ стаканъ, 
грЬлъ объ него руки, и только что началъ что-то гово
рить, какъ его оттЬснидь большой, черный, горбоносый, 
въ рубахЬ ситцевой н желетЬ, безъ шапки. Горбоносый 
попросило тоже сбитня. Потомъ старикъ длинный, кли- 
номъ борода, въ пальто, подпоясанъ веревкой и въ лан- 
тяхъ, пьяный. Потомъ маленький, съ опухшнмъ лпцомъ 
н съ слезящимися глазами, въ корг.чневомъ нанковомъ
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инджакЬ и съ голыми колЬнкамн, торчавшими въ дыры 
лЬтнпхъ ианталонъ, стучавшими другъ о друга отъ дро
жи. Онъ ие могъ удержать стаканъ "отъ дрожи и пролилъ 
его на себя. Его стали ругать. Онъ только жалостно улы
бался и дрожалъ. Потомъ кривой уродъ, въ лохмотьяхъ 
и опоркахъ на босу ногу; потомъ что-то офицерское, но- 
томъ что-то духовнаго званш, потомъ что-то странное, 
безносое,—все это голодное п холодное, умоляющее и по
корное тЬсыилось вокругъ меня и жалось къ сбитню. 
Оонтеиь выпили. Одинъ иоиросилъ денегъ; я далъ. По- 
нроснлъ другой, треый, и толпа осадила меня. Сделалось 
замЬшательство, давка. Дворникъ сосЬдняго дома крик
нуть на толпу, чтобы очистили тротуаръ протнвъ его 
дома, н толпа покорно исполнила его прнказаше. Яви
лись распорядители изъ толпы и взяли меня подъ свое 
покровительство -хотЬли вывести нзъ давки, но толпа, 
прежде растянутая но тротуару, теперь вся разстроилась 
и прижалась ко мне. Бей смотрели на меня и просили; 
и одно лицо было жалче, измучинийе и униженнее дру
гого. Я роздалъ все, что у меня было. Денегъ у меня 
было немного: что-то около .20 руб., и я съ толпою вме
сте вошелъ въ ночлеяшый домъ.

Ночлежный домъ огромный. Онъ состоитъ изъ четы
рехъ отделений. Бъ верхнихъ этажахъ—мужешя, въ ншк- 
иемъ—женское. Сначала я вошелъ въ женской* большая 
комната вся занята койкамн, похожими на койки 3-го 
класса желйзныхъ дорого. Койки расположены въ два 
этаж а- наверху и внизу. Женщины, странный, оборван-" 
ныя, въ одпихъ платьяхъ, старыя и молодыя, входили и 
занимали места, которыя внизу, которыя наверху. Неко
торый старыя крестились и поминали того, кто устроило 
этотъ нрпотъ, некоторый смеялись и ругались. Я  про- 
шелъ наверхъ. Тамъ также размещались мужчины; между 
ними я увидалъ одного нзъ техъ, которымъ я давало 
деньги. ' .................................................................................
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III.

Въ тотъ же вечеръ, когда я вернулся изъ Ляпннскаго 
дома, я разсказывадъ свое впечатлите одному пр!ятелю. 
Пр1ятель — городской житель — началъ говорить мне что 
это самое естественное городское явлеше, что я только 
по провинидализму своему вижу въ этомъ что-то особен
ное, что всегда это такъ было н будетъ, что это должно 
такъ быть и есть неизбежное ycaoBie цивилизации Въ 
Лондоне еще хуже... стало быть, дурного тутъ ничего 
Н’Ьтъ, н недовольнымъ этпмъ быть нельзя. Я  сталъ воз
ражать своему пр1ятелю, но съ такнмъ жаромъ и съ та
кою злобою, что жена прибежала изъ другой комнаты, 
спрашивая: что случилось? Оказалось, что я, самъ не за
мечая того, со слезами въ голосе кричалъ и махалъ ру
ками на своего нр!ятеля. Я  кричалъ: «такъ нельзя жить, 
нельзя такъ жить, нельзя!» женя устыдили за мою не
нужную горячность, сказали mhIj, что я ни о чемъ не 
могу говорить спокойно, что я iieiipiflTno раздражаюсь, 
и, главное, доказали мне то, что существоваше такихъ 
несчастныхъ никакъ не можетъ быть'причиной того, чтобы 
отравлять жизнь своихъ близкихъ.

Я  долженъ былъ согласиться, что это справедливо и 
замолчалъ; но въ глубине души я чувствовалъ, что и я 
правъ, и нс могъ успокоиться.

II прежде уже чуждая мне и странная городская жизнь 
теперь опротивела мне такъ, что всЬ тй радости роскош
ной жизни, который прежде мне казались радостями, стали 
для меня мученюмъ. II какъ я ни старался найти въ 
своей душе хоть катя-нпбудь оправдан]'я нашей жизни, 
я не могъ безъ раздражен1'я видеть ни своей, ни чужой 
гостиной, ни чисто, барски накрытаго стола, ни экипажа, 
сытаго кучера и лошадей, ни магазиновъ, театровъ, со
брании Я нс могъ не видеть рядомъ съ этимъ голодныхъ, 
холодныхъ и униженныхъ жителей Ляпннскаго дома. II 
не могъ отделаться отъ мысли, что эти две вещи свя
заны. что одно происходить отъ другого. Помню, что,

какъ мне сказалось въ первую минуту это чувство моей 
виновности, такъ оно и осталось во мне, но къ этому 
чувству очень скоро подметалось другое и заслонило его'.

Когда я говорилъ про свое впечатлеше Ляпинскдго 
дома моимъ блпзкимъ друзьямъ и знакомымъ, все мне 
отвечали то же, что и мой первый пр!ятель, съ которым ь 
я сталъ кричать; но, кроме того, выражали еще одобре- 
Hie моей доброте и чувствительности и давали мне по
нимать, что зрелище это такъ особенно подействовало на 
меня только потому, что я, Левъ Николаевнчъ, очень 
добръ н хорошъ. II я охотно поверилъ этому. II не успйлъ 
я оглянуться, какъ, вместо чувства упрека и раскаяшя, 
которое'я испыталъ сначала, во мне" уже было чувство 
довольства нередъ своей добродетелью и желай ie выска
зать ее людямъ.

Должно быть, въ самомъ деле, говорилъ я себе, внно- 
ватъ тутъ не я собственно своей роскошною жизнью, а 
виноваты необходимый ycjOBia жизни . Ведь пзменете 
моей жизни не можетъ 'поправить то зло, которое я ви
де ль. Изменяя свою жизнь, я сделаю несчастпымъ только 
себя и своихъ близкихъ, а те несчасйя останутся та
т я  же.

И потому задача моя не въ томъ, чтобъ изменить свою 
жизнь; какъ это мне показалось сначала, а въ томъ, 
чтобы содействовать, насколько это въ моей власти, улуч- 
шен1Ю положенья техъ несчастныхъ, которые вызвали 
мое сострадаше. Все дело въ томъ, что я очень добрый, 
хорошей человекъ и желаю делать добро ближним!.. II я 
сталъ обдумывать пданъ благотворительной деятельности, 
въ которой: я могу выказать всю мою добродетель. Дол- 
жепъ сказать, однако, что и обдумывая эту благотвори
тельную деятельность, въ глубине души я все время чув
ствовалъ, что это не то; но какъ это часто бываетъ, де
ятельность разеудка и воображешя заглушила во мне 
этотъ голосъ совести. Въ это время случилась перепись. 
Это показалось мне средствомъ для учреждея1я той бла
готворительности, въ которой я хотеть выказать мою до- 
брод Ьтель. Я  зналъ про мнопя благотворительный учреж-
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дети и общества, существуннщя въ Москве, но вся де
ятельность нхъ казалась 'мне и ложно направленной, и 
ничтожной въ сравнены съ тЬмъ, что я хотТлъ сделать.

. И я прпдумалъ следующее: вызвать въ богатыхъ людяхъ 
conyBCTBie къ городской нищете, собрать деньги, набрать 
людей, желающихъ содействовать этому деду, вместе съ 
переписью обойти все притоны бедности и, кроме работы 
переписи, войти въ общеше съ несчастными, узнать по
дробности ихъ нужды и помочь имъ деньгами, работой, 
высылкой изъ Москвы, помещешемъ детей въ школы, 
стариковъ и старухъ въ прш тыи богадельни. Мало того, 
я думалъ, что изъ тЬхъ людей, которые займутся этнмъ, 
составится постоянное общество, которое, разделпвъ ме
жду собой участки Москвы, будете следить за теме, 
чтобы бедность и нищета эта не зарождались; будстъ по
стоянно, въ начале еще зарождешя ея, уничтожать ее; 
будстъ исполнять обязанность не столько Аечешя, сколько 
гипены городской бедности. -Я воображалъ уже себе, что, 
не говоря о нищихъ, просто нуждающихся не будетъ въ 
городе, н что все это сделаю я и что мы в с ё , богатые, 
будемъ после этого спокойно сидеть въ свонхъ гости- 
ныхъ и кушать обедъ изъ 5 блюдъ и ездить въ каре- 
тахъ въ театры и собрашя, не смущаясь более такими 
зрелищами, каш я я вндедъ у Ляпинскаго дома.

Ооставивъ себе этотъ планъ, я наппсалъ статью объ 
этомъ, и прежде еще, ч ё м ъ  отдать ее въ печать, погаелъ 
по знакомымъ, отъ которыхъ надеялся получить содей- 
cTBie. Всемъ, кого я впдалъ въ этотъ день (я обращался 
особенно богатымъ), я говорилъ одно и то же, почти то 
же, что я наппсалъ погомъ въ статье: я предлагалъ вос
пользоваться переписью для того, чтобъ узнать нищету 
въ Москве и помочь ей деломъ и деньгами и сделать 
такъ, чтобы бедныхъ нс было въ Москве, и мы, богатые, 
съ покойною совестью могли бы пользоваться привыч
ными намъ благами жизни. В«е слушали меня внимательно 
н серьезно, но при этомъ, со всеми безъ исключены, про
исходило. одно и то жо: какъ только слушатели понимали 
въ чемь гЬло, имъ становилось какъ будто неловко, п
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нем ноли;о совестно. Имъ было ка къ будто совестно и 
преимущественно за меня, за то, что я говорю глупости, 
но таю я глупости, про который ннкакъ нельзя’ прямо 
сказать, что'это глупости. Какъ будто какая-то внешняя 
причина- обязывала слушателей потакнуть этой моей глу
пости.

— Ахъ, да! Разумеется. Это было бы очень хорошо,—  
говорили мне.— Само собой разумеется, что этому нельзя 
не сочувствовать. Да, мысль в"аша прекрасная.' Я самъ, 
или сама, думалъ эго, но... у насъ такъ вообще равно
душны, что едва ли можно' разечитывать на большой 
успехъ... Впрочемъ, я, съ своей стороны, разумеется, 
готовь, или готова, содействовать.

Подобное этому говорили мне все. ВсЬ соглашались, но 
соглашались, какъ мне казалось, не вследств1е моего 
убеждешя, н не вслЬдств1е своего желашя, а вследств1с 
какой-то внешней причины, не позволявшей не согла
ситься. Я заметилъ это уже потому, что ни одинъ изъ 
обещавшихъ мне свое содейств1е 'деньгами, ни одинъ 
самъ не определидъ суммы, которую онъ намеренъ дать, 
такъ что я самъ долженъ быль определить ее и спраши
вать: «такъ могу я разечитывать на васъ до 300, или 
200, или 100, 2э руо .?» -и  ни одинъ нс далъ денегъ. Я  
отмёчаю это потому, что когда люди даютъ деньги на 
то; чего сами желаютъ, то, обыкновенно, торопятся дать 
деньги. На ложу Сары Бернаръ сейчасъ даютъ деньги въ 
руки, чтобы закрепить дело. Здесь же изъ всехъ техъ, 
которые соглашались дать деньги и выражали свое со- 
ayBCTBie, ни одинъ не предложплъ сейчасъ же дать деньги, 
но только молчаливо соглашался на ту сумму, которую 
я определяли. Въ последнемъ доме, въ которомъ я быль 
въ этотъ день вечеромъ, я случайно засталъ большое об
щество. Хозяйка этого дома уже несколько летъ занимает
ся благотворительностью. подъезда стояло несколько 
каретъ, въ передней сидело несколько лакеевъ въ доро- 
гихъ лнвреяхъ. Въ большой гостиной, за двумя столами 
и лампами, сидели одетыя въ дороие наряды и съ доро
гими украшен!' ямп дамы и девицы п одевали маленькпхъ



куколь; нисколько молодыхъ людей было тутъ же, около 
дамъ. Куклы, сработанныя этими дамами, должны были 
быть розыграны въ лотерею для бйдныхъ.

Видъ этой гостиной и людей, собравшихся въ ней, очень 
непр1ятно поразилъ меня Не говоря о томъ, что состоя- 
Hie людей, собравшихся здйсь, равнялось нйсколькимъ 
мпллюнамъ, не говоря о томъ, что проценты съ одного 
того капитала, который былъ затраченъ здйсь на платья, 
кружева, бронзы, брошки, кареты, лошадей, ливреи, ла- 
кеевъ, были бы во сто разъ больше того, что выработа- 
ютъ вей эти дамы,— не говоря объ этомъ, тй расходы, 
пойздки сюда вейхъ этихъ дамъ и господъ, перчатки, 
бйлье, иерейздъ, свйчи, чай, сахаръ, печенье — хозяйкй 
стоили во сто разъ больше того, что здйсь сработаютъ. 
Я  впдйлъ все это и потому могъ бы понять, что здйсь-то 
я ужъ не найду сочувствия своему дйлу; но я пр1йхалъ, 
чтобы сдйлать свое предложеше, и, какъ ни тяжело мнй 
это было, я сказалъ то, что хотйлъ (я говорплъ почти 
все то же, что наппсалъ въ своей статьй).

Изъ бывшихъ тутъ людей одна особа предложила мнй 
денсгъ, сказавъ, что сама по бйднымъ идти не чувствуетъ 
себя въ силахъ по своей чувствительности, но денегъ 
дастъ; сколько денегъ и когда она доставитъ ихъ, она не 
сказала. Другая особа и одинъ молодой человйкъ предло
жили свои услуги хождешя по бйднымъ; по я не восполь
зовался ихъ предложешемъ. Главное же лицо, къ которому 
я обращался, сказало мпй, что нельзя будетъ сдйлать 
многаго, потому что средствъ мало. Средствъ же мало по
тому, что богатые люди Москвы вей уже на счету и у 
вейхъ выпрошено все, чго только можно, что уже веймъ 
этимъ благогворителямъ даны чины, медали и друп'я по
чести, что для успйха денежиаго нужно выпросить ка- 
кш-нпбудь новый почести отъ властей, и что это одно 
дййствитедьное средство, но что это очень трудно.

Вернувшись домой въ этотъ день, я легъ спать пе только 
съ предчув'йчпемъ, что пзъ моей мысли ничего не вый- 
детъ, но'со стыдомъ и сознашемъ того, что цйлый этотъ 
день я дйлалъ что-то очень гадкое и стыдное. Но я не
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оставплъ этого дйла. Во-первыхъ, дйло было начато, и 
ложный стыдъ иомйшалъ бы мнй отказаться отъ него; 
во-вторыхъ, не только успйхъ этого дйла, но самое заня- 
Tie Еимъ давало мнй возможность продолжать жить въ 
тйхъ условшхъ, въ которыхъ я жилъ; неуспйхъ же под- 
вергалъ меня необходимости отречешя отъ своей жизни 
и искашя новыхъ путей жизни. А этого я безеознательно 
боялся. II я не повйрилъ внутреннему голосу и продод- 
жалъ начатое.

Отдавъ въ печать свою статью, я прочелъ ее по кор- 
ректурй въ Думй. Я  прочелъ ее, краснйя и запинаясь,—  
такъ мнй было неловко. Такъ же неловко было, я видйлъ, 
и веймъ слушателямъ. На вопросъ мой, по окончанш чте- 
шя о томъ, прпнимаютъ ли руководители переписи пред
ложеше мое оставаться на свонхъ мйстахъ, для того, 
чтобы быть посредниками между обществомъ и нуждаю- 
щимися, произошло неловкое молчате. Нотомъ два ора
тора сказали рйчи. Рйчи эти какъ бы поправили нелов
кость моего предложешя; выражено было мнй сочуветвю 
но указано было на неприложимость моей одобряемой 
вей ми мысли. Веймъ стало легче. Но когда я потомъ, 
все-таки желая добиться своего, спрашивалъ у рукодите- 
лей порознь: согласны ли они при переписи изелйдовать 
нужды бйдныхъ и оставаться на свопхъ мйстахъ, чтобы 
служить посредниками между бйдными и богатыми, имъ 
вс'ймъ опять стало неловко. ‘ Какъ будто они взглядами 
говорили мнй: вйдь, вотъ, смазали изъ уважешя къ тебй 
твою глупость; а ты опять съ пей лйзешь! Такое было 
выражоше нхъ лнцъ; но на словахъ они сказали мнй, 
что согласны; и двое изъ нихъ, каждый порознь, какъ 
будто сговорились, одними и тйми же словами сказали: 
«мы ечнтаемъ себя нравственно обязанными это сдйлать». 
То же самое впечатлйше произвело мое сообщеше и на 
етудентовъ-счетчиковъ, когда я имъ говорплъ о томъ, что 
мы во время переписи, кромй цйли переписи, будемъ пре- 
слйдовать цйль благотворительносш^К^да-^ы говорили 
про это, я замйчалъ, что им ъ ^ п^  дювйство смо- 
трйть мнй въ глаза, какъ въ глаза
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доброму человеку, говорящему глупости. Такое же внеча- 
тлЪше произвела моя статья на редактора газеты, когда 
отдалъ я ему статью, на моего сына, на мою жену, на 
самыхъ разнообразныхъ лпцъ. ВсЬмъ почему-то станови
лось неловко, но все считали необходимым^ одобрить са
мую мысль, и все тотчасъ после этого одобрешя начинали 
высказывать свои сомнешя въ успехе и начинали поче
му-то (но вс1г безъ Исключен! я) осуждать равнодуппе и 
холодность нашего общества и вгЬ'хъ людей, очевидно, 
кроме себя.

Въ глубине души я продолжалъ чувствовать, что все 
это не то, что изъ этого ничего не выйдетъ; но статья 
была напечатана, и я взялся участвовать въ переписи: я 
затеялъ дело, п дело само ужъ затянуло меня.
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IV.

Мне назначили для переписи, по моей просьбе, уча- 
стокъ Хамовнической части, у Смоленскаго рынка,1 по 
Проточному переулку, между Береговымъ про’Ьздомъ и Ни- 
кольскимъ переулкомъ. Въ эгомъ участка находятся дома, 
называемые вообще Ржановъ домъ, или Ржановская кре
пость. Дома эти принадлежали когда-то купцу Ржанову, 
теперь же принадлежать Зпмпнымъ. Я давно уже слы- 
гаалъ про это место, какъ про притонъ самой страшной 
нищеты и разврата, и потому нросилъ учредителей пере
писи назначить меня въ этотъ участокъ.

Желаше мое было исполнено.
Получивъ распоряжеше Думы, я за несколько дней до 

переписи, одинъ пошелъ обходить свой участокъ. По 
плану который мне дали, я тотчасъ же нашедъ Ржанову 
крепость.

Я загаелъ съ Никольскаго переулка. Никольский пере- 
улокъ кончается съ левой стороны мрачнымъ домомъ 
безъ выходящнхъ на эту сторопу воротъ; по впду этого 
дома я догадался, что это и есть Ржановская крепость.

Спускаясь подъ гору но Никольской улице я норов-

нялся съ мальчиками, отъ 10 до 14 летъ, въ кофточкахъ 
и падьтецахъ, катавшихся кто на ногахъ, кто на одномъ 
коньке подъ гору по обледеневшему стоку тротуара йодле 
этого дома. Мальчики были оборванные'и, какъ все го
родские мальчики, бойше и смелые. Я  остановился посмо
треть на ннхъ. Изъ-за угла вышла, съ желтыми обвис
шими щеками, оборванная старуха. Она шла въ гору къ 
Смоленскому и страшно, какъ запаленная лошадь ‘хри
пела при каждомъ шаге. Поровнявшись со мной, она 
остановилась, переводя хрипящее дыхаше. Во всякомъ 
другомъ местЬ эта старуха попросила бы у меня денегъ, 
но. здесь она только заговорила со мной/ «Вишь,— ска
зала она, указывая на катавшихся мальчнковъ,— только 
баловаться! Таше же ржановцы, какъ отцы, будутъ». 
Одннъ изъ мадьчпковъ въ пальто и картузе безъ козырька 
услыхадъ ея слова и остановился. «Что ругаешься?— за- 
кричалъ онъ на старуху.— Сама ржановская козюлиха!» 
Я спроснлъ у мальчика: «а вы тутъ живете?»— «Да, и 
она тутъ. Она голеннщп украла!»— крикнулъ мальчикъ 
и, доднявъ впередъ ногу, покатился дальше. Старуха раз
разилась непрнлпчнымъ/чатернымъ ругатсльствомъ, пре- 
рываемымъ кашлемъ. Съ горы въ это время, размахивая 
руками (въ одной была связка съ одним ь маленькими, 
калачомъ и баранками), шелъ по средине улицы белый, 
какъ лунь, старпкъ, весь въ лохмотьяхъ. Старики, этотъ 
имели, видь человека., только-что подкрепившагося шка- 
лнкомъ. Онъ слышулъ, видно, брань старухи и взялъ ея 
сторону. «Я васъ, чертенятъ, у!»—крикнулъ они, на ре- 
бятъ, направляясь какъ будто на нихъ, и, обогнувъ 
меня, взогаелъ на тротуаръ.* Старпкъ этотъ на Арбате 
поражаетъ своею старостью, слабостью п нищетой. Здесь 
это быль веселый работники., возвращающейся съ днев
ного труда.

Я пошелъ за старнкомъ. Онъ загнулъ за уголь налево 
въ Проточный нсреулокъ п, пройдя весь домъ и ворота, 
скрылся въ двери трактира.

На Проточный иереулокь выходятъ двое воротъ п нес
колько дверей: трактира, кабака и несколько съёстныхъ
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п других'!» лавочек’!». Это—самая Ржанова крепость. Все 
здесь серо, грязно, вонюче— и строешя, и помещешя, и 
дворы, п люди. Большинство людей, встретившихся мне 
здесь, были оборванные и полураздетые. Одни проходилп, 
друпе перебегали цзъ гдверей въ двери. Двое торговались 
о какомъ-то тряпье. Я  обошелъ все строете съ Проточ- 
наго переулка и Берегового проезда и. вернувшись, оста
новился у воротъ одного пзъ домовъ. Мне хотелось зайти 
посмотреть, что делается тамъ, въ середине, но жутко 
было. Что я скажу, когда меня спросятъ, что мне нужно? 
Поколебавшись, я ’ вошелъ-тэки. Какъ только я вбшелъ 
во дворъ, я почувствовалъ отвратительную вонь. Дворъ 
быль ужасно грязный. Я повернулъ за ‘ уголь и въ ту 
же минуту услыхалъ налево отъ меня; наверху, на дере
вянной галлерее топотъ шаговъ бегущихъ людей, сна
чала по доскамъ галлереи, а потомъ по ступенямъ лест
ницы. Прежде выбежала худая женщина съ засученными 
рукавами, въ слинявшемъ розовомъ платье и ботинкахъ 
на босу ногу. Вследъ за ней выбежалъ лохматый муж
чина въ красной рубахе и очень широкпхъ, какъ юока, 
порткахъ, въ колошахъ. Мужчина подъ лестницей схва- 
хнлъ женщину, die уйдешь!» проговорили» онъ, смеясь.— 
«Вишь, косоглазый чортъ!»— начала женщина, очевидно, 
польщенная этимъ преследовашемъ. по увидала меня и 
зтобно крикнула: «кого надо?» Такт, какъ мне никого не 
надо было, я смутился и ушелъ. Удпвительнаго тутч, 
ничего не было; но случай этотъ, после того, что я ви
дела» съ той стороны двора— ругающуюся старуху, весе- 
лаго старика и катавшихся мальчпшекъ,—вдругъ совер
шенно съ новой стороны показать мне то дело, которое 
я затевалъ. Я понялъ тутъ въ первый раз ь, что у всехъ 
техъ несчастныхъ, о которыхъ я хотеть благодетельство
вать, кроме того времени, когда они, страдая отъ холода 
п голода, ждутъ впуска въ домъ, есть еще время, кото
рое они на что-нибудь да употребляютъ, есть еще 24 
часа каждый сутки,'есть еще целая жизнь, о которой я 
прежде не думали Я понялъ здесь въ первый разъ, что 
все эти люди, кроме желашя укрыться отъ холода и на
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сытиться, должны еще жить какъ-ннрудь тЬ 24 часа 
каждыя сутки, который имъ приходится” прожить такъ 
асе, какъ"п всякимъ другимъ. Я понялъ, что люди эти 
должны и сердиться, и 'скучать, и храбриться, и тоско
вать. и веселиться. Я, какъ ни странно это сказать, въ 
первый разъ ясно понялъ, что дело, которое я затевали», 
не можетъ состоять въ томъ только, чтобы накормить и 
одеть тысячу людей, какъ бы накормить и загнать подъ 
крышу 1000‘барановъ, а должно состоять въ томъ, чтобы 
сделать доброе дюдямъ. И когда я понялъ, что каждый 
изъ этой тысячи людей такой же точно человекъ, съ та
кими же страстями, соблазнами, заблуждешями, съ та
кими же мыслями, такими же вопросами-такой же че
ловекъ, какъ и я, то затеянное мною дело вдругъ пред
ставилось мне такъ трудно, что я почувствовалъ свое 
безаше. Но дело было начато, и я продолжалъ его.

V.

Въ первый назначенный день студенты-счетчики пошли 
съ утра, а я, благотворитель, пришелъ къ нимъ часовъ 
въ 12. Я  не могъ придти раньше, потому что встали въ 
10, потомъ пилъ кофе и куридъ, ожидая" пшцеварешя. Я 
пришелъ въ 12 часовъ къ"воротамъ Ржановскаго дома. 
Городовой хказадъ мне трактиръ съ Берегового проезда, 
въ который счетчики велели приходить всЬмъ, кто бу- 
детъ ихъ спрашивать. Я  вошелъ въ трактиръ. Трактиръ 
очень темный, вонючШ и грязный. Прямо стойка, налево 
комната со столами, покрытыми грязными салфетками, 
направо большая комната съ колоннами и таюе же сто
ликами у оконъ и по стенамъ; кое-где у столовъ за 
чаемъ мужчины, оборванные и прилично одетые, какъ 
paoouie или мелк!е торговцы, и несколько женщинъ. 
Трактиръ очень грязный; но сейчасъ видно, что трак- 
тпръ торгуетъ хорошо. Деловитое выражеше лица при
казчика за стойкой п расторопная готовность молодцовъ. 
Не успелъ я войти, какъ уже одпнъ половой готовился



снять пальто и подать, что прикажутъ. Видно, что за- 
недппа привычка спешной п отчетливой работы Я спро
сила про счетчпковъ. «Ваня!» крикиулъ маленьшй. по- 
нймецки одетый человека, что-то устанавливавший въ 
шкафу за стойкой. Это быль хозяпнъ трактира, калуж
ский муяшкъ, Ивана Оедотычь, сшшающШ п половину 
квартпръ Зтш нскпхъ домовъ и сдаюпцй ихъ жильцамъ. 
Иодбйяшлъ половой, ыальчпкъ лйтъ 18, худой, горбоно
сый, съ желтымъ цвйтомъ лица. «Проводи барина къ 
счетчнкамъ; они въ большой корпусъ, надъ колодцемъ, 
пошли». Мальчпкъ бросилъ салфетку, надйлъ пальто 
сверхъ белой рубахи и бйлыхъ штановъ и картузъ боль
шой съ козырькомъ, и, быстро семеня белыми ногами, 
повелъ меня чрезъ задшя двери съ блокомъ. Въ сальной, 
вонючей кухне и ейняхъ мы встретили старуху, которая 
бережно несла куда-то очень вонючую требуху въ тряпке. 
Пзъ ейней мы спустились на покатый дворъ,” весь застро
енный деревянными, на каменныхъ ншкнихъ этажахъ, 
постройками. Вонь на всемъ дворй была очень сильная. 
(Центромъ этой вони былъ нужникъ, около котораго 
всегда, сколько разъ я пн проходилъ мимо него, торопи
лись люди. Нужникъ не былъ самъ мйстомъ пспражнен1я, 
но онъ служплъ указашемъ того места, около котораго 
принято было обычаемъ испражняться. Проходя по двору, 
нельзя было не заметить этого места; всегда тяжело ста
новилось, когда входплъ въ едкую атмосферу отделяю
щ аяся отъ него зловошя).

Мальчпкъ, оберегая свои белые иантолоны, осторожно 
провелъ меня (мимо этого места) по замерзшимъ и неза- 
мерзшнмъ нечистотамъ и направился къ одной пзъ по- 
строекъ. Проходивппе по двору и по галлереямъ люди вей 
останавливались посмотреть на меня. Очевидно, чисто 
одетый человйкъ былъ въ этпхъ мйстахъ въ диковинку.

Мальчпкъ спросилъ одну женщину: пе видала ли она, 
где счетчики?— и человека три сразу отвечали на его воп- 
росъ; одни говорили: надъ колодцемъ, а друие говорили 
что были, но вышли п пошли къ Никите Ивановичу. Ста
рики въ одной рубахй, оправляющийся около нужника,
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сказадъ, что въ ЗО-мъ номере. Мальчпкъ решилъ, что 
это сведете самое вероятное и повелъ меня въ 30-й но- 
меръ, подъ иавесъ подвальная этажа, въ мракъ и вонь, 
другую, чймъ та, которая была на дворе, мы сошли вннзъ 
и пошли по земляному полу темная корридора. Когда мы 
проходили по корридору, одна дверь порывисто отворилась 
и изъ нея высунулся пьяный старикъ въ рубахй, веро
ятно, не изъ мужпковъ. Человека этого съ пронзитель- 
нымъ визгомъ гнала п толкала прачка засученными мыль
ными руками. Ваня, мой провожатый, отстрашыъ пья
н а я  и сдйлалъ ему выговоръ. <Пе годится скандальни
чать такъ», сказалъ онъ. «Еще офицеръ!» И мы пришли 
къ двери 30-го номера. Ваня потянулъ ее. Дверь, чмок- 
нувъ, отлипла, отворилась и на насъ пахнуло мыльными 
парами, йдкимъ запахомъ дурной йды и табаку, и мы 
вошли въ совершенный мракъ. Окна были на противопо
ложной стороне, а тутъ шли досчатые корридоры направо 
и налйво, и дверки подъ разными углами въ комнаты не
ровно забранными, крашенымъ водяною белою краской 
тесомъ. Въ темной комнате, налйво, виднелась стираю
щая въ корытй женщина. Изъ одной дверки направо вы
глядывала старушка. Въ другую отворенную дверь виденъ 
былъ обросшш краснорож^ мужикъ въ лаитяхъ, ендЬв- 
шШ на нарахъ; онъ держалъ руки на колйняхъ, помахи
вая ногами, обутыми въ лапти, и мрачно смотрйлъ на 
нпхъ.

Въ концй корридора была дверка, ведшая въ ту ком
натку, гдй были счетчпки. Это была комнатка хозяйки 
всего 30-го номера: она снимала весь номеръ отъ Ивана 
Ведотыча и сдавала его жидьцамъ и ночлежникамъ. Въ 
этой крошечной ея комнатке, подъ фольговыыъ образомъ, 
епдблъ студентъ-счетчикъ съ карточками и, точно сле
дователь, допрашивалъ мужчину въ рубахй и жилете. Это 
былъ прштель хозяйки, за нее отвечавшей на вопросы. 
Тутъ же была хозяйка, старая женщина, н двое любо- 
пытныхъ изъ жильцовъ. Когда я вошелъ, то комната стала 
уже совершенно полна. Я  протискался къ столу. Мы по
здоровались съ студентомъ, п онъ продолжалъ свой он-
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росъ. А я сталъ оглядывать и опрашивать жителей этой 
квартиры для моей цели.

Оказалось, что въ этой первой квартира я не нашелъ 
ни одного человека, на котораго могла бы излиться моя 
благотворительность. Хозяйка, несмотря на поразившую 
меня после техъ палатъ, въ которыхъ я жнву, бедность, 
малость и грязь квартиры, жила достаточно сравнительно 
даже съ городскими бедными жителями; въ сравненш же 
съ деревенской бедностью, которую я зналъ твердо, она 
жила рошкошно. У  ней была пуховая постель, стеганое 
одеяло, самоваръ, шуба, шкафъ съ посудой. Такой же 
достаточный видъ имелъ и другъ хозяйки. У  него были 
часы съ цепочкой. Жильцы были беднее, но не было ни 
одного такого, который бы требовалъ немедленной помощи. 
Просили помощи: стиравшая белье въ корыт!’., брошенная 
мужемъ женщина съ детьми, старушка-вдова безъ срсдствъ 
къ жизни, какъ она сказала, и тотъ мужикъ въ лаптяхъ, 
который сказалъ мнгЬ, что онъ не елъ нынче. Но по раз- 
спросамъ оказалось, что вей эти лица не особенно нуж
даются и что для того, чтобы помочь имъ, надо съ ними 
хорошенько познакомиться. Когда я предложнлъ женщине, 
брошенной мужемъ, поместить детей въ прштъ, она сме
шалась, задумалась, очень благодарила, но, очевидно, не 
желала этого, желала-бы лучше денежное nocooie. Старшая 
девочка поыогаетъ ей въ стирке, а средняя няньчитъ маль
чика. Старушка очень просилась въ богадельню, но, огля- 
дЬвъ ея уголъ, я увндалъ, что старушка не бйдствуетъ. У  
нея былъ сундучокь съ имуществомъ, былъ чайникъ съ 
жестянымъ носкоыъ, дв-Ь чашки и коробочки отъ монпасье 
съ чаемъ и сахаромъ. Она вязала чулки и перчатки и по
лучала месячное nocooie отъ благотворительницы. Му
жикъ же, очевидно, нуждался не столько въ еде, сколько 
въ похмелье, и все, что ему бы дали, пошло бы въ ка- 
бакъ. Такъ что въ этой квартире не было такпхъ, ка
кими, я иолагалъ, переполнеыъ весь домъ, такихъ, кото
рыхъ бы я могъ осчастливить, давъ имъ денегъ. А были 
бедные, какъ мне показалось, сомнительные. Я  занисалъ 
старушку, женщину съ детьми и мужика и рйшнлъ, что
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надо будетъ заняться и ими, ни после того, какъ я зай
мусь тъми особенно несчастными, которыхъ я ожидалъ 
встретить въ этомъ доме. Я  рентадъ, что въ помощи, ко
торую мы будемъ подавать, нужна очередь: сначала са
мыми, несчастнымъ, а потомъ уже этимъ. Но въ следую
щей и следующей квартире было тоже самое, все тате, 
которыхъ надо было подробнее наследовать, прежде ченъ 
помогать имъ. Несчастныхъ же, такихъ, коюрымъ выдать 
деньги, и они изъ несчэстныхъ сделались бы счастли
выми, такпхъ не было. Какъ ни совестно это мне ска
зать, я ыачалъ испытывать разочароваше въ томъ, что 
я не находилъ въ этихъ домахъ ничего похожаго на то, 
чего я ожидалъ. Я  ожидалъ найти здесь особенвыхъ лю
дей, но когда я обошелъ все квартиры, я убедился, что 
жители этихъ домовъ совсемъ не особенные люди, а точь 
въ точь тате  же люди, какъ и те, среди которыхъ я 
жилъ. Точно такъ же, какъ и среди насъ, точно такъ же 
и между ними были более или менее хорошие, были бо
лее или менее дурные, были более или менее счастливые, 
были более или менее несчастные. Несчастные были точно 
такта же несчастные, какъ и несчастные среди насъ, 
т. е. тате несчастные, несчастёе которыхъ не во внеш- 
нихъ услов1Яхъ, а въ нпхъ самихъ, несчаше такое, ко
торое нельзя поправить какой бы то ни было бумажкой.

VI.

Жители этихъ домовъ составлять низшее городское на- 
селеше, такое, котораго въ Москве, вероятно, больше ста 
тысячъ. Тутъ, въ этомъ доме, есть представители этого 
населешя всякаго рода; тутъ маленьте хозяева и мас
тера, сапожники, щеточники, столяры, токари, башмач
ники, портные, кузнецы; тутъ извозчики, сами по себе 
живуице барышники и торговки, прачки, старьевщики, 
ростовщики, поденные и люди безъ определеыныхъ заня- 
тШ, и тутъ' же ншще и распутный женщины.

Здесь много техъ самыхъ людей, которыхъ я видйлъ 
у входа ьъ ЛяиинрШ домъ, но эти люди разбросаны здесь
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между рабочимъ народом!.. Да и кроме того, тйхъ я вн- 
дЬлъ въ самое нхъ несчастное время, когда пройдено и 
пропито все, и они, холодные, голодные, гоняемые изъ 
трактировъ, ждутъ, какъ манны небесной, впуска въ без- 
платный ночлежный домъ и оттуда въ обетованный ост- 
рогъ для отправления на мйсто жительства; здйсь же я 
видйлъ этихъ среди большинства рабочнхъ и въ то время, 
когда этимъ или другпмъ средствомъ прюбрйтены 3 или 
5 копйекъ на ночлегъ и иногда рубли для шнци и питья.

II, какъ ни странно это сказать, я не нспыталъ здйсь 
не только ничего похожаго на то чувство, которое я нс
пыталъ въ Ляпинскомъ домй, но, напротивъ, во время 
перваго обхода, и я, и студенты, мы испытали чувство, 
почти npiflTHoe, дай зачймъ я говорю: „почти нр!ятное“. 
Это не правда; чувство, вызванное общешемъ съ этими 
людьми, какъ ни странно это сказать, было прямо очень 
npiflTHoe чувство.

Первое внечатлйше было то, что большинство живу- 
щихъ здйсь все рабоч!е люди п очень добрые людп.

Большую половину жителей мы заставали за работой: 
прачекъ подъ корытами, столяровъ за верстаками, сапож- 
нпковъ на своихъ стульяхъ. Тйсныя квартиры были полны 
народомъ и шла энергическая, веселая работа. Пахло ра- 
бочимъ иотомъ и у сапожника кожей, у столяра струж
ками: слышалась часто пйсня и внднйлпсь засученный 
мускулистыя руки, быстро и ловко дйлавппя прйвычныя 
двияшшя. Встречали насъ вездй весело и ласково. Почти 
вездй наше вторжеше въ обыденную яшзнь этпхъ людей 
не только не вызывало тЬхъ амбйщн, желашя показать 
свою ваяшость п отбрить, которое появление счетчиковъ 
производило въ большинстве квартнръ зажиточныхъ лю
дей, не только не вызывало этого, но, напротивъ, на вей 
вопросы наши отвйчали, какъ следовало, не приписывая 
имъ никакого особеннаго вначешя. Вопросы наши только 
служили для нихъ поводомъ повеселиться н подшутить о 
томъ, какъ кого въ счетъ класть, кого за двопхъ и гдй 
двоихъ за одного, и т. п.

Многихъ мы заставляли за обйдомъ или чаемъ и вся-

Kin разь, на правйтъ нашь: «хлйбъ да соль», или «чаи 
да сахаръ», они отвйчали «просимъ милости» и даже сто
ронились, давая намъ мйсто. Вмйсто того притона по
стоянно перемйняющагося населешя, которое мы думали 
найти здйс-ь, оказалось, что въ этомъ домй было много 
квартпрь, въ которыхъ живутъ по долгу. Одинъ столярь 
съ рабочими и сапожпикъ съ мастерами живутъ по десяти 
лйтъ. У  сапожника было очень грязно п тйсно, но народъ 

, весь за работой былъ очень веселый. Я  попытался пого
ворить съ однпмъ изъ рабочнхъ, желая выпытать отъ пего 
бйдственность его положения, задолжашя, но рабочгй не 
нонялъ меня и сЪ самой хорошей стороны отозвался о 
хозяпнй и о своей жизни.

На одной квартпрй жплъ старнчокъ со старушкой. Они 
торгуютъ яблоками. Комнатка ихъ тепла, чиста и полна 
добромъ. На полу посланы соломенные щиты (плетенки); 
они берутъ ихъ "въ яблочномъ складй. Сундуки, шкафь, 
самоваръ, посуда. Въ углу образовъ много, теплятся двй 
лампады; на стйнй завйшаны простыней крытыя шубы. 
Старушка съ звйздообразнымн морщинками, ласковая, го
ворливая, очевидно, сама радуется на свое тихое, благо
образное житье.

Иванъ бедотычъ, хозяпнъ трактира и квартнръ, при- 
шелъ пзъ трактира и ходпдъ съ ними. Онъ ласково шу- 
тцлъ съ многими хозяевами квартнръ, называя вейхъ по 
имени н отечеству, п дйлалъ намъ нхъ крат рая характе
ристики. Все были были людп, какъ люди, Мартыны. Се
меновичи, Петры Петровичи, Марьи Ивановны.— людп, не 
ечнтавппе себя несчастными, а считавшие себя и действи
тельно людьми, какъ вей люди.

Мы готовились увидать только одно ужасное, п вдругъ, 
вмйсто этого ужаснаго намъ представилось пе только не 
ужасное, по хорошее, такое, которое сильно вызывало наше 
уважеше. И этпхъ хорошпхъ людей было такъ много, что 
оборванные, погибпие, праздные люди, которые пзрйдка 
попадались среди нихъ, не нарушали главнаго впеча- 
тлйшя.
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Студентамъ это было не тикъ поразительно, какъ мне. 
Они просто шли исполнять дело полезное, какъ они ду
мали, для науки, и, между темъ, делали случайныя на
блюден]^; но я былъ благотворитель — я шелъ съ темъ, 
чтобъ помочь несчастнымъ, ногибшпмъ, развращенными 
людямъ, которыхъ я предполагалъ встретить въ этомъ 
доме. И вдругъ, вместо несчастныхъ, погибшихъ, раз- 
вращенныхъ, я вид'Ьлъ большинство трудящихся, сиокой- 
ныхъ, довольныхъ, веселыхъ, ласковыхъ и очень хоро- 
шихъ людей.

Особенно живо почувствовалось это мною, когда я встре- 
чалъ въ этихъ квартйрахъ ту саму вошющую нужду, ко
торой я собирался помогать.

Когда я встречалъ эту нужду, я всегда паходилъ, что 
она уже была покрыта, уже была подана та помощь, ко
торую я хотЪлъ подать. Помощь эта была подана прежде 
меня, и подана кбмъ же? Теми самыми несчастными, раз
вращенными созданиями, которыхъ я собирался спасать, 
и подана такъ, какъ я бы не ыогъ подать.

Въ одномъ подвале лежалъ одинокШ старикъ, больной 
тифомъ. У  старика никого не было. Женщина, вдова съ 
девочкой, чужая ему, но соседка по углу, ходила за ниыъ 
и поила его чаемъ п покупала на свои деньги лекарства. 
Въ другой квартире лежеда женщина въ родильной го
рячке. Женщина, жившая распутствомъ, качала ребенка, 
делала ему соску, и два дня не выходила на свой нро- 
мыселъ и должность. Девочка, оставшаяся сиротой, была 
взята въ семью портного, у котораго свонхъ было трое. 
Такъ что оставались if .  несчастные, праздные люди, чи
новники, писаря, лакеи безъ мФстъ, ншще, пьяницы, рас
путный женщины, дети, которымъ нельзя было помочь 
сразу деньгами, но которыхъ надо было узнать хорошенько, 
обдумать и пристроить. Я  искалъ просто несчастныхъ, не
счастныхъ отъ бедности, такихъ, которымъ можно помочь, 
поделившись съ ними нашнмъ избыткомъ, и, какъ мне 
казалось, по какой то особенной неудаче, такихъ не по
падалось, а все попадались тате несчастные, которымъ 
надо посвятить много времени и заботы.
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VII.

Несчастные, которыхъ я записывать, сами собой раз
делились въ моемъ представлешп на три отдела, именно: 
люди, потерявппе свое прежнее выгодное положеше и ожи- 
даюпце возвращешя къ нрму (таше люди были и изъ низ- 
шаго. и изъ высшаго cowiOBia); нотомъ, распутныя жен
щины, которыхъ очепь много въ этихъ домахъ, и третШ 
отдедъ-детп. Больше всехъ я нашелъ нзанисалъ людей 
перваго разряда, людей, потерявшихъ поежнее выгодное 
положеше и желающихъ возвратиться къ нему. Людей 
такихъ, особенно изъ господскаго, чиновничьяго Mipa, 
очень много въ этихъ домахъ. Почти во всехъ квартп- 
рахъ, въ который мы входили съ хозяиномъ, Иваномъ 
Оедотычемъ, онъ говорилъ намъ: «тутъ можно не запи
сывать самимъ квартирной карты; тутъ есть человекъ, 
который все это можетъ, если только онъ нынче но вы 
пивши» .

II Иванъ 9едотычъ вызывалъ по имени и отеству этого 
человека, который и былъ всегда одинъ изъ этихъ пад- 
шихъ людей высшаго состояшя. На вызовы Ивана Оедо- 
тыча где-нибудь изъ темнаго угла вылезалъ бывпйй бо
гатый дворянинъ пли чиновннкъ, большею частью пья
ный и всегда раздетый. Если онъ не былъ пьянь, онъ 
всегда охотно брался за предлагаемое ему дело, значи
тельно кивалъ головой, хмурнлъ брови, вставлялъ свои 
замечашя съ учеными терминами, и съ осторожной неж
ностью держалъ въ трясущихся грязныхъ рукахъ чистень
кую печатную карту на красной бумаге, и съ гордостью 
и1 презрешемъ оглядывался на свонхъ сожителей, какъ бы 
торжествуя теперь передъними, столько разъ унижавшими 
его, свое” превосходство образовашя. Онъ, видимо, радо
вался обращена съ темъ мГромъ, въ которомъ печатаются 
карты на красной бумаге, съ темъ MipoMb, въ которомъ 
онъ самъ когда-то. Почти всегда, на мои разспросы о его 
жизни, человекъ этогь не только охотно, но съ увлече-



шемъ начннадъ разсказывать затверженную, кань мо
литву, псторго upo тй несчастш, которымъ онъ подвер
гался и, главное, про то прежнее свое положеше, въ ко
торомъ онъ по своему воспптанщ долженъ бы быль на
ходиться.

Такихъ людей очень много разбросано по всймъ угламъ 
Ржановскаго дома. Одна же пзъ квартиръ сплошь занята 
одними ими, мужчинами и женщинами. Когда мы еще под
ходили къ инмъ. Иванъ Оедотычъ сказать намъ: «ну, 
вотъ тенерь дворянская. Квартира была вся полна: почти 
вей, человйкъ сорокъ, были дома. Болйе падшихъ, не- 
счастныхъ п старыхъ, обрюзгшихъ, и молодыхъ, бл’Ьд- 
ныхъ, растерянныхъ лицъ не было во всемъ домй. Я  по- 
говорнлъ съ нйкоторымп изъ нихъ. Почти все одна и та 
же нстортя, только въ разньцъ степеняхъ развн'пя. Каж
дый изъ нпхъ богатъ; или отецъ, или брать, или дядя 
его были, или теперь еще богаты: или отецъ его, или 
самъ онъ имйли прекрасное мйсто Ботомъ случилось не
счастно, въ которомъ виноваты или завистники, или соб
ственная доброта, или особенный случай, и вотъ онъ по- 
терялъ все и долженъ погибать въ этой Несвойственной, 
ненавистной ему обстановка—во вшахъ, оборванный, съ 
пьяницами и развратниками, питаясь печенкой и хлйбомъ 
и протягивая руку. Вей мысли, желанья, воепоминашя 
этпхъ людей 1 обращены только къ прошедшему. Настоя
щее представляется имъ чймъ-то ькестественнымъ, отвра- 
тительнымъ и незаслуживающимъ шшмашя. У  каждаго 
изъ нихъ нйтъ настоящаго. Есть только воепоминашя 
прошедшаго и ожпдашя будущаго, которыя могутъ вся
кую минуту осуществиться “и для осуществлешя которыхъ 
нужно очень малаго, но этого-то малаго нйтъ, негдй взять, 
ы вотъ погпбаетъ напрасно жизнь у одного первый годъ, 
у другого пятый, у третьяго тридцатый. Однпмъ нуяшо 
вотъ только одйться прилично, чтобы явиться къ извест
ному лицу, расположенному къ нему; другому только 
одйться, расплатиться и дойхать до Орла: третьему нуяс
но выкупить только заложенное н хоть маленыая средства 
для продолжеп1я процесса, который долженъ решиться въ
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его пользу, и тогда все будетъ опять хорошо. Они вей 
говорятъ, что нужно нужно только что-то внйшнее для 
того, чтобъ снова стать въ то положеше, которое они 
считаютъ для себя естествснпымъ и счастдивымъ.

Если бы я не былъ отуманенъ своей гордостью добро- 
дйтелп, мнй стопло бы только немножко вглядйться въ 
нхъ молодыя и старыя, большей частью, слабый, чувствен
ный, по добрыя лица, чтобъ попять, что песчас™ пхъ не
поправимо внйшнпмн средствами, что они ни въ какомъ 
положенш не могутъ быть счастливы, если взглядъ пхъ 
на жизнь остается тотъ же, что они не какье-нибудь осо
бенные люди, а люди, которыми мы окружены со вейхъ 
сторонъ, каше мы самп. Я  помню, что мнй особенно тя
жело было общеше съ этого рода несчастными. Теперь я 
понимаю, отчего это было; я въ ннхъ, какъ въ зеркалй, 
видйлъ самого себя. Если-бъ я вдумался въ свою жизнь 
и въ жизнь людей нашего круга, я'бы увпдйлъ, что между 
тйми и другими нйтъ существенной разницы.

Если тй,' которые вокругъ меня жнвутъ теперь на боль- 
пшхъ квартпрахъ и въ ' своихъ домахъ на Оивцевомъ 
Вражкй и на Дмптровкй, а не въ Ржановскомъ домй, йдятъ 
и пьютъ еще сладко, а не одну печенку и селедку съ хлй- 
бомъ, то это не мйшаегь нмъ быть точно таким'п же не
счастными. Точно также они недовольны свонмъ положе- 
шемъ, жалйютъ о прошедшемъ и желаютъ лучшаго, и то 
лучшее положеше, когораго они желаютъ, точно такое 
же, какъ и то., котораго желаютъ жители Ржановскаго 
дома, т.-е. такое'; нрн которомъ можно меньше трудиться 
и больше пользоваться трудами другихъ. Разница только 
въ степени и времени. Ёслп-бъ я' вдумайся тогда, я бы 
понялъ это: но я не вдумывался, а спрашивалъ этихъ 
людей и заппсывалъ нхъ.’ предполагая, узнавъ подробно
сти нхъ разныхъ условш и нуждй, помочь ПМЪ ПОСМЪ. 

Я не понпмалъ того, что помочь такому человйку можно 
только тймъ, чтобъ перемйшгть его м1росозерцавю. А что
бы перемйнпть Mipocooepiianic другого человйка, надо са
мому пмйть свое М|’росозерцаше и жить сообразно съ нпмъ, 
а у ‘ меня было такое же, какъ у нпхъ, н я жплъ сооб-



разно съ ткмъ дпросозерцашемъ. которое должно быть из
менено для того, чтобы люди эти перестали быть не
счастными.

Я  не видклъ того, что люди эти несчастны не потому, 
что ун нхън кт ъ ,  такъ сказать, питательной пищи, а по
тому, что желудокъ испортился, и что они ужъ требуютъ 
не питательной, а раздражающей аппетитъ пищи, я не 
видклъ того, что для того, чтобы помочь имъ, надо иль 
не пищу, а надо вылечить ихъ испорченные желудки. 
Хоть этимъ я забкгаю впередъ, но скажу здксь, что изъ 
вскхъ этихъ людей, которыхъ я заппсалъ, я действи
тельно не помогъ никому, несмотря на то, что для пк- 
которыхъ пзъ нихъ было сделано то, чего они желали, 
я то, что казалось, могло бы поднять ихъ. Изъ нпхъ мнк 
особенно известны три человека. Bcf> три поелк зшого- 
кратпыхъ подъемовъ и падений, теперь точно въ такомъ 
же положенш, въ какомъ они были три года тому назадъ.

П Н .

Второй разрядъ несчастныхъ, которымъ я тоже надеял
ся помочь п о с т , были распутныя женщины; такихъ жен- 
щшгь въ Ржановскомъ домк очень много всякпхъ сор- 
товъ — отъ молодыхъ и похожпхъ на женщипъ, до сга- 
рыхъ, сл »ашныхъ н ужасныхъ, потеряшпихъ образъ че- 
ловкческШ. Надежда эта на помощь этимъ жеыщпнамъ, 
которую я сначала н не имклъ въ виду, возникла во мнк 
noc.Tf> елкдующаго случая.

Это было’ въ серединк нашего обхода. У насъ уже вы
работалась некоторая механическая сноровка обращен! я.

Входя въ новое помкщеше, мы тотчасъ же спрашивали 
хозяина квартиры; одинъ изъ насъ садился, очищая себк 
какое-нибудь мксто для записывай!я, а другой ходилъ по 
угламъ и отдельно сирашпвалъ каждаго человкка но уг- 
ламъ квартиры п передавалъ эти евкдкшя заипсываю- 
щему.
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Войдя въ одну пзъ квартиръ подвальпаго этажа, сту
дента пошелъ отыскивать хозяина, а я сталъ опрашивать 
вскхъ бывшихъ въ квартпрк. Квартира расположена такъ: 
въ серединк квадратной въ 6 аршпнъ комнаты— печка. 
Отъ печки пдутъ звЬздой четыре перегородки, образуюлщя 
четыре каморки. Въ первой, проходной каморкк съ че
тырьмя койками было два человека -старикъ и женщина. 
Прямо пос,лк этой—длинненькая каморка; въ ней хозяинъ, 
молодой, въ скрую суконную поддевку одктый, благо
образный очень бледный мкщашшъ. Иалкво отъ перваго 
угла третья каморка; тамъ одпнъ спяпцб, вкроятно, пья
ный мужчина п женщина въ розовой блузъ, распущенной 
спереди и стянутой сзади. Четвертая каморка за перего
родкой; въ нее ходъ изъ каморки хозяина.

Студента прошелъ въ каморку хозяина, а я остано
вился во входной каморкк и разспросидъ старика и жен
щину. Старикъ былъ мастеровой, печатнпкъ, теперь пе 
нмкетъ средствъ къ жизни. Женщина — жена повара. Я 
прошелъ въ третью каморку и спросидъ у  женщины въ 
блуэк про спящаго человкка. Она сказала, что это гость. 
Я спросплъ женщину—кто она? Она сказала, что москов
ская крестьянка. —  Якмъ занимаетесь? Она засмкялась, 
не отвкчая мнк.— Чкмъ кормитесь? повторилъ я, думая, 
что она не поняла вопроса. — «Въ трактирк сижу»,’ ска
зала она. Я  не понялъ и вновь спросплъ: чкмъ’ вы жи
вете? Она не отвкчала и смкялась. Пзъ четвертой ка
морки, въ которой мы еще не были, тоже засмкялись 
женскле голоса. Мкщанпнъ, хозяинъ, вышелъ изъ своей 
каморки и нодошелъ къ намъ. Онъ, очевидно, слыплалъ 
мои вопросы и отвкты женщины. Онъ строго носмотрклъ 
на женщину п обратился ко мнк: „п рост ит ут каска- 
залъ онъ, очевидно, довольный ткмъ, что онъ знаетъ это 
слово, употребляемое въ правптельственномъ язынк, и 
правильно произноситъ его. П, сказавъ это, съ чуть за- 
мктной почтительной улыбкой удовольств!я, обращенной 
ко мнк, онъ обратился къ женщинк. И какъ только онъ 
обратился къ ней, такъ все лицо его измкнилось. Осо
бенной презрительной скороговоркой, какъ говорятъ съ
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собакой, не глядя на нее, онъ сказалъ ей: «что болтать 
зря: «въ трактире сижу!» Въ трактнрЬ сидишь, значить, 
и говори дело, проститутка», —  еще разь повторилъ онъ 
это слово. Себе имени не знаетъ, тоже»...

Тонъ этотъ оскорбилъ меня.
— Намъ ее срамить не приходится,— сказалъ я,— Кабы 

мы Bcf> по Божьи жили, п ихъ бы не было.
— Да. ужъ это такое дело,—сказалъ хозяпнъ неесте

ственно'улыбаясь.
' — Такъ намъ ихъ не укорять, а жалеть надо. Разве

one виноваты?
Не помню, какъ я именно сказалъ, но помню, что меня 

возмутилъ презрительный тонъ этого молодого хозяина 
квартиры, полной женщинами, которыхъ онъ называли 
проститутками, и мне жалко стало этой женщины, и я 
выразпдъ и то, и другое. Только что я сказалъ это, какъ 
изъ той каморки, изъ которой слышался смЪхъ, заскри
пели доски кроватей и надъ перегородкой, не доходившей 
до потолка, поднялась одна спутанная женская курчавая 
голова съ маленькими запухшими глазами и глянцовито- 
краснымъ лпцомъ, а вслЪдъ за ней другая и еще третья. 
Он'Ь, видно, встали на свои кровати и вей три вытянули 
шеи и, сдерживая дыхаше, съ напряженнымъ внимашемъ, 
молча, смотрели на пасъ.

Произошло смущенное ыодчашё. Студентъ, улыбавшийся 
передъ этимъ, сталъ серьезенъ; хозяпнъ смутился и опу- 
стплъ глаза. Женщины все не переводили дыхашя, смо
трели на меня и ждали. Я  былъ смущенъ более всехъ. 
И никакъ не ожпдалъ, чтобы случайно брошенное слово 
пропзвело такое дёйств1е. Точно поле смерти, усыпанное 
мертвыми костями, дрогнуло бы отъ прикосновения духа, 
а мертвый кости бы зашевелились. Я  сказалъ необду
манное слово любви п сожалетя, и слово это подейство
вало на всехъ такъ, какъ будто все только н ждали 
этого слова, чтобы перестать быть трупами и ожить. Он! 
все смотрели на меня и ждалп, что будетъ дальше. Он$ 
ждали, чтобъ я сказалъ те слова и с-делалъ те дела, 
отъ которыхъ кости бы эти стали сближаться, обростать
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плотью п оживляться. Но я чувствовалъ, что у меня нетъ 
такихъ словъ, нетъ такихъ дфлъ, которыми 'бы я могъ 
продолжать начатое; я чувствовалъ въ глубине души, 
что я солгалъ, что мне дальше говорить нечего, п я 
сталъ записывать въ карточки имена и звашя всехъ 
лицъ въ этой квартире. Этотъ случай навелъ меня на 
мысль о томъ, что можно помочь и этимъ неечастнымъ. 
Мне тогда въ моемъ самооболыценш казалось, что это 
очень легко. Я говорилъ себе: вотъ мы запишемъ п этпхъ 
женщинъ п поелгъ мы (кто таше эти мы, я не отдавалъ 
себе отчета), когда все запишемъ, займемся этимъ. Я  
воображалъ, что мы, те самые, которые приводили и при- 
водпмъ этихъ женщинъ въ это состоите въ продолжите 
нескодькихъ поколёшй, въ одинъ прекрасный день взду- 
маемъ и сейчасъ же поправпмъ все это. А между темъ, 
хоть вспомнпвъ только мой разговоръ съ той распутной 
женщиной, которая качала ребенка больной родильницы, 
я бы могъ понять все безумю такого предгтоложешя.

Когда мы увидали эту женщину съ ребенкомъ, мы ду
мали, что эго ея ребенокъ. Она на вопросъ: кто она? 
прямо сказала, что она— девка. Она не сказала: прости
тутка. Только мещанинъ, хозяпнъ квартиры, употребплъ 
это страшное слово. Предположите о томъ, что у ней 
есть ребенокъ, дало мне мысль вывести ее изъ ея ‘поло- 
жешя. Я спросплъ:

—  Это ребенокъ ваптъ?
—  Нетъ, это вотъ той женщины.
— Отчего же вы его качаете?
— Да просила; она умпраетъ.
Хотя предположение мое оказалось несправедливым!., я 

продолжалъ говорить съ нею въ томъ же духе. Я  сталь 
разспрашивать ее, кто она н какъ попала въ такое по
ложите. Она охотно п очень просто разсказэла мне свою 
ircTopiio. Она московская мещанка, дочь фабричнаго. Она 
осталась сиротой, ее взяла тетка. Отъ тетки и пошла 
ходить по трактнрамъ. Тетка теперь умерла. Когда я ее 
спросплъ, не хочетъ ли она переменить жизнь, вопросъ 
мои, очевидно, нисколько даже не запптересовалъ ея.
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Какъ же можетъ интересовать человека иредложеше чего- 
нибудь совершенно невозможного? Она усмехнулась и 
сказала: «да кто-жъ меня возьметъ съ желтымъ билетомъ?»

—  Ну да если бы найти место въ кухарки или куда? 
сказали я.

Мне иришла эта мысль потому, что она женщина силь
ная, русая, съ добрымъ и глуповатымъ, круглыми ли- 
цомъ. ‘TaKia бываютъ кухарки. Мои слова, очевидно, ей 
нс понравились. Она повторила:

—  Кухарка? Да я не умею хлебы-то печь, — сказала 
она и засмеялась. Она сказала, что не умеетъ, но я ви
дел ь по выражешю ея лица, что она и' не хочетъ быть 
кухаркой, что она считаетъ положеше и зваше кухарки 
низкими.

Женщина эта, самымъ простымъ образомь пожертво
вавшая, какъ евангельская вдова, всемъ, что у ней было, 
для больной, вместе съ темъ такъ же, какъ и друпя ся 
товарки, считаетъ положена рабочаго человека низкпмъ 
и достойным ь презрешя. Она воспиталась такъ, чтобы 
жить не работая, а тою жизнью, которая считается для 
нея естественной ея окружающими. Въ этомъ ея не- 
счастзе. И этимъ несчаспемъ она попала и удерживается 
въ своемъ положенш. Это привело ее сидеть въ трак
тире. Кто же изъ насъ—муягчпнъ или женщинъ— будетъ 
исправлять ее отъ этого ея ложнаго взгляда на жизнь? 
Где среди насъ те люди, которые убеждены въ томъ, что 
всякая трудовая жизнь уважительнее праздной, —  убеж
дены въ этомъ и жпвутъ сообразно этому убежденно, и 
сообразно этому убеждешю ценятъ и уважаютъ людей? 
Еслибъ я подумалъ объ этомъ, я бы могъ понять, что ни 
я и никто изъ техъ, кого я знаю, не можетъ лечить 
отъ этой болезни.

Я  бы могъ понять что эти высунувппяся нзъ-за пере
городки, изумленный и умилепныя головы выражали только 
изумленie отъ выказаннаго къ нимъ сочувств1Я, но нн- 
какъ не надежду на исправлеше ихъ отъ безнравствен
ности. One н е* вндятъ безнравственности своей жизни. 
Оне вндятъ, что пхъ презпраютъ п ругаютъ, но за что
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жизнь такъ шла съ детства среди точно такихъ яге жен
щинъ, который, оне зпаютъ очень хорошо, всегда были и 
есть, которыя необходимы въ обществе, — такъ необхо
димы, что существуютъ правительственные чиновники, 
заботящееся объ ихъ правнльномъ существованш. Кроме 
того, оне знаготъ, что оне пмеютъ власть надъ людьми 
и покоряютъ ихъ, и владеютъ часто ими больше, чемъ 
друпя женщины. Оне вндятъ, что положеше ихъ въ 
обществе, не смотря на то, что всегда ихъ ругаютъ, 
признается и женщинами, и мужчинами, и начальствомъ, 
и потому не могутъ далге понять, въ чемъ имъ раска
иваться и въ чемъ имъ исправляться. Въ одинъ изъ обхо- 
довъ, студентъ разсказалъ мне, что въ одной изъ квар- 
тиръ есть женщина, торгующая своей 13-тп летней до
черью. Желая спасти эту девочку, я нарочно пошелъ въ 
эту квартиру. Мать и дочь жпвутъ въ большой бедности. 
Мать маленькая, черненькая, лРтъ сорока, проститутка, 
не только безобразная, но непргятно безобразная. "Дочь 
такая же непр1ятная. На все мои окольные вопросы объ 
ихъ жизни, мать недоверчиво и враждебно, коротко отве
чала мне, очевидно, чувствуя во мне врага, имеющаго 
злыя памерешя; дочь ничего не отвечала, не взглянувъ 
на мать, и, очевидно, вполне доверялась матери. Жало
сти сердечной оне не возбудили во мне, скорее отврэ- 
щеше. Но я рЪпшлъ, что надо спасти дочь—-заинтересо
вать дамъ, сочувствующпхъ жалкому положенно этихъ 
женщннъ, н прислать сюда. Но, если бы я подумалъ о 
всемъ томъ длпнномъ прошломъ матери, о томъ, какъ 
она родила, выкормила и воспитала эту дочь въ своемъ 
положенш, наверное, уже безъ малейшей помощи отъ 
людей и съ тяжелыми жертвами, если бы я подумалъ о 
томъ взгляде на жизнь, который образовался у этой жен
щины, я бы понялъ, что въ поступке матери' нРтъ ре
шительно ничего дурного и безнравственного, она делала 
и делаетъ для доче'рн все, что можетъ, т.-е. то, что она 
считаетъ лучшпмъ для себя. Отнять насильно можно эту 
дочь отъ матери: но убедить мать, что она делаетъ дур
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ное, продавая свою дочь, нельзя. Если ужъ спасать, то 
спасать надо было эту женщнну-мать и гораздо прежде.

IX.

Еще чуднее было мое отношеше къ дЬтямъ. Я  въ роли 
благодетеля обращалъ внпман1е и на детей, желая спа
сать погнбакнщн въ этомъ вертепе разврата невппныя 
существа, и записывать пхъ, чтооъ заняться ими послп.

Пзъ числа д^тей особенно поразилъ меня 12-ти лЗггнШ 
мальчикъ Сережа. Этого умнаго, бойкаго мальчика, жив- 
шаго у сапожника и оставшаяся безъ прпота, потому что 
хозяинъ его попалъ въ острогъ, я пожалеть отъ души и 
хотЪлъ сделать ему доброе.

Разскажу теперь, чгЬмъ кончилось ное благотвореше 
ему, потому что ncxopia съ этимъ мальчикомъ лучше 
всего показываетъ мое ложное положен!е въ роли благо
детеля. Я  взялъ мальчика къ себе и поместнлъ его на 
кухне. Нельзя же было вшнваго мальчика изъ вертепа 
разврата взять къ своимъ детямъ. Я  и за то, что онъ 
стеснялъ не меня, а нашу прислугу на кухне, и за то, 
что кормнлъ его тоже не я, а наша кухарка, и за то, что 
я отдалъ ему кашя-то обпоскн надеть, считалъ себя очень 
добрымъ и хорошшгь. Мальчикъ пробылъ съ неделю. Въ 
эту неделю я раза два, проходя мимо него, сказалъ ему 
несколько словъ, и во время прогулки зашелъ къ знако
мому сапожнику, предлагая ему мальчика въ ученики. 
Одннъ мужнкъ, гостнвппй у меня, звалъ его въ деревню, 
въ работники, въ семью; 'мальчикъ отказался и черезъ 
неделю печезъ. Я  пошелъ въ Ржановъ домъ справиться 
о немъ. Онъ вернулся туда, и въ то время, какъ я при
ходила, его дома не было. Онъ второй день уже ходилъ 
на Пресненсте пруды, где нанимался по 30 к. въ день 
въ процессш какихъ-то дикарей, въ костюмахъ водив- 
шихъ слона. Тэмъ представлялось что-то для публики. Я  
заходилъ и другой разъ, но онъ, очевидно, избегалъ меня. 
Если бы я вдумался тогда въ жизнь этого мальчика и въ
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свою, я бы понялъ, что мальчикъ испорченъ тймъ, что 
онъ узналъ возможность веселой жизни безъ труда, что 
онъ бтвыкъ работать. II я, чтобы облагодетельствовать 
и исправить его, взялъ его въ свой домъ, где онъ ви- 
дЬлъ, что же? Мопхъ детей и старше его, и моложе, н 
ровесниковъ. которыя никогда ничего для себя не только 
не работали, но всеми средствами доставляли работу дру- 
гимъ; пачкали, портили все вокруга себя, объедались 
жирнымъ, вкуенымъ и сладкимъ, били посуду, проливали 
и бросали собакамъ такую пищу, которая для этого маль
чика- представлялась дакомствомъ. Если я пзъ вертепа 
взялъ его и привелъ въ хорошее место, то опъ и дол- 
женъ былъ усвоить тб взгляды, которые существуютъ на 
жизнь въ хорошемъ месте; п по этимъ взглядамъ онъ 
нонялъ, что въ хорошемъ месте надо такъ жить, чтооъ 
ничего не работать, а есть, пить сладко и жить весело. 
Правда, онъ незналъ того, что дети мои несутъ тяжелые 
труды для изучетя псключенШ латинской и греческой 
грамматики и не могъ бы понять цели этпхъ трудовъ. 
Но нельзя не видеть, что если бы онъ понялъ это, то 
воздейстчпе на него примера монхъ детей было бы еще 
сильнее. Онъ понялъ оы тогда, что мои дети воспиты
ваются такъ, чтооъ, ничего не работая тенерь, быть въ 
состоянш и впредь, пользуясь своимъ дипломомъ, работать 
какъ можно меньше н пользоваться благами жизни какъ 
можно больше. Онъ и нонялъ это и не пошелъ къ му
жику убирать скотину п есть съ нимъ картошки съ ква- 
сомъ, а пошелъ въ зоологическш садъ въ костюме ди- 
каго водить слона за 30 к.

Я  могъ бы понять, какъ нелепо было мне, воспиты
вающему своихъ детей въ полнейшей праздности и ро
скоши, исправлять другихъ людей и ихъ детей, погиба- 
ющихъ отъ праздности въ называемомъ мною вертепомъ 
Ржановомъ доме, где, однако, три четверти людей рабо- 
таютъ для себя и для другихъ. Но я ничего не понималъ 
этого.

Детей въ самомъ жалкомъ положена! было очень много 
въ Ржановомъ доме: были дети н просгнтутокъ, были си



роты, были дйти, носимыя нищими но удицамъ. Bet они 
были очень жалки. Но опытъ мой сгь Сережей ноказалъ 
мнй, что я, живя своей жизнью, не въ еостояяш помочь 
нмъ. Въ то время, какъ Сережа жилъ у насъ, я замйтилъ 
за собой стараше скрыть отъ него нашу жизнь, въ осо
бенности жизнь нашихъ дйтей. Я чувствовалъ, что вей 
мои старашя направить его на. хорошую, трудовую жизнь 
уничтожились примйрами жизни нашей и нашихъ дйтей. 
Взять ребенка огъ проститутки, отъ нищей, очень легко. 
Очень легко, имйя деньги, вымыть, вычистить его и одйть 
въ чистое платье, откормить его и даже научить разнымъ 
наукамъ, но паучить его зарабатывать свой хлйбъ, намъ, 
не зарабатывающимъ свой xлtбъ, а дйлающпмъ обратное, 
не только трудно, но невозмояшо, потому что мы и при- 
мtpoмъ своимъ, и даже тймп материальными, ничего не 
стоящими намъ улучшешями его жизни учпмъ его против
ному. Щенка можно взять, выхолить, накормить и на
учить носить поноску и радоваться на него; но человйка 
недостаточно выхолить, выкормить и научить но-греческл, 
надо научить человйка жить, т.-е. меньше брать отъ дру- 
гихъ, а больше давать; а мы не можемъ ни научить его 
дйлать обратное, возьмемъ ли мы его въ свои домъ, или 
въ учрежденный для этого нрнотъ.
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X.

Того чувства сострадатпя къ людямъ и отвращения къ 
себй, которое я нспыталъ въ Ляпинскомъ домй, я уже не 
испытывалъ; я весь былъ переполненъ желашемъ испол
нить затеянное мною дйло — дйлать добро тймъ людямъ, 
которыхъ я здйсь встрйчу. II странное дйло!— казалось 
бы, дйлать добро — давать деньги нуждающимся — очень 
хорошее дйло и должно располагать къ любви къ людямъ, 
выходило же наоборотъ: это дйло вызывало во мнй пе- 
доброжелательность и осужденie людей. Въ первый-же 
обходъ вечеромъ произошла сцена совершенно такая же, 
какъ и въ Ляпинскомъ домй. но сцена эта не произвела

па меня того же впечатлйшя, какъ въ Ляпинскомъ домй, 
а вызвала совсймъ другое чувство.

Началось это съ того, что въ одной изъ квартиръ я 
нашелъ именно такого несчастнаго, которому нужна была 
немедленная помощь. Я нашелъ голодную, не йвшую два 
дня женщину.

Это было такъ: въ одной очень большой, почти пустой, 
ночлежной квартирй я спросилъ у одной старушки, есть 
ли очень бйдные здйсь, так!е, которымь йсть нечего? 
Старушка подумала и назвала мнй двоихъ, а потомъ какъ 
будто вспомнила. «Да вотъ, никакъ здйсь лежитъ,— ска
зала она,— вглядываясь въ одну нзъ занятыхъ коекъ, — 
такъ эта, я чай, и точно не'йла». — Неужели? Да кто 
она! -  «Была распутная, теперь никто не беретъ, такъ и 
не откуда взять. Хозяйка жалйда все, а теперь согнать 
хочетъ... Агафья, а Агафья! окликнула старуха.

Мы подошли, и на койкй поднялось что-то. Это была по- 
луейдая, растрепанная, худая, какъ скелетъ, женщина 
въ одной грязной, разорванной рубахй, съ особенно бле
стящими н остановившимися глазами. Онасмотрйла остано
вившимися глазами мимо насъ, ловила худой рукой за 
собой кофту, чтобъ прикрыть открывшуюся изъ-за ра
зорванной грязной рубахи костлявую грудь, и какъ бы 
взлаивала: «Чего? Чего?"— Я  спросилъ ее', какъ она жи- 
ветъ? Она долго не понимала и сказала: «я сама не знаю 
гонятъ». Я  спросилъ ее—совйстно, рука не пишетъ — я 
спросилъ се, правда ли, что она не йла? Она той же ли
хорадочной скороговоркой сказала, все не глядя на меня.

— Бчсрась не йла и нынчй не йла.
Вндъ этой женщины тронулъ меня, но совсймъ не такъ 

какъ это было въ Ляпинскомъ домй, тамъ мнй отъ жа
лости въ этпмъ людямъ тотчасъ же стало стыдно за 
себя, здйсь же я обрадовался тому, что нашелъ наконецъ, 
то, чего искалъ -голоднаго человйка.

Я далъ ей рубль и помню, что очень былъ радъ, что 
другие видйли это. Старушка, увндавъ это, попросила у 
меня тоже денегъ. хЧнй такъ было пр)'ятно давать, что я 
уже не разбирая, нужно или не нужно давать, далъ и
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старушке. Старушка проводила меня за дверь, и стояв- 
mie въ корридорЬ люди слышали, какъ она благодарила 
меня. Вероятно вопросы, которыя я дблалъ о бедности 
возбудили ожндашя, и за нами ходили некоторые. Въ 
коррпдоре еще у меня стали просить донегъ. Были изъ 
просящнхъ очевидные пьяницы, которые возбуждали во 
мне HenpiflTuoe чувство: но я, разъ давъ старушка, не 
имелъ права отказывать и этимъ, и я сталъ давать. 
Пока я давалъ, подошли еще и еще. II во всЬхъ квартн- 
рахъ произошло волнеше. На лЬстницахъ и на галлереяхъ 
появились люди; следпвине за мной. Когда я вышелъ на 
дворъ, съ одной пзъ лестницъ быстро сбегалъ мальчикъ, 
проталкивая народъ. Онъ не видалъ меня и быстро про- 
говорнлъ: «Агашке рублевку далъ». Сбежавъ внизъ, 
мальчикъ присоединился к ъ ’ толпе, шедшей за мно. Я  
вышелъ на улицу; разнаго рода люди шли за мной и 
просили денёгъ. “Я  роздалъ, что было мелочью и зашелъ 
въ открытую лавочку, прося торговца разменять мне 10 
рублей. II тутъ сделалось то же, что въ Ляшшскомъ доме. 
Тутъ произошла страшная путаница. Старухи, дворяне, 
мужики, дети, жались у лавочки, протягивая руки; я 
давалъ и нЬкоторыхъ разспрашивалъ объ ихъ жизни и 
записывалъ въ свою записную книжку. Торговецъ, заво- 
ротивъ внутрь меховые углы воротника своей шубы, сн- 
д'Ьлъ какъ истуканъ, изредка взглядывалъ на толпу, и 
опять устремлялъ глаза мимо.

Въ ляпинскомъ доме меня ужаснула нищета и униже- 
ше людей, и я иочувствовалъ себя въ этомъ виноватымъ, 
иочувствовалъ желаше и возможность быть лучше. Те
перь же, точно такая же сцена произвела на меня сов- 
сЪмъ другое: я нспытывалъ, во-первыхъ, недоброжела
тельное чувство ко многимъ изъ т1хъ, которые осаждали 
меня; и, во-вторыхъ, безиокойство о томъ, что думаютъ 
обо мнЬ лавочники и дворники.

Вернувшись домой въ этотъ день, мне было нехорошо 
на душ!. Я  чувствовалъ, что то, что я Д'Ьлалъ, было 
глупо. Но, какъ всегда бываетъ вслгЬдств1е путаницы
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внутренней, я много говорилъ про затеянное дело, какъ 
будто нисколько не сомневался въ его успехе.

На другой день я пошелъ одинъ къ темъ изъ записан- 
ныхъ мною дицъ, которыя мне показались жалче всйхъ 
и которымъ легче, мне показалось помочь. Какъ я го
ворилъ уже, никому изъ этпхъ дицъ я не помогъ. По
могать имъ оказалось труднее, чемъ я думалъ. II потому 
ли, что я не умелъ или нельзя, я только подразнилъ 
этпхъ людей и никому существенно не помогъ. Я  не
сколько разъ до окончательнаго обхода былъ въ Ржано
го мъ доме, и всякш разъ происходило одно и то же: 
меня осаждала толпа нросящихъ людей, въ массе кото- 
рыхъ я совершенно терялся. Я  чувствовалъ невозмож
ность что-нибудь сделать потому, что ихъ было елишкомъ 
много и потому чувствовалъ недоброжелательность къ 
ипмъ за то, что ихъ такъ много; но, кроме этого, и 
каждый пзъ нихъ порознь не расиолагалъ къ себе.
Я чувствовалъ, что каждый изъ нихъ говоритъ мне не
правду или не всю правду, и видитъ во мне только ко
шель/ изъ котораго можно вытянуть деньги. II очень 
часто мне казалось, что те самый деньги, которыя онъ 
вымогаетъ отъ меня, не улучшатъ, а ухудшать его по- 
ложеше. ЧЬмъ чаще я ходилъ въ эти дома, чемъ въ 
большее общеше входилъ съ тамошними людьми, темь 
очевиднее мне становилось невозможнымъ что-нибудь 
сделать, но я все не отставалъ отъ своей затеи до по
следняя ночного обхода переписи.

Мне особенно совестно вспоминать этотъ последыш 
обходъ. То я ходилъ одинъ, а тутъ мы пошли 20 чело- 
векъ вместе. Въ 7 часовъ стали"ко мне собираться все 
те, которые хотели участвовать въ этомъ иоследнемъ 
ночномъ обходе. Это оыло почти все незнакомые студенты, 
одинъ офнцеръ п два монхъ светскихъ знакомыхъ, ко
торые, сказавъ обычное (<o’ e3t trfcs interessant!» прОСИЛИ 
меня принять ихъ въ число счетчиковъ.

CBeTcnie знакомые мои оделись особенно, въ каше-то 
охотничьи курточки и высоте дорожные сапоги, въ ко- 
стюмъ, въ которомъ они ездили въ дорогу, на охоту и
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который, ПО ПХЪ МН'ЬНПО, подходидъ къ поездке въ ноч
лежный домъ. Они взяли съ собой особенный записныя 
книжки и необыкновенные карандаши. Они находились 
въ томъ особенно возбужденномъ состояши. въ которомъ 
собираются на охоту, на дуэль пли на войну. На нихъ 
яснее видна была глупость и фальшь нашего “положешя, 
но п все мы остальные были въ такомъ же фалыпивомъ 
иоложенш. Передъ отъЬздомъ произошло между нами 
совещаше, въ роде военнаго совета, о томъ, какъ, съ 
чего начинать, какъ разделиться и т. п. Совещаше было 
совершенно такое-же, какъ въ совЬтахъ, собрашяхъ и 
комптетахъ, т.-е. каждый говорилъ не потому, что ему 
нужно было что-нибудь сказать пли узнать,1 а потому 
что каждый выдумывалъ. что бы и ему сказать, чтобы 
не отстать отъ другихъ. Но въ числе этнхъ разговоровъ 
никто не упоминалъ о благотворительности, о которой 
я всемъ столько разъ говорилъ. Какъ мне ни совестно 
было, я иочувствовалъ, что мне необходимо опять напом
нить о благотворительности, т.-е. о томъ, чтобъ во время 
обхода замечать и записывать всехъ техъ, находящихся 
въ бедственномъ положеши, которыхъ мы найдемъ во 
время этого обхода. II всегда мне было совестно гово
рить про это, но тутъ, среди нашего возбужденнаго при- 
готовлешя къ походу, я насилу могъ это выговорить. Все 
выслушали меня, какъ мне показалось, съ грустью и 
при этомъ все согласились на словахъ, но видно было 
что все знали, что изъ этого ничего не выйдетъ, н все 
опять тотчасъ яге начали говорить о другомъ. Продолжа
лось это до техъ поръ, пока пришло время ехать и мы 
иоехали

Мы npiexajn въ темный трактиръ, подняли половыхъ 
и стали разбирать свои папки. Когда намъ объявили, 
что народъ узналъ объ обходе и уходить изъ квартиръ, 
мы попросили хозяина запереть ворота, а сами ходили 
на дворъ уговаривать уходпвшихъ людей, уверяя ихъ, 
что никто не спросить"' ихъ билетовъ. Помню странное 
и тяжелое впечатлеше, произведенное на меня этими 
встревоягенными ночлежниками: оборваные, полураздетые,
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они все мне показались высокими ири свете фонаря въ 
темноте двора; испуганные и страшные въ своемъ испуге, 
они стояли кучкой, слушали наши уверешя и не верили 
намъ, и, очевидно, готовы были на все, какъ травленый 
зверь, чтобы только спастись отъ насъ. Господа въ раз- 
ныхъ видахъ: и какъ полицейские, городсие и деревен- 
CRie, н какъ следователи, и какъ судьи, всю жизнь тра- 
вятъ ихъ и по городамъ, и по деревнямъ, и по дорогамъ, 
н по улицамъ, и но трактирамъ, и по ночлежнымъ до- 
мамъ," и теперь вдругъ эти господа npiexaaii и заперли 
ворота только затемъ, чтобы считать ихъ*, имъ этому 
такъ же трудно было поверить, какъ зайцамъ тому, что 
собаки пришли пе ловить, а считать ихъ. Но ворота были 
заперты, и встревоженные ночлежники вернулись: мы 
яге, разделившись на труппы, вошли. Со мною были два 
светскихъ человека и два студента. Впереди насъ, во 
мраке, шелъ Ваня въ иальто й белыхъ штанахъ съ фо- 
наремъ, а за ннмъ и мы. Шли мы въ знакомыя мне 
квартиры. НомЬщешя были мне знакомы, некоторые люди 
тояге, но большинство людей было новое, и зрелище было 
новое и ужасное, еще ужаснее того, которое я внделъ у 
Лянинекаго дома. Все квартиры были полны, все койки 
были заняты и не однимь, а часто двумя. Ужасно было 
зрелище по тесноте, въ которой ягался этотъ народъ, 
и по смешенш женщииъ съ мужчинами. Женщины, не 
мертвецки пьяныя, спади съ мужчинами. Многш женщи
ны съ детьми на узкихъ койкахъ сиали съ чужими муж
чинами. Ужасно было зрелище по нищете, грязи, обор- 
ванностп и испуганности этого народа. II главное, ужасно 
по тому огромному количеству людей, которое было въ 
этомъ положеши. "Одна квартира, и потомъ другая такая 
же, и третья, и десятая, и двадцатая, и нетъ имъ конца. 
Ц везде тотъ же смрадъ, та же духота, теснота, то же 
смешеше половъ, те же пьяные до одурешя муягчнны и 
женщины и тотъ яге пспутъ, покорность и виновность 
на всехъ лицахъ: п мне стало опять совестно и больно, 
какъ въ Ляпннскомъ доме, и я понялъ, что то, что я 
затевалъ, было гадко, глупо и потому невозможно. II я
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уже никого не записывать и не опрашивать. зная, что 
изъ этого ничего не выйдетъ.

Мне было очень больно. Въ Ляшшскомъ доме я были, 
кэкъ человекъ, который случайно увидалъ страшную язву 
на T in t  другого человека.' Ему жалко другого: ему со
вестно за то. что онъ прежде не пожалЬлъ его и" онъ 
еще можеть над4ятся помочь больному, но теперь я быль 
какъ врачъ, который пришелъ съ своимъ ле.карствомъ 
къ больному, обнаживъ его язву, развередплъ ее и дол- 
женъ сознаться псредъ собой, что все это онъ сдйлалъ 
напрасно, что лекарство его не годится.

XI.

Это носЪщеше нанесло послед Hi й ударь моему само- 
ободыцешю. Мнй стало несомненно, что затеянное много 
не только глупо, но и гадко.

Но, несмотря на то, что я зналь это, мне казалось, 
что я не могь тотчасъ яге бросить все дело: мне каза
лось, что я обязанъ продолжать еще это заш те , во-пер- 
выхь, потому, что я своей статьей, своими посёщешями 
и обещашямп вызвалъ ожидате бедныхъ; во-вторыхъ, 
потому, что я тоже своей статьей, разговорами вызвалъ 
сочувстше благотворителей, изъ которыхъ мнопе обещали 
мне содействие п личными трудами и деньгами. II я ожп- 
даль обращешя къ себе п техъ и другпхъ съ темь, что
бы, кэкъ я могъ и умею, ответить на это.

Со стороны обращешя ко мне нуждающихся произошло 
следующее: писемъ п обращешй ко мне я получплъ бо
лее согнп; обращешя эти были все отъ богатыхъ бед- 
ныхъ, если можно такъ выразиться. Къ некоторымъ пзъ 
ипхъ я ходплъ, некоторыхъ оставлялъ безъ ответа. Нигде 
я ничего не успелъ сделать. Все обращешя ко мне были 
отъ лицъ, находившихся когда-то въ положенш прпви- 
легированномъ (я называю такъ то положеше, прп кото- 
ромъ люди больше получаютъ отъ другнхъ, чемъ даютъ), 
потерявшихъ его и вновь желающпхт, занять его. Одному

необходимо было 200 рублей, чтобъ поддержать падающую 
торговлю и окончить начатое воспитан-'' детей, другому 
фотографическое заведеше, третьему, чтобъ заплатить 
долги, выкупить приличное платьев четвертому нужно 
было фортешано, чтобы усовершенствоваться i f  уроками 
кормить свою семью. Большинство же, не определяя нуж- 
наго количества денегъ, просило просто помочь, но когда 
приходилось вникать въ то, что требовалось, то оказы
валось, что потребности равномерно возрастали по мере 
помощи, и не было и не могло быть удовлетворен!я. Я  
повторяю,— очень можетъ быть, что это произошло оттого, 
что я не умелъ; но я никому не помогъ, несмотря на то, 
что иногда старался сделать это.

Со стороны же содейг/пия мне благотворителей произо
шло очень для меня странное и неожиданное. Изо всехъ 
техъ лицъ, который обещали мне денежное содейств!е и 
даже определяли число рублей, ни одпнъ не передалъ 
мне для раздачи беднымъ'ни одного рубля. Потемъобе- 
щашямъ, который мне были даны, я могъ разсчптывать 
тысячи на три рублей, п пзъ всехъ этихъ людей нп одинъ 
не вспомнилъ прежнихъ разговоровъ и не далъ мне ни 
одной копейки. Дали только студенты те деньги, который 
причитались имъ за работу по переписи, кажется, 12 руб
лей. Такъ что вся моя затея, долженствовавшая выра
зиться въ десяткахъ тысячъ рублей, пожертвованныхъ 
богатыми людьми, въ сотняхъ и тысячахъ людей, кото
рые должны были быть спасены отъ нищеты п разврата, 
свелось на то, что я наобумъ роздалъ несколько десят- 
ковъ рублей темъ людямъ, которые выпросилп ихъ у меня, 
и что у меня осталось на рукахъ 12 рублей, пожертво
ванные студентами, п 25 рублей, присланные мне Думой 
за работу распорядителя, которые я решительно не зналъ, 
кому отдать.

Все дело кончилось. И вотъ, передъ отъездомъ въ де
ревню, въ воскресенье подъ маслянпцу, я пошелъ въ 
Ржановъдомъ-утромъ, чтобъ передъ отъездомъ пзъ Москвы 
освободиться отъ этихъ 37 рублей и раздать ихъ беднымъ. 
Я обошелъ знакомыхъ въ квартирахъ и тамъ нашелъ только
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одного больного человека, которому далъ 5 рублей, ка
жется. Больше же тамъ давать было некому. Разумеется, 
мноие стали просить меня. Но я, какъ не зналъ ихъ 
сначала, такт, не зналъ ихъ н теперь, и решили, что я 
посоветуюсь съ Пваномъ Ведотычемъ, хозянпомъ трактира, 
кому дать оставппеея 32 рубля. Былъ первый день мас- 
ляннцы. Bet были нарядны, все сыты и мнопе уже 
пьяны. На дворе, у угла дома, стоялъ въ оборванномъ 
зипуне и лаптяхъ старикъ-ветошникъ, бодрый еще, п, 
перебирая въ корзине свою добычу, выкидывалъ по куч- 
камъ кожу, желёзо н другое, и заливался прекраснымъ, 
сильнымъ' голосомъ веселою песныо. Я разговорился съ 
нпмъ. Ему 70 летъ, онъ одинотй, кормится свопмъ ре- 
ыесломъ ветошника и не только не жалуется, но говорить, 
что и сытъ и пьянъ. Я спроспдъ у него объ особенно 
нуждающихся. Онъ разсердился и прямо сказалъ, что 
никого нетъ нуждающихся, кроме пьянидъ илежебоковъ, 
но узнавъ мою цель, попросилъ у меня пятачекъ на 
выпивку и побежалъ въ трактиръ. Я тоже пошедъ въ 
трактнръ къ Ивану Оедотычу, чтобы ему поручить раз
дать оставппяся у меня деньги. Трактнръ былъ полоть: 
нарядныя пьяныя девки сновали изъ двери въ дверь; 
всё столы были заняты: пьяныхъ уже было много, и въ 
маленькой комнате играла гармошя и плясали двое. Иванъ 
Оедотычъ велелъ изъ уважешя ко мне прекратить пляс
ку, и подселъ ко мне,' къ свободному столику. Я  сказалъ 
ему, что, такъ какъ онъ знаетъ своихъ жильцовъ,—  не 
укажетъ ли онъ мне самыхъ нуждающихся, что вотъ 
мне поручили раздать пемного денегъ, такъ не укажетъ 
ли онъ? Добродушный Иванъ ведотычъ (нокойннкъ, онъ 
умеръ черезъ годъ после этого;, хотя и былъ заеятъ 
торговлей, отвлекся отъ нея на время чтобы услужить 
мне. Онъ задумался и, очевидно, прпшелъвъ недоумешс. 
Одинъ пожилой половой слышалъ насъ и встуинлъ въ со- 
вёщаше.

Они стали перебирать дицъ, изъ которыхъ и я зналъ 
нЬкоторыхъ, и все не могли согласиться. «Парамонов
на», — предлагадъ половой. —  Да, такъ. Бываютъ и нс
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емшп. Да, ведь, загулпваютъ».-  «Ну, что жъ? Все-таки». — 
«Ну, Спиридону Ивановичу дети." Это такъ». Но Иванъ 
Ведотычъ и къ Спиридону Ивановичу прибавплъ сомне
те . «Акулина, да она получаетъ! Ну, вотъ, нешго, сле
пому». На' это ужъ я возразпдъ. Я  виделъ его сейчасъ. 
Это' былъ слепой 80-ти летъ безъ роду и племени. Каза
лось бы, какое подожеше можетъ быть тяжелее, а я 
сейчасъ виделъ его, онъ лежалъ па пуховикахъ высокой 
кроватп, пьяный, и, не видя меня, страшнымъ басомъ 
ругалъ самыми скверными словами свою, относительно, 
молодую сожительницу. Еще они назвали безрукаго маль
чика съ матерью. Я виделъ, что Иванъ ведотычъ очень 
затрудпяется, именно по добросовестности, потому что 
знаетъ, что теперь, что не дадутъ, все пойдетъ къ нему 
же въ трактиръ. Но мне надо было отделаться отъ моихъ 
32 рублей, я настаивалъ и кое-какъ, именно съ грехомъ 
пополамъ, мы распределили ихъ и отдали. Те, которые 
получили ихъ, были одбты большей частью хорошо и хо
дить за. ними не далеко было,— они были тутъ же, въ 
трактире. БезрукШ мальчпкъ пришелъ въ сапогахъ со 
складками, въ красной рубахе и жилете.

Этпмъ закончилась вся' моя благотворительная деятель
ность, и я уехалъ въ деревню, раздраженный на другихъ 
какъ это всегда оываетъ за то, что я самъ дйлалъ глупо. 
Благотворительность моя сошла на нетъ и совсемъ прекра
тилась, но ходъ мыслей и чувствъ, который она вызвала 
во мне, не только не прекратился, но внутренняя работа 
пошла съ удвоенной силой.

XII.
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Что же такое было?
Я жпдъ въ деревне п тамъ имелъ отношршя съ деревен

скими бедными. Не изъ смнрешя, которое паче гордости, 
но для того, чтобъ сказать правду, которая необходима 
для понимашя всего хода мопхъ мыслей н чувствъ, говорю, 
что въ деревне я дЪлалъ очень мало для бедныхъ, но
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требовашя, предъявляемый мне, были такъ скромны, что 
и это малое приносило пользу людямъ и образовывало 
вокругъ меня атмосферу любви и единешя съ людьми, 
среди которой возможно‘ было успокаивать грызущее чув
ство сознанш незаконности своей жизни. Пере-Ьхавъ въ 
городъ, я надеялся жить точно такъ же. Но здесь я 
встретился съ нуждою совсЬмъ другого свойства. Нужда 
городская была и менее правдива, и более требовательна, 
и более жестока, ч4мъ нужда деревенская. Главное же, 
ея было въ одномъ месте такъ много, что она произвела 
на меня ужасное впечатлите. Испытанное мною въ Ля- 
пинскомъ доме впечатлите въ первую минуту заставило 
меня почувствовать безобраз!е моей жизни. Чувство это 
было искренно и очень сильно. Но не смотря на ис- 
креность и силу его, я въ первое время былъ настолько 
слабъ, что испугался того переворота своей жизни, къ 
которому призвало это чувство, и пошелъ на сделки. Я  
повфрилъ тому, ЧТО MHt 'говорили все, и тому что гово- 
рятъ вей, съ тЬхъ поръ, что свйтъ стоитъ, о томъ, что 
въ богатстве и роскоши нетъ ничего дурного, что оно 
отъ Бога дано, что можно, продолжая жить богато, помо
гать нуждающимся. Я  пов'Ьрнлъ этому и захотЗиъ это 
делать.' И наппсалъ статью, въ которой прпзвалъ всЬхъ 
богатыхъ людей къ помощи. Богатые люди вей признали 
себя нравственно-обязанными согласиться со мною, но, 
очевидно, или не желали, или не могли ничего ни делать, 
ни давать для б’Ьдеыхъ. Я  сталь ходить по бёдеымъ и 
увидалъ то, чего я нпкакъ не ожидалъ. Съ одной стороны, 
я увидалъ въ этихъ вертепахъ, какъ я называлъ ихъ, 
людей такпхъ, какимъ немыслимо было мне помогать, 
потому что они были paoonie люди, привыкпие въ труду 
и лишешямъ и потому стояпце гораздо тверже меня'въ 
жизни; съ другой, стороны, я увидалъ несчастныхъ, ко- 
торымъ я не могъ помогать, потому что онп были точно 
такте же, какъ я. Большинство не'счастныхъ, которыхъ 
я увидалъ, были несчастные только потому, что они по
теряли способность, охоту и привычку заработывать свой
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хл'Ьбъ, т.-е. ихъ несчастче было въ томъ, что они были 
тате же, какъ и я.

Такихъ же несчастныхъ, которымъ можно было бы 
сейчасъ же помочь, больныхъ, холодныхъ, голодныхъ,’ я 
никого не нашелъ, кроме одной голодной Агафьи. И я 
убедился, что при моемъ отдаленш отъ жизнп тйхъ лю
дей, которымъ я хотЬлъ помогать, найти такихъ несчаст
ныхъ было почти невозможно, потому что всякая истин
ная нужда всегда уже была покрыта теми же самыми 
людьми, среди которыхъ живутъ это несчастные, и, глав
ное, я убедился въ томъ, что деньгами не могъ изменить 
той несчастной жизни, которую ведутъ эти люди. Я  убе
дился во всемъ этомъ, но изъ ложнаго стыда бросить 
начатое, изъ за самооболыцешя своей добродетелью, ядо- 
вольно долго цродолжалъ это дело; продолжалъ его до 
т4хъ поръ, пока оно само сошло бы на нетъ, такъ что 
я насилу-насилу, кое-какъ отделался съ помощью Ивана 
Оедотыча въ трактире Ржанова дома отъ тЬхъ 37 рублей, 
которые я счптадъ не своими.

Конечно, я бы могъ продолжать это дело и сделать изъ 
него подоб!е благотворительности; я бы могъ, приставая 
къ темь, которые обещали мне деньги, заставить ихъ 
отдать ихъ мне; могъ бы собрать еще, могъ бы раздавать 
эти деньги и утешаться своей добродетелью, но я видЬл ь 
съ одной стороны, что мы, богатые, люди и не хотимъ, 
да и не можемъ уделять беднымъ часть своего избытка 
(такъ много у насъ своихъ нуждъ), что и давать деньги 
некому, если'точно желать добра, а не желать только 
раздавать деньги, кому попало, какъ я и сделалъ это въ 
Ржановомъ трактире. 'И я бросилъ все дело и съ отчая- 
шемъ въ сердце уехалъ въ деревню.

Въ деревне я хотедъ написать статью обо всемъ томъ, 
что я испыталъ, и разсказать, почему не удалось мое 
предир1ят!е: мне хотелось и оправдаться вътехъ  упрекахъ, 
которые мне делали за мою статью о переписи, хотелось 
обличить и общество въ его равнодушш, и хотелось вы
сказать те причины, по которымъ зарождается эта го-
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родская бедность, и ту необходимость противодМств1я 
ей, и те средства, которыя я для этого вижу.

Я тогда же начала статью, и мне казалось, что я скажу 
въ ней очень много важнаго. Но, сколько я не бился надъ 
ней, несмотря и на о Тише материала, несмотря на излп- 
шекъ его, отъ раздражешя, подъ вд1'яшема котораго я 
писала, и отъ того, что я не выжилъ всего того, что 
нужно было, чтобы правдиво отнестись къ этому делу и, 
главное, отъ того что я ясно и просто не сознав’адъ 
причину всего этого, причину очень простую, коренив
шуюся во мне, я не могъ справиться съ статьей, и така 
и не кончила ее до нынйшняго года.

Въ области нравственной происходить одно удивитель
ное, слишкомъ мало замечаемое явлеше.

Если я разскажу человеку, не знавшему этого, то что 
мне известно изъ геологш, астрономш, исторш, физики, 
математики, человека этотъ получить совершенно новыя 
сведения и никогда не скажетъ’ мне.- «Да что-жъ тута 
новаго? Это всякШ знаета, и я давно знаю». Но сообщите 
человеку самую высокую, самымъ ясныма, сжатымъ об- 
разома,‘ така, какъ она никогда не выражалась выра
женную нравственную истину, — всякШ обыкновенный 
человека, особенно такой, который не интересуется нрав
ственными вопросами, или тема более такой, которому 
эта нравственная истина, высказываемая вами, не по шер
сти непременно скажетъ: «Да кто-жъ этого не знаета? Это 
давно и известно, и сказано». Ему, действительно, ка
жется, что это давно и именно така сказано. Только те, 
для которыхъ важны и дороги нравственныя истины, 
знаютъ, какъ важно, драгоценно и какимъ длпнныма 
трудома достигается уяснеше, упрощеше нравственной 
истины—перехода ея ' изъ туманнаго, неопределенная 
сознаваемаго предположешя, желашя, изъ неопределен- 
ныхъ, несвязныхъ выраженш въ твердое и определенное 
выражеше, неизбежно требующее соответствующихъ ему 
постункова.

Мы все привыкли думать, что нравственное у теню 
есть самая пошлая и скучная вещь, въ которой не мо-
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жетъ быть ничего новаго н интерес наго; а между тема, 
вся жизнь человеческая, со всеми, столь сложными и 
разнообразными, кажущимися независимыми отъ нравст
венности, деятельностями— ц государственная, и научная, 
и художественная, и торговая—не имеетъ другой цели, 
какъ большее и большее уяснеше, утвержденie, упроще- 
Hie и общедоступность нравственной истины.

Помню, шелъ я раза въ Москве по улице и впереди 
себя вижу, вышелъ человека, внимательно посмотрела 
на камни тротуара, потомъ выбрала одина камень, при
села надъ вимъ и стала его (какъ мне показалось) скоб
лить или тереть съ велпчайшимъ напряжешемъ и уси- 
л1емъ. «Что такое она делаетъ съ этимъ тротуаромъ?» — 
подумала я. Подойдя вплоть, я увидала, что делала этотъ 
человека; это была молодецъ изъ мясной лавки; она 
точила свой ножа о камни тротуара. Она вовсе ие ду
мала о камняхъ, разематривая ихъ, и еще менее думала 
о ниха, делая свое дело,— она точила свой ножа. Ему 
нужно было выточить свой ножа для того, чтобъ резать 
мясо; мне показалось, что она делаетъ какое-то дело 
надъ камнями тротуара. Точно также, только кажется, 
что человечество занято торговлей, договорами, войнами, 
науками, искусствами; одно дело только для него важно 
и одно только дело оно делаетъ -оно уясняетъ себе те 
нравственные законы, которыми оно живетъ. Нравствен
ные законы уже есть, человечество только уясняетъ ихъ 
себе, н уяснеше это кажется неважнынъ и незаметнымъ 
для того’ кому не нуженъ нравственный закона, кто не 
хочетъ жить иыь. Но это уяснеше .иравственнаго закона 
есть не только главное, но единственное дело всего че
ловечества. Это уяснеше незаметно точно така же, какъ 
незаметно различие тупого ножа отъ остраго. Н ож а-все  
ножа, и для того, кому не нужно ничего резать этимъ 
ножемъ, незаметно разлгае тупого отъ остраго. Д,ля того 
же, кто поняла, что вся жизнь его зависитъ отъ более 
или менее тупого или остраго ножа, для того важно 
всякое уостреше его и тотъ знаета, что конца нета
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этому уостренш, и что ножъ только тогда ножъ, когда 
онъ острый, когда онъ р’Ьжетъ то, что нужно резать.

Это случилось со мной, когда я началъ писать статью. 
Мне казалось, что я все знаю, все понимаю относительно 
И х ъ  вопросовъ, которые вызвали во мне впечатлйше 
Ляпинскаго дома и переписи; но когда я попробовали 
сознать и изложить ихъ, оказалось, что ножъ не режетъ, 
что нужно точить его. И только теперь, черезъ три года, 
я почувствовалъ, что ножъ мой отточенъ настолько что 
я могу разрезать то, что хочу. Узналъ я новаго очень 
мало. Все мысли мои те же, но они были тупее, вей 
разлетались и не сходились къ одному; не было въ нихъ 
жала; все не свелось къ одному, къ самому простому и 
ясному рЪшешю, какъ оно свелось теперь.

XIII.

Я  помню, что во все время моего неудачнаго опыта 
помощи несчастнымъ городскнмъ жптелямъ, я самъ пред
ставлялся себе челов'Ькомъ, который бы желалъ вытащить 
другого изъ болота, а самъ стоялъ на такой же трясине. 
Всякое мое уешпе заставляло меня чувствовать непроч
ность той почвы, на которой я стоялъ. Я  чувствовали, 
что я самъ въ болоте; но это сознаше не заставило меня 
тогда посмотреть ближе подъ себя, чтобы узнать, на 
чемъ я стою; я все искалъ внйшняго средства помочь 
вне меня находящемуся злу.

Я  почувствовалъ тогда, что моя жизнь дурна и что 
такъ жить нельзя. Но изъ того, что моя жизнь дурна и 
такъ нельзя жить, я не вывелъ тотъ самый простой и 
ясный выводъ, что надо улучшить свою жизнь и жить 
лучше, а сделали тотъ странный выводъ, что для того, 
чтобъ мне было жить хорошо, надо исправить жизнь 
другихъ; и я сталъ исправлять жизнь другихъ. Я  жилъ 
въ городе и хотедъ исправить жизнь людей, жпвущпхъ 
въ городе, но скоро убедился, что я этого никакъ не 
могу сделать; и я сталъ вдумываться въ свойства го
родской жизни и городской бедности.
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Что же такое городская жизпь и городская бедность? 
„Отчего, живя въ городе, я не могъ помочь городскими 
бедными?11 спрашивали я себя. II я ответили себе, что 
я не могъ сделать для нихъ ничего, во-первыхъ, оттого, 
что здесь ихъ было слшикомъ много въ одномъ месте, 
во-вторыхъ, потому, что все эти бедные были совсемъ 
не такю, какъ деревенше. Отчего же ихъ здесь много и 
въ чемъ же состоишь ихъ особенность отъ деревенскихъ 
бедныхъ? Ответъ были одинъ на оба эти вопроса. Много 
ихъ тутъ потому, что здесь собираются около богатыхъ 
все те люди, которыми нечемъ кормиться въ деревне, и 
особенность ихъ въ томи, что это все люди, пришедиие 
изъ деревни кормиться въ городи (если есть городеше 
бедные, тате, которые родились здесь, и тате , когорыхъ 
отцы и деды родились здесь, то эти отцы и деды пришли 
сюда тоже, чтобъ кормиться). Что же такое значить: 
кормиться въ городе? Въ словахъ «кормиться въ городе» 
есть что-то странное, похожее на шутку, когда вздума- 
ешься въ смысли ихъ. Какъ изъ деревни, т.-е. изъ тйхъ 
мести, где и леса, и луга, и хлеба, и скотъ, — где все 
богатство земли, изъ этихъ мести люди приходятъ кор
миться въ то место, где нетъ ни деревьевъ, ни травы, 
ни земли даже, а только одинъ камень и пыль? Что же 
значатъ эти слова: „кормиться въ городе4', который такъ 
постоянно употребляются п темп, которые кормятся и 
теми, которые кормятъ, какъ что-то вполне ясное и по
нятное?

Вспоминаю все сотни и тысячи людей городскихъ — и 
хорошо живущихъ, и бедствующихъ—съ которыми я го
ворили о томи, зачемъ они пришли сюда, и все безъ 
исключения говорятъ, что они пришли сюда изъ деревни 
кормиться; что Москва не ейетъ, не жнетъ, а богато жи- 
ветъ, что въ Москве всего много, и что потому только 
въ Москве можно добыть те деньги, которыя ими нужны 
въ деревне на хдебъ, на избу, на лошадь, на предметы 
первой необходимости. Но, ведь, въ деревне и с т о ч н и к и  
всяческаго богатства, тамъ только есть настоящее богат
ство: и хлебъ, и  лесъ, п лошади, и все. Зачемъ же идти
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въ городъ, чтобъ добыть то, что есть въ деревне? н за- 
ч'Ьмъ, главное, увозить изъ деревни въ городъ то, что 
нужно деревенскими жителями — муку, овесъ, лошадей, 
скотину?

Сотни разъ я разговаривалъ про это съ крестьянами, 
живущими въ город'Ь, и изъ разговоровъ моихъ съ ними 
и изъ наблюденш мне уяснилось то, что скоплеше дере- 
венскихъ жителей но городам ь отчасти необходимо потому, 
что они не могутъ иначе прокормиться, отчасти произ
вольно, и что въ городъ ихъ привлекаютъ городше со
блазны. Справедливо то, что положена крестьянина та
ково, что для удовлетворения требованш, предъявленныхъ 
къ нему въ деревне, ему нельзя иначе справиться, какъ 
продавъ тотъ хлебъ, ту скотину, которые, онъ знаетъ. 
ему будутъ необходимы, и онъ волей-неволей принужденъ 
итти въ городъ, чтобъ выручить тамъ назадъ свой хлебъ. 
Но справедливо и то, что сравнительно легче добываемый 
деньги и роскошь жизни въ города ирпвлекаетъ его туда, 
и, подъ видомъ кормиться въ городе, онъидетъ туда для 
того, чтобъ работать легче, а есть лучше, пить чай три 
раза, щеголять и даже пьянствовать и распутничать. 
Причина того и другого одна: переходъ богатствъ произ
водителей въ руки непропзводшелей и скоилешя ихъ въ 
городахъ. И действительно, пришла осень, вей богатства 
собраны въ деревне. II тотчасъ же заявляются требования 
податей, солдатчины, оброковъ; тотчасъ же выставля
ются соблазны водки, свадебъ, ираздинковъ мелкихъ тор- 
говцевъ, разъ'Взжающнхъ по деревнямъ, и всякю друпе; 
и, не темъ такъ другими путемь, богатства эти въ са- 
мыхъ разнообразных!» видахъ: овецъ, теляти, коровъ, ло
шадей, свиней, куръ, япцъ, 8масла, пеньки, льна, ржи, 
овса, гречи, гороха, семени коноплянаго и льнянаго ие- 
реходятъ въ руки чужихъ людей и перевозятся въ города, 
а изъ городовъ къ столицами. Деревенскш житель выну- 
жденъ отдать все это для удовлетворенш заявлеиныхъ къ 
нему требовашй и соблазновъ и, отдави свои богатства, 
остается съ нехваткой, и ему надо идти туда, куда све
зены его богатства, и тамъ онъ отчасти старается вы-
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ручить деньги, необходимый ему на его первыя потреб
ности въ деревне, отчасти сами, увлекаясь соблазнами 
города, пользуется, вместе съ другими, собранными бо
гатствами.

Везде, но всей Poociii, да, я думаю, и не въ одной 
Poccin, а во всеми Mipe, происходить одно и то же. Бо
гатства сельскихъ производителей переходить въ руки 
торговцевъ, землевладельцев^ чиновоиковъ, фабрикан- 
товъ, и люди, иолучивине эти богатства, хотятъ пользо
ваться ими. Пользоваться же вполне этими богатствами 
они могутъ только въ городе. Въ деревне, во-первыхъ, 
трудно найти, по раскинутости жителей, удовлетворен!е 
всехъ потребностей богатыхъ людей, нетъ всякаго рода 
мастергншхъ, лавокъ, банковъ, трактировъ, театровъ ц 
всякаю рода общественныхъ увеселешй. Во-вторыхъ, 
одно изъ главныхъ удовольствШ, доставляемыхъ богат- 
ствомъ— тще&шие, желаше удивить и перещеголять дру- 
гихъ, опять по раскинутости населешя, съ трудомъ можетъ 
быть удовлетворяемо въ деревне. Въ деревне мало цени
телей роскоши, некого удивлять. Как1я бы деревенскШ 
житель не завелъ себе украшешя жилища: картины, 
бронзы, какш бы ни завелъ экипажи, туалеты— мужики 
ие знаютъ во всеми этомъ толку.

И поэтому богатые люди скопляются вместе и пристра
иваются къ такими же богатыми людями съ одинаковыми 
потребностями въ города, где удовлетворение всякнхъ рос- 
кошиыхъ вкусовъ заботливо охраняется многолюдной по- 
дищей. Коренные таше жители въ городахъ, это государ
ственные чиновники; около нихъ уже пристроились вся
каго рода мастера и промышленники, къ ними присоеди
няются и богачи. Тамъ богатому человеку стоитъ только 
вздумать, п все у него будетъ. ‘Тамъ богатому человеку 
upiaшее ашть еще и потому, что тамъ онъ можетъ удо
влетворить тщеславно, есть съ кемъ поравняться роско
шью, есть кого удивить и есть кого затмить. Главное же, 
богатому человеку уже потому лучше въ городе, что 
прежде ему неловко и жутко было за его роскошь въ де
ревне, теперь же, нанрштивъ, ему неловко становится не
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жить роскошно, не жить такъ, какъ всЬ, сверстные ему 
люди, вокругъ него. То, что казалось странвымъ и не- 
ловкимъ въ деревнЬ, здЬсь ему кажется, что такъ и дол
жно быть.

Но бедные люди не лишаются человЬческаго разсудка 
оттого, что они бЬдные, и разсуждаютъ точь - въ - точь 
такъ же, какъ и мы. Какъ намъ при извЬстш о томъ, 
что вотъ такой-то человЬкъ проигралъ, промоталъ 10, 20 
тысячъ, приходитъ первая мысль о томъ, какой глупый 
и дрянной челов'Ькъ тотъ, который промоталъ безъ пользы 
такш деньги, и какъ я могъ хорошо бы употребить эти 
деньги на постройку, которая мнЬ давно нужна, на улучшеше 
хозяйства, и т. п., точно также разсуждаютъ и бЬдные, 
видя передъ собой безумно швыряемыя богатства, и тЬмъ 
настоятельнЬе разсуждаютъ такъ, что деньги эти имъ 
нужны не на фантазш, а на удовлетворите насущныхъ 
потребностей, которыхъ часто они лишены. Мы очень за
блуждаемся, думая, что бЬдные могутъ разсуждать такъ 
и равнодушно смотрЬть на окружающую ихъ роскошь.

Третьяго года мы взяли пзъ деревни крестьянскаго ма- 
лаго въ буфетные мужики. Онъ что-то не пояадилъ съ 
лакеемъ, его разочли; онъ поступпдъ къ купцу, угодилъ 
и теперь ходнтъ въ жилетЬ съ'цЬпочкой и щегольскихъ 
сапогахъ. На его мЬсто взяли другого мужика, женатаго; 
онъ спился и потерялъ деньги; взяли третьяго— онъ запилъ 
и, пропивъ съ себя все, долго бЬдствовадъ въ ночлежномъ 
домЬ. Старикъ-поваръ спился въ городЬ и заболЬлъ. Въ 
прошломъ году лакей, пивппй прежде запоемъ и въ деревнЬ 
державпййся безъ вина 5 лЬтъ, въ МосквЬ, живя безъ 
жены, поддерживавшей его, запилъ и испортилъ всю свою 
жизнь. Молодой*мальчикъ изъ нашей деревни живетъвъ 
буфетныхъ мужикахъ у моего брата. ДЬдъ его, старикъ слЬ- 
пой пришелъ ко мнЬ въ мою бытность въ деревнЬ и про- 
силъ меня усовЬстить этого внука, чтобъ онъ выслалъ 
10 рублей денегъ на подати, безъ которыхъ придется про
дать корову. «Все говорить: одЪться надо прилично», ска- 
задъ старикъ. «Ну, сшилъ сапоги и буде: а то что-жеонъ, 
часы, что ли завести хочетъ?» сказалъ дЬдъ, словами эти

ми выразивъ самое безумное нредположеше, которое только 
можно сдЬлать. Предположеше, дЬйствительно, безумное, 
если знать, что старикъ весь постъ Ьдъ безъ масла, и что 
у старика пропадаютъ нарЬзанныя дрова, потому что не- 
чЬмъ доплатить 1 руб. 20коп.; но оказалось, что безумная 
шутка старика была дЬйствительность. Малый пришелъ ко 
ынЬ въ черномъ тонкомъ пальто, въ сапогахъ, за которые 
онъ занлатилъ 8 рублей. На дняхъ онъ взялъу брата 10 
рублей и извелъ на сапоги. И дЬти мои, которыя знаютъ 
мальчика съ дЬтства, сообщили мнЬ, что дЬйствительно 
онъ считаетъ необходимымъ завести часы. Онъ очень доб
рый мальчикъ; но онъ считаетъ, что ему будутъсмЬяться, 
пока у него не будетъ часовъ. И часы нужно. НынЬшнщ 
годъ горничная, дЬвушка 18 лЬтъ, вошла у нэсъвъдомЬ 
въ связь съ кучеромъ. Ее разочли. Старушка-няня, съ кото
рой я говорнлъ объ этой несчастной, напомнила мнЬ о 
дЬвушкЬ, которую я забылъ. Она также 10 лЬтъ тому на- 
задъ, во время короткаго пребывашя нашего въ МосквЬ, 
вошла въ связь съ лакеемъ. Ее тоже разочли, и она кон
чила въ распутномъ домЬ и умерла, не доживъ до 20 лЬтъ, 
въ больницЬ отъ сифилиса. Стоитъ только оглянуться 
вокругъ себя, чтобы ужаснуться передъ той заразой кото
рую,1 не говоря уже о фабрикахъ и заводахъ, служащихъ 
нашей же роскоши, мы прямо, непосредственно своею 
роскошною жизнью въ городЬ разносимъ между тЬми са
мыми людьми, которымъ мы потомъ хотимъ помогать,
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XIV.

Совершенно съ другой стороны я пришелъ къ тому же 
заключенно. Вспоминая всЬ моп отношенш къ городскимъ 
бЬднымъ за это время, я увидалъ, что одна изъ причинъ, 
по которымъ я не могъ помогать городскимъ бЬднымъ, бы
ла п та, что бЬдные были неискренни, неправдивы со 
мной. Они всЬ смотрЬли на меня не какъ на человЬка, 
а какъ на средство. Сблизиться съ ними я не могъ; мо- 
жетъ быть, думалъ я, не умЬлъ; но безъ правдивости не-



возможна была помощь. Какъ помочь человеку, который 
не говорите всего своего полож^шя? Я сначала упрекалъ 
въ этомъ ихъ (это такъ естественно упрекать другого), 
но одно слово замйчательнаго человека, именно Сютаева, 
гостлвшаго у меня въ то время, разъяснило мнй дйло и 
показало мнъ, въ чемъ была причина моей неудачи. Я  
помню, что и тогда слово, сказанное Сютаевымъ", сильно 
поразило меня; но все значеше его я понялъ только впо
следствии Это было въ самый разгаръ моего самооболь- 
щешя. Я спдйлъ у моей сестры, и у нея же былъ Сюта- 
евъ, и сестра разспрашивада меня про мое дйло. Я  рпз- 
сказалъ ей и, какъ это всегда бываете, когда не веришь 
въсвоедйло,ясъ болыпимъ увлечешемъ, жаромъ имного- 
сло1Йемъ разсказывалъ ей то, чтоядйлаю, и то что можете 
выйти изъ этого: я говорилъвсе, какъ мы будемъ следить за 
всей нуждой въ Москвй, какъ мы будемъ призрйвать си
роте, старыхъ, высылать изъ Москвы обйднйвшнхъ здЬсь 
деревенскихъ, какъ будемъ облегчать путь иеправлешя 
развратныхъ, какъ, если только это д'Ьло пойдете, въ 
Москве не будете человека, который бы не нашелъ помощи. 
Сестра сочувствовала мне, и мы говорили. Среди разго
вора я взглядывалъ на Сютаева. Зная его хрпстнскую  
жизнь и значеше, которое онъ приписываете милосердно, 
я ожидалъ отъ него сочувстшя и говорилъ такъ, чтобы 
онъ попялъ: я говорилъ сестре, а обращалъ свою речь 
больше къ нему. Онъ сидйлъ пеподвижно въ своемъ, черной 
дубки, тулупчике, который онъ, какъ и вей мужики, но- 
силъ иа дворе и въ горнице, и какъ будто не слушала 
насъ, а думалъ о своемъ. Маленьше глазки его не" блес
тели, а какъ будто обращены были въ себя. Наговорив
шись, я обратился къ нему съ вопросомъ, что онъ ду
маете про это?

— Да все это пустое дело,— сказалъ онъ.
— Отчего?
—  Да вся ваша эта затйя пустая и ничего изъ этого 

добра не выйдетъ,— съ убйждешемъ иовторилъ онъ.
— Какъ не выйдете? Отчего же пустое дело, что мы

— ‘/ 6  — поможемъ тысячамъ, хоть сотнямъ несчастныхъ? Разве 
дурно но-евангельски голаго одеть, голоднаго накормить?
" — Знаю, знаю, да не то вы делаете. Разве такъ помо

гать можно? Ты идешь, у тебя попросите человйкъ 20 ко- 
пйекъ. Ты ему дашь. Развй это милостыня? Ты дай духов
ную милостыню, научи его; а это что-же ты далъ? Только 
значите— «отвяжись».

—  Нйтъ, да, ведь, мы не про то. Мы хотимъ узнать 
нужду и тогда помогать и деньгами, и дйломъ. II работу 
найти.

—  Да ничего этому народу такъ не сделаете.
— Такъ какъ же, пмъ такъ и умирать съ голода и 

холода?
—  Зачймъ же умирать? Данного ли ихъ туте?
— Какъ. много" ли ихъ?— сказалъ я, думая, что онъ 

такъ легко' смотрите на это потому, что не знаете, какое 
огромное количество этихъ людей.

—  Да ты знаешь ли?—сказалъ я. — Ихъ въ Москве, 
этихъ голодныхъ, холодныхъ, я думаю тысячъ 20. А въ 
Петербурге и по другимъ городамъ?

Онъ "улыбнулся.
—  Двадцать тысячъ! А дворовъ у насъ въ России въ 

одной сколько? Миллюнъ будете?
— Ну, такъ что жъ?
—  Что жъ?— и глаза его заблестели, и онъ оживился.
—  Ну, разберемъ ихъ иосебй.Я  не богатела сейчась 

двоихъ" возьму. Вотъ ыалаго-то ты взялъ на кухню; я его 
звалъ къ себе, онъ не пошелъ. Еще десять разъ столько 
будь, вейхъ по себе разберемъ. Ты возьмешь, да я возь
му. Мы п работать пойдемъ вместе; онъ будете видеть, 
какъ я работаю, будете учиться, какъ жить, и за чашку 
вместе за однимъ "столомъ сядемъ, и слово онъ отъ меня 
услышите и отъ тебя. Вотъ это милостыня, а то эта ваша 
община совсймъ пустая.

Простое слово это поразило меня, я не могъ не сознать 
его правоту. Мне казалось тогда, что, несмотря па спра
ведливость" этого, все-таки, можете быть, полезно и то, 
что я началъ; но чймъ дальше я велъ это дело, чймъ
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больше я сходился съ бедными, гбмъ чаще мне вспоми
налось это слово и т1>мъ больше оно получало для меня 
значеше.

Въ самомъ д М ,  я приду въ дорогой шубе или npi-Ьду 
на своей лошади, или увидитъ мою двухтысячную квар
тиру тотъ, которому нужны сапоги; увидишь хотя только 
то, что я сейчасъ, не ‘ жалея ихъ даль 5 рублей только 
потому, что мне такъ вздумалось: ведь онъ знаетъ, что, 
если я даю такъ рубли, то это только потому, что я на- 
бралъ ихъ такъ много, что у меня ихъ много лишнихъ, 
которые я не только никому ее давалъ, но легко отбирал о 
отъ другихъ.
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XV.

Я сталъ разбирать дело еще съ третьей, съ чисто лич
ной стороны. Въ чпсл* явлешй, особенно поразпвшихъ 
меня во время этой моей благотворительной деятельности, 
было еще одно, очень странное, которому я долго не могъ най
ти объяснена. Это было вотъ что: всякий разъ, какъ мне 
случалось на улице или дома давать бедному, не разго
варивая съ вимъ, какую-нибудь мелкую мопсту, я виделъ, 
или мне казалось, что я виделъ, удовольств1е и благо
дарность на лице беднаго, и самъ я испытывалъ при 
этой форме благотворительности пр]ятнос чувство. Я  ви
делъ, что я сделалъ то чего желалъ и ожидалъ отъ меня 
человекъ, но если я останавливался съ беднымъ и съ 
учасыемъ разспрашнвалъ его о его прежней и теперешней 
жизни, более или менее входилъ въ подробности его жиз
ни, я чувствовалъ, что нельзя уже дать 3 или 20 копе- 
екъ, и я начиналъ перебирать въ кошельке деньги, со
мневаясь, сколько дать, давалъ всегда больше и всегда 
виделъ, что бедный уходитъ отъ меня недовольный. Если 
же я входилъ въ еще большее общеше съ беднымъ, то

еще больше увеличивалось мое сомнете о юмъ, сколько 
дать, и, сколько бы я ни давалъ, бедный еще становился 
мрачнее и недовольнее. Какъ общее правило, выходило 
всегда такъ, что если я и давалъ после сближее1Я съ 
беднымъ три рубля и больше, то почти всегда я виделъ 
мрачность, недовольство, злобу даже на лице беднаго, и, 
случалось, что, взявъ десять рублей, онъ уходилъ не ска- 
завъ даже спасибо, такъ, какъ будто я обиделъ его. И 
при этомъ мне всегда бывало неловко, совестно и я всегда 
чувствовалъ себя виновнымъ. Если же я неделями, меся
цами, годами следилъ за беднымъ и помогалъ ему, пвы- 
сказывалъ ему свои взгляды, и сближался съ нимъ, то 
отношешя съ ' нимъ становились мукой, и я виделъ, что 
бедный презираешь меня. И я чувствовалъ, что онъ правъ.

Если я иду по улице, а онъ, стоя на этой улице, про
сить у меня въ числе другихъ прохожнхъ и ироезжихъ 
три копейки, и я даю ихъ ему, то я для него прохожШ, 
и добрый, хороппй прохожШ, такой, который даетъ ту 
нитку, пзъ которой составляется рубашка голому; онъ 
больше нитки ничего не ждетъ, и если я даю ее, онъ 
искренно благословляетъ меня. Но если я остановился съ 
нимъ, поговорилъ съ нимъ, какъ съ человекомъ, пока- 
залъему, что я хочу быть больше, чемъ прохожШ, если, 
какъ это часто случалось, онъ поплакалъ, разсказывая 
мне свое горе, то онъ видптъ во мне уже не прохожаго, 
а то, что я хочу, чтобъ онъ виделъ: добраго человека. 
Если же я добрый человекъ, то доброта моя не можетъ 
остановиться ни на двугривенномъ, ни на 10 руб., ни на 
100 руб. Ноложимъ, я далъ ему много, я оправидъ его, 
одедъ, поставилъ на ноги, такъ, что онъ могъ жить безъ 
чужой помощи; ио почему бы то ни было, по несчастно 
или по его слабости, порочности, у него опять нешь и 
того пальто, и того белья, и техъ денегъ, которыя я 
далъ ему; онъ опять гододенъ и холоденъ, и онъ опять 
пришелъ ко мне,— почему я откажу ему? и если онъ 20 
разъ нропилъ все, что вы ему дали, п онъ опять холоденъ 
и голоденъ, если вы добрый человекъ, вы не можете ни 
дать ему еще, не можете никогда перестать давать ему,
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если у васъ больше, чУмъ у него. А если вы попятились, 
то вы' этимъ самымъ показали, что все, что вы делали, 
вы дУлали не потому, что вы добрый человУкъ, а потому, 
что передъ людьми, передъ нимъ хотели показаться доб- 
рымъ человУкомъ.И ВОТЪ ТуТЪ ТО, СЪ ТаКПМП ЛЮДЬМИ, СЪ КОТОРЫМИ МНУ
приходилось пятиться, переставать давать и этимъ отре
каться отъ добра, я испытывалъ мучительный стндъ.

Что такое было этотъ стыдъ? Стыдъ этотъ испытывалъ я въ Ляппнскомъ домУ, и прежде, и послу въ деревп'Ь, 
когда мнУ приходилось давать деньги пли другое что бУд- 
нымъ и въ моихъ похождещяхъ по городскимъ бУднымъ.

Одинъ недавно бывший со мною случай стыда живо на- 
помнилъ мпУ и привелъ меня къ разъяспешю причины 
того стыда, который я испытывалъ при давайi и денегъ 
бУднымъ.

Случай былъ такой: я говорилъ уже о двухъ мужикахъ, 
съ которыми я третьяго года пилилъ дрова. Ол'пнъ разъ 
вечеромъ въ субботу, сумерками, я погаелъ съ ними вмУ- 
стУ въ городъ. Они галчкъ хозяину получать плату. Под
ходя къ Доргомиловскому мосту, мы встретили старика. 
Онъ попросилъ милостыню, п я даль ему 20 копУекъ. Я 
далъ и подумалъ о томъ, какъ моя милостыня должна 
хорошо подействовать на Семена, съ которымъ мы говарп- 
валп о божественномъ. Семенъ тотъ владпм1рсшй мужпкъ 
у котораго была въ Москву же па и двое дУтей, остано
вился, тоже заворотилъ полу кафтана и досталъ кошель 
п изъ кошелька, иоискавъ въ пемъ, досталъ три копУйкп, 
далъ ихъ старику и снросилъ двУ копейки сдачи.

Старпкъ показалъ на рукУ двУ трехкопеечный п одну 
копУйку. Семенъ посмотрУлъ, хотУлъ взять копУйку, но 
потомъ'раздумалъ, еняль шапку, перекрестился п по
гаелъ, оставивъ старику три копУйкп. Я зналъ все имуще
ственное пoлoжeнie Семена. У  него дома не было, и не 
было никакой собственности. Денегъ опъ сбилъ по тотъ 
день, въ который онъ подалъ три копУйкп, 6 рублей 50 
коп. Стало быть, 6 рублей 50 копУекъ было все его сбере
жете. Мое сбережете равнялось приблизительно 600-мъ
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тысячамъ. У меня была жена и дУтн, у Семена была- 
жена и дУти. Онъ былъ моложе меня, и дУтей у него было 
меньше; но дУти у него были малыя, у меня уже было 
двое въ возрасту работниковъ, такъ что нагаеположете, 
кромУ сбережешя, было равное; пожалуй, даже мое— нУс- 
колъко выгоднУе. Онъ далъ 3 кои., а я далъ 20. Что же 
далъ онъ и что я? Что бы я долженъ былъ дать, чтобъ 
сдУлать то, что сдУлалъ Семенъ? У него было 600 копУекъ; 
опъ далъ изъ нихъ одну и иотомъ еще двУ. У меня было 
600 тысячъ. Чтобъ дать то, что Семенъ, мнУ надо было 
дать 8,000 рублей и просить 2,000 сдачи и, если бы не 
было сдачи, оставить и эти двУ тысячи старику, пере
креститься и пойти дальше, спокойно разговаривая о томъ, 
какъ живутъ на фабрнкахъ и почемъ печенка на Смо- 
леискомъ.' Я тогда же подумалъ объ этомъ; но только долго 
послУ я былъ въ состоянш сдУлать изъ этого случая тотъ 
выводъ, который неизбУжио изъ пего вытекаетъ. Выводъ 
этотъ такъ необыкновененъ и страненъ кажется, что, не
смотря на его математическую несомнУпность, нужно вре
мя, чтобы привыкнуть къ нему. Все кажется, что тутъ 
должна быть какая-нибудь ошибка, но ошибки нУтъ. Есть 
только страшная тьма заблуждений, въ которой мы жнвемъ.

Д,а прежде чУмъ дУлать добро, мнУ надо стать внУ зла, 
въ так!я у слов! я, въ которыхъ можно перестать дУлать 
зло. А то 'вся жизнь моя зло. Я  дамъ 100 тысячъ и все 
не стану еще въ то положеше, въ которомъ можно дУлать 
добро, потому что у меня еще останутся 500 тысячъ. Толь
ко когда у меня ничего не будетъ, я буду въ состоянш 
сдУлать хоть маленькое добро, хоть то, что сдУлала про
ститутка, ухаживая три дня за больною и ея ребенкомъ. 
А мнУ казалось, это такъ мало! И я смУлъ думать о 
добрУ! То, что съ перваго раза сказалось мнУ при впдУ 
голодныхъ и холодныхъ у Ляппнскаго дома, именно то, 
что явиноватъ въ этомъ и что такъ жить, какъ я живу, 
нельзя, и нельзя, и нельзя-это одна была правда.
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XVI.

Трудно мне было дойти до этого сознашя; но, когда я 
дошелъ до него, я ужаснулся тому заблуждешю, въ кото- 
ромъ я жилъ. Я  стоялъ но уши въ грязи II другпхъ хо- 
тедъ вытаскивать изъ этой "грязи.

Въ самомъ д’Ьл'Ь, чего я хочу? Я  хочу сделать добро 
другимъ, хочу сделать такъ, чтобы люди не были холодны 
и голодны, чтобы люди могли жить такъ, какъ это свой
ственно людямъ.

Кто такой я, тотъ, который хочетъ помогать людямъ? 
Я  хочу помогать людямъ, и я, вставъ въ 12 часовъ после 
винта съ 4-мя свечами, разслабленный изнеженный, 
требующШ помощи и услугъ сотенъ людей, прихожу по
могать кому же? Людямъ, которые встаютъ въпять, спятъ 
на доскахъ, питаются капустой съ хлебомъ; умеютъ па
хать, косить, насадить топоръ, тесать, запрягать, шить,— 
людямъ, которые и силой, и выдержкой, и искусствомъ, 
и воздержностью въ сто разъ сильнее меня, п я нмъ при
хожу помогать! Что же, кроме стыда, я могъ испытывать, 
входя въ общеше съ этими людьми? Самый слабый изъ 
нихъ— иьяница, житель Ржановадома, тотъ, котораго они 
называютъ лентяемъ, во сто разъ трудолюбивее 'меня.

II этимъ-то людямъ я иду помогать. Я  иду помогать 
беднымъ. Да кто бедный-то? Беднее меня нетъ нп одного. 
Я  весь разслабленный, ни на что негодный паразитъ, 
который можетъ только существовать при самыхъ псклю- 
чительныхъ услов]яхъ, который можетъ существовать 
только тогда, когда тысячи людей будутъ трудиться на 
поддержаше этой, никому не нуашой жизни. И*я, та вошь, 
пожирающая лпстъ дерева, хочу помогать росту и здо
ровью этого дерева, и хочу лечить его.

Удивительно нею , что я не помогъ никому и почувство- 
валъ стыдъ, но удивительно то, что могла мне придти 
такая нелепая мысль. Та женщина, которая служила боль
ному старику, та помогла ему; та хозяйка, которая от
резала ломоть отъ своего выработаннаго отъ земли хлеба,

та помогла нищему; Семенъ, давппй три выработанный 
копейки, помогъ нищему, потому что эти 3 копейки пред
ставляли действительно его трудъ; но я никому не слу- 
жплъ, ни для кого не работалъ"н хорошо знаю, что деньги 
мои не представляютъ мой трудъ.

П я почувствовалъ, что въ дсньгахъ, въ самыхъ депь- 
гахъ, въ ооладанш ими, есть что-то безнравственное, и я 
спросилъ себя, что такое деньги?
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Меня всегда удивляютъ часто повторяемый слова: да 
это такъ но теорш, по на практике-то какъ? Точно, какъ 
будто, Teopia это кашя-то хоропня слова, нужныя для раз
говора, но не для того, чтобы вся практика, т.-е. вся де
ятельность неизбежно основываласьна ней. Должно быть, 
было на свете ужасно много глупыхъ теорШ, если вошло 
въ у потреблено такое удивительное разсуждеше. Teopia, 
ведь это то, что человекъ думаетъ о предмете, а прак
тика это то, что онъ делаетъ. Какъ же можетъ быть, 
чтобы человекъ думалъ, что надо делать такъ, а делалъ 
бы на выворотъ? Если TeopiH печетя хлебовъ та, что 
пхъ надо прежде заместить, апотомъ поставить, то, кроме 
сумасшедшпхъ, никто, зная теорпо. не можемъ сделать 
обратно. Но у насъ вошло въ моду говорить, что это те
ория, но какъ на практике?

Въ предмете, который меня занималъ, подтвердилось то, 
что я всегда думалъ, что практика неизбежно вытекаетъ 
изъ теорш и не то, что оправдываетъ ее, по не можетъ 
быть никакая иная; что если я нонялъ то дело, о которомъ 
думалъ, то я не могу делать это дело пначе, какъ я 
его понялъ.

Я захотелъ помогать несчастнымъ только потому, что 
у меня были деньги, ияразделялъ общее cycnepie о томъ, 
что деньги -  представители труда или вообще что-то хоро
шее. Но начавъ давать эти деньги, я увпдалъ, что деньги 
сами но себе не только недобро, но очевидное зло, лиша
ющее людей главнаго блага—труда и пользовашя этпмъ 
своимъ трудомъ, и что этого-то‘ блага я не могу пнкому
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передать, потому что я самъ лшпенъ его: у меня нТ>тъ 
труда и н'Ьтъ счаспя пользоваться своимъ трудомъ.

Казалось Г»ы, что особеннаго въ этомъ отвлеченномъ 
разсужденш о томъ, что есть деньги? Но разсуждеше это, 
сделанною мною не какъ разсуждеше для разоуждешя, а 
для того, чтобы разрешить вопросъ, моей жизни, моего 
страдашя, было для меня ответомъ на вопросъ, что делать!

Какъ только я понялъ, что такое богатство, что такое 
деньги, тагсъ мне не только ясно, но несомненно стало, 
что всгЬ друпе должны делать, потому что они неизбежно 
будутъ это делать. Я  понялъ въ сущности только то, что 
я зналъ давпымъ давно ту истину, которая передавалась 
людямъ съ самыхъ древнпхъ временъ и Буддой н Ucaiett, 
и Лаодзи и Сократомъ, и особенно ясно1 и несомненно 
передана намъ Шсусомъ Хрпстомъ и предшественнпкомъ 
его [оанномъ Крестптелемъ. 1оаннъ Креститель на вопросъ 
людей: что намъ делать?отвечалипросто, короткой ясно: 
«У кого две одежды, тотъ дай тому, у кого нетъ, и у 
кого есть пища, делай то яге». (Луки'III, 10, 11). То же 
п еще съ большей ясностью, и много разъ говорили Хрис- 
тосъ. Онъ говорили: блажепы шнще и горе богатыми. Они 
говорили, что нельзя слуашть Богу и мамону. Они запре
тили учениками брать не только деньги, но две одежды. 
Онъ сказали богатому юноше, что онъ не можетъ, войти 
въ царство Б о яме, потому что они богатъ, и что легче 
верблюду войти въ ушко иглы, чймъ богатому въ царство 
Eonie. Они сказали, что тотъ, кто не оставили всего: и 
дома, и детей, и полей для того, чтобы идти за Ними, 
тотъ не его ученики. Онъ сказали притчу о богатомъ, 
ничего не делавшемъ дурнаго, какъ и наши богатые, но 
только хорошо одевавшемся и сладко евшемъ и пившемъ 
и погубпвшемъ этими только свою душу, и о ншцемъ 
Лазарё, ничего не сделавшемъ хорошаго. но спасшемся 
только оттого, что онъ были нпщШ.

Истина эта мне была давно известна, но ложныя уче- 
шя Mipa скрыли ее, и она сделалась для меня именно 
теор1сй въ томъ смысле, какой любятъ придавать этому 
слову, т. е. пустыми словами. Но какъ скоро мне уда

лось разрушить въ своемъ сознаши софизмы Mipcaaro уче
т а , такъ‘ тео[ня слилась сь практикой, и действитель
ность моей жизни и жизни всехъ людей стала ея неиз
бежными последстыемъ.

Я понялъ, что человеки, кроме жизни для своего лнч- 
паго блага, неизбежно долженъ служить и благу другими 
людей; что если брать сравнешя йзъ Mipa животными, 
какъ это любятъ делать некоторые люди, защищая на- 
сдшя и борьбу борьбой за сущеетвоваше, то сравнеше 
надо брать изъ животными общественными, какъ пчелы, 
и что потому человеки, не говоря уже о вложенной въ 
него любви къ ближнему, п разумомъ, п самой природой 
своей призванъ къ служетю другими людямъ н общей 
человеческой цели. Я'понялъ, что этотъ естественный 
законъ человека, тотъ, при которомъ только онъ можетъ 
исполнить свое назначеше и потому быть счастливь. Я  
понялъ, что законъ этотъ нарушался и нарушается теми, 
что люди освобождаютъ себя отъ труда, п пользуются 
трудомъ другихъ, направляя этотъ труди не къ общей це
ли, а къ личному удовлетворена разрастающихся похо
тей, и такъ же,' какъ грабительницы пчелы, погпбаютъ 
отъ этого.

Когда я были рабовладельцемъ; имея крепостными, и 
поняли безнравственность этого положен!я. я вместе съ 
другими людьми, понявшими то же въ то время, старался 
избавиться отъ этого положешя. Избавлеше же мое состо
яло въ томъ, что я, считая его безнравственными, ста
рался сами, до техъ поръ, пока я не моги вполне изба
виться отъ этого положешя, какъ можно менее предъяв
лять своими правь рабовладельца, а жить и оставлять 
людей жить такъ, какъ будто этими правь не существо
вало, и вместе съ теми всеми средствами внушать дру
гими рабовладельцами незаконность и безчеловЬчность 
нхъ воображаемыми правь. То же самое я не могу не де
лать теперь относительно теперешняго рабства.

Учаеые въ рабстве со стороны рабовладельца состоять 
въ пользоваши чужими трудомъ, все равно— зиждется-ли 
рабство на моомъ праве на раба, или въ моем ь владейin
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землею или деньгами. И потому, если человЬкъ точно не 
любить рабство и не хочетъ быть участннкомъ въ немъ, 
то первое, что онъ сд'Ьлаетъ, будетъ то, что онъ не бу- 
детъ пользоваться чужимъ трудомъ ни посредствомъ вла- 
дйшя землей, ни посредствомъ денегъ. Отказъ же отъ 
всйхъ унотребительныхъ средствъ пользовашя чужимъ 
трудомъ неизбежно приведетъ такого человека къ необ
ходимости, съ одной стороны, умерить свои потребности; 
съ другой стороны, делать для себя только то, что прежде 
делали для него друпе.

И этотъ, такой простой, выводъ сразу уничтожаетъ все 
те три причины невозможности помощи ’б'Ьднымъ, къ ко- 
торымъ я нрпшелъ, отыскивая причину своей неудачи.

Первая причина была скоплеше людей въ городахъ и 
иоглощеше въ нихъ богатствъ деревни. Стоитъ только 
человеку не желать пользовашя чужимъ трудомъ посред
ствомъ владбшя землею и деньгами, и потому по силамъ 
самому удовлетворять свонмъ потребностямъ, чтобы ему 
никогда и въ голову не пришло уехать изъ деревни, въ 
которой легче всего можно удовлетворять своимъ потреб
ностямъ, въ городъ, где все есть ироизведешя чуяюго 
труда, гд1’> все надо купить. И тогда, въ деревне, чело- 
вЬкъ будетъ въ состоянш помогать нуждающимся, и не 
испытаетъ того чувства безпомощности, которое я испы- 
талъ въ городе, желая помогать людямъ не свонмъ, а чу
жимъ трудомъ.

Вторая" причина была разъединеше богатыхъ съ бедны
ми. Стоитъ только человеку не желать иметь земли и де
негъ, и человекъ будетъ поставленъ въ необходимость 
удовлетворять самъ своимъ потребностямъ, и тотчасъ же 
невольно разрушится та стена, которая отделяла его отъ 
рабочаго народа, и онъ получнтъ возможность помогать 
ему.

Третья причина была стыдъ, основанный на сознанш 
безнравственности моего обладашя темн деньгами, кото
рыми я хотРлъ помогать людямъ. Стоитъ человеку не 
желать пользоваться чужимъ трудомъ, и у него никогда 
не будетъ тйхъ лшпнихъ, дурашныхъ денегъ. прпсут-
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CTBie которыхъ у меня вызывало въ людяхъ требовангя, 
которымъ я не могъ удовлетворить, а во мне чувство со- 
знашя своей неправоты.

XVII.

Я  сдТлалъ следующей простой выводъ, что я долженъ 
какъ можно меньше пользоваться работой другихъ, и какъ 
можно больше самъ работать.

Я  пришелъ длинными путемъ къ тому неизбежному вы
воду, который сделанъ тысячелет1е тому назадъ китай
цами въ изречеши: если есть одннъ праздный человЪкъ, 
то есть другой, умирающий съ голоду.

Я  пришелъ къ тому простому и естественному выводу, 
что если я жалею ту замученную лошадь, на которой "я 
еду, то первое, что я'долженъ сделать, если я точно жа
лею ее— это слезть съ нея и идти своими ногами.

Ответъ этотъ, дающШ такое полное удовлетвореше, 
нравственному чувству, дралъ мне глаза и деретъ глаза 
всемъ намъ, и мы всъ не видимъ его, и глядимъ по сто- 
ронамъ.

Мы, въ нашемъ псканш исцелешя отъ нашихъ обще-' 
ственныхъ болезней, ищемъ со всехъ сторонъ: и въ пра- 
вительственныхъ и въ антиправительственныхъ, и въ 
научныхъ, и въ филантропическихъ суевершхъ, а не ви
димъ того, что режетъ глаза всякому.

Для того, кто точно искренно страдаетъ страдашямн 
окружающпхъ его людей, есть самое ясное, простое и 
легкое средство, единственно возможное для исцелешя 
окружатощихъ его золъ и для сознашя законности своей 
жизни, — то самое, которое далъ 1оаннъ Креститель, на 
вопросъ его: что делать, и которое подтвердить Христосъ: 
не иметь больше одной одежды и не иметь денегъ, т.-е. 
не пользоваться трудами другихъ людей. А чтобъ не поль
зоваться трудами другихъ — делать своими руками все, 
что можемъ делать."

Это такъ просто и ясно. Но это просто и ясно, когда 
и потребности просты, и когда самъ еще свежъ и не
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испорчен'!» лйныо и праздностью. Я живу въ деревне, 
лежу на нечай. и велю своему должнику, сосйду, рубить 
дрова и топить печку. Очень ясно, что я лЬнюсь и отры
ваю соседа отъ дгЬла, и мнй станете совестно, да и скуч
но все лежать, если мускулы мои сильны и я привыкъ 
работать, я пойду, сами нарублю.

Но соблазне рабства всЬхе видове живете таке давно, 
таке много выросло на .номе искусственныхе потребностей, 
таке много людей, на разныхе степеняхе привычеке ке 
этимъ нотребностяме, переплетены друге се другомь, таке 
ноколйшями испорчены, изнежены люди, хаме сложные 
соблазны и оправдан!я ве ихе роскоши и праздности при
думаны людьми, что человеку, находящемуся на верху 
лестницы праздныхе людей, далеко не таке легко понять 
свой грехе, каке тому мужику, который заставляете со- 
сйда топить печку.

Людямъ, находящимся на верхней ступени этой дйст- 
иицы, ужасно трудно понять то, что оте нихе требуется.

Но, кроме самой отдаленности людей оте истины, есть 
еще другая причина, мешающая людяме видеть обяза
тельность для нихе самой простой и естественной для 
самихе себя личной физической работы: это—сложность, 
переплетенность условие, выгоде вейхе связанныхе между 
собою людей, ве" которой живете богатый человеке.

«Моя роскошная жизнь кормите людей. Куда пойдете 
мой старике камердинере, если я отпущу его. Что же, 
всеми самиме себе делать все нужное, и платья, и ру
бить дрова?... А раздйлеше труда?»

А промышленность, а общественный предпргяыя, и поде 
конеце самыя страшныя слова: цйвилизащя, наука, ис
кусство.............................................
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Жизнь въ городе.

Прошлаго года, ве марте, я поздно вечероме возвра
щался домой. Заворачивая пзъ Зубова ве Хамовнический

переулоке, я увидале на снегу Дйвнчьяго поля черныя 
пятна. Что-то'ворочалось на мйстй. Я бы не обратили 
на это внимашя, еслибе не городовой, стоявшш ве на
чале переулка, который крикнули по нанравлешю чер- 
ныхе иятене: «Василий! что-же не ведешь?» — Да ней
дете!— сказале оттуда голосе, н, вслйде за тйме, пятна 
двинулись кт» городовому. Я  остановился и спросили у 
городового: что это такое? Они сказале: «дйвченоке за
брали нзе Ржанова дома, свели ве учасгокь, а одна от
стала воте. нейдете». Дворнике ве тулупе вели ее. Она 
шла впереди, а они поталкивали ее сзади. Вей — и я, и 
дворники, и городовой, одйты были по зимнему; одна она 
была ве платьй. Ве темноте я моги разобрать только 
коричневое платье,, платоке на голове и на шей. Она 
была мала ростомь, какь бываюте малы заморыши; ко
ротая ноги, и, относительно, широкая и нескладная фи
гура.

— Нзе за тебя...... стопме. Иди, что-лн! Воте я тебя! —
крикнули городовой. Очевндио, они устали, и она уже 
надоела ему. Она прошла несколько шагове и опять
остановилась.

Старпчеке дворнике, добродушный человеке (я его 
знаю), дернули ее за руку. «'Воте я-те, остановлюсь! 
Иди!» — притворялся они, что сс-рдится.

Она пошатнулась и заговорила скрипящими голосоме. 
Во всякомь звукй была фальшивая нота, хрипе и визге.

—  Ну тебя,' еще пихается! Дойду!
—  Замерзнешь,— сказале дворнике.
— Наша сестра не замерзнете. Я  горячая.
Она хотйла шутить, но слова ея звучали, каке брань. 

У фонаря, который стоите недалеко оте вороте нашего 
дома, она опять остановилась и прислонялась, навалилась 
почти на заборе и что-то стала копать ве своихе юбкахъ 
неловкими, застывшими руками. Опять они закричали на 
нее, но она что-то бурчала и что-то делала. Она держала 
ве одной рукй согнувшуюся дугой папироску, ве другой 
ейрнпчки. Я  остановился сзади; мнй совестно'было пройти 
мимо нея, и совестно стоять п смотреть. Однако я рй-
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шился н подошелъ. Она плечомъ лежала на заборЬ и объ 
заборъ же безполезно чиркала сырничками и бросала нхъ. 
Я  разсмотрЫлъ ея лицо.

Она была именно заморухъ, но какъ мне показалось, уже 
старая женщина, я ей далъ лЫтъ 30-ть. Грязный цвётъ 
лица, маленьше, мутные, пьяные глаза: носъ пуговицей, 
кривыя, слюнявыя," опущенныя въ углахъ губы, и выбив
шаяся изъ подъ платка короткая прядь сухихъ волосъ. 
Тал1я длинная и плоская, и коротшя руки и ноги. Я  оста
новился противъ нея. Она посмотрела на меня и усмех
нулась, какъ будто зная все, что я думалъ.

Я-то чувствовали, что надо сказать ей что-нибудь. Мне 
хотелось показать ей, что я яшлЫго ее.

—  Родители есть у васъ?— спросилъ я.
Она засмеялась хрипло, потомъ вдругъ оборвала и, 

поднявъ брови, уставилась на меня.
—  Есть у васъ родители?—повторилъ я.
Она усмехнулась съ такимъ выражешемъ, какъ будто 

говорила: ведь выдумаетъ же, что спрашивать.
— Мать есть,— сказала она. А тебе что.
— А сколько вамъ лЫтъ?
—  Шестнадцатый, сказала она, тотчасъ же отвечая, 

очевидно, на привычный вопросъ.
— Ну, марши, замерзнешь съ тобой, пропади ты сов- 

сЫмъ! — крикнулъ городовой, и она откачнулась отъ за
бора, и, перекачиваясь, пошла внизъ по Хамовническому 
переулку въ участокъ, а я завернулъ въ калитку и во- 
шелъ въ домъ и спросилъ, вернулись ли мои дочери. Мне 
сказали, что онЫ были на вечерЬ, очень веселились, вер
нулись и уже спятъ.

На другой день утромъ я хотели пойти въ участокъ 
узнать, что сделали” съ этой несчастной, и довольно рано 
собрался уже выходить, когда ко мне пришелъ одпнъ изъ 
тЫхъ дворянъ несчастныхъ, которые по слабости сбились 
съ привычной имъ господской жизни и то поднимаются, 
то опять падаютъ. Мы съ этимъ были знакомы три года. 
Въ эти три года этотъ человеки уже несколько разъ спус- 
калъ все, что у него было, и все платье съ себя, и съ
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нимъ только что случилось такое собьте, и онъ временно 
ночи проводили въ Ржановомъ доме, на ночлежной квар
тире, а на день приходили ко мне. Онъ ветре шли меня 
на выходе, и, не слушая меня, тотчасъ же начали мне 
разсказывать то, что” у нихъ въ Ржановомъ доме случи
лось въ эту ночь. Онъ начали разсказывать и не доска
зали до половины; онъ вдругъ — онъ, старый, видавший 
всяше виды, человеки — зарыдали, захлюпали и, замод- 
чавъ, отвернулся къ стене. Вотъ что онъ разсказалъ мнё. 
Все то, что онъ разсказалъ мне, была совершенная правда. 
Я  проверили его разсказъ на месте и узнали еще новыя 
подробности, которыя я раскажу за одно.
(Въ той ночлежной квартире, въ нижнемъ этаже, въ 

32-мъ номере, въ которомъ ночевали мой пр1ятель, въ 
числе разныхъ переменяющихся ночлежниковъ, мужчинъ 
и женщинъ, за 5 коп., сходящихся другъ съ другомъ, но
чевала и прачка, женщина, дети 30-ти, белокурая, тихая 
и благообразная, но болезненная. Хозяйка квартиры—лю
бовница лодочника, ЛЫтомъ сожитель держитъ лодку, а 
зимой они яшвутъ сдачей квартиръ ночлежниками—3 коп. 
безъ подушки,” 5 к. съ подушкой. Прачка несколько мЫ- 
сяцевъ жила здесь и была тихая женщина, но въ послед
нее время ее не взлюбили за то, что она кашляла и ме
шала жильцами спать. Особенно 80-ти летняя старуха, 
полусумасшедшая, тоже постоянная жиличка этой квар
тиры,” возненавидела прачку и поедомъ ела ее за то, что 
она спать не даетъ и всю ночь перхаетъ, какъ овца. 
Прачка молчала; она задоляша за квартиру и чувствовала 
себя виноватой, и потому ей надо было быть тихой. Она 
все реже и реяге могла ходить на работу: силъ не хва
тало, и потому не могла выплачивать хозяйке. Последнюю 
неделю она вовсе не ходила на работу и только отравляла 
всеми, особенно старухе, тоаш не выходившей, жизнь 
своей перхотой. Четыре дня тому назади хозяйка отказала 
прачке отъ квартиры. За ней уже набралось шесть гри- 
венъ, и она не платила пхъ, и не предвиделось надежды 
ихъ получить; а койки все были заняты, и жильцы жало
вались на перхоту прачки.
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Когда хозяйка отказала прачке и сказала, чтобъ она 

выходила изъ квартиры, коли не отдастъ денегъ, старуха 
обрадовалась и вытолкала прачку на дворъ. Прачка \ шла, 
но черезъ часъ вернулась, и у хозяйки не хватало духу 
выгнать ее опять. И второй и третШ день хозяйка не вы
гоняла ее. «Куда же я пойду?» т  орила прачка. Но на 
третий день любовникъ хозяйки, человекъ московский н 
знающш порядки н обхождеше, пошелъ за городовымъ. 
Городовой, съ саблей н пистолетомъ на красномъ шнурка, 
пришелъ въ квартиру, и, учтиво приговаривая прилнчныя 
слова, вывелъ прачку на улицу.

Былъ ясный, солнечный” но морозный мартовский день. 
Ручьи текли, дворники кололи ледъ. Санп извозчиковъ 
подпрыгивали но обледеневшему снегу и визжали но кам
нями». Прачка пошла въ гору по солнечной стороне, до
шла до церкви и села, тоже на солнечной стороне, на па- 
нертн церкви. Но, когда солнце стало заходить за дома, 
лужи стали затягиваться стеклышкомъ мороза, прачке 
стало холодно и жутко. Она поднялась и потащилась... 
Куда? Домой, въ тотъ единственный домъ, въ которомъ 
она жила последнее время. Пока она дошла, отдыхая, 
стало смеркаться. Она подошла къ воротамъ, завернула 
въ нихъ, поскользнулась, ахнула и унала.

Прошелъ одинъ, ирошелъ другой ’ человека. «Должно, 
ньяная». Прошелъ еще человека», и споткнулся на прачку, 
и сказали» дворнику: «Какая-то у васъ пьяная въ воро- 
тахъ валяется, чуть голову себе не проломилъ черезъ нее, 
уберите вы ее, что ли?».

Дворники» пошелъ. Прачка умерла
Вотъ что разсказалъ мне мой пщятель. Можно подумать, 

что я нодобралъ факты -  встречу съ пятнатцатн-йетней 
проституткой и HCTopiio съ этой прачкой; но пусть не ду- 
маютъ этого; это такъ точно было въ одну ночь —  не 
помню только какого марта 1884 года. И вотъ, отслушавъ 
разсказъ моего npiягеля, я пошелъ въ участокъ, съ темь, 
чтобы оттуда пойти въ Ршаповъ домъ—узнать подробнее 
объ этой йсторш прачки. Погода была'прекрасная, сол
нечная; опять сквозь звезды ночного мороза въ тени вид

нелась бегущая вода, а на пршюре солнца , на Хамовни
ческой площади, все таяло, и вода бежала. Отъ реки что 
то шумело. Деревья Нескучнаго сада синели черезъ реку; 
порыжевпйе воробьи, незаметные зимой, такъ и броса
лись въ глаза своимъ весельемъ: люди какъ будто тоже 
хотели быть веселы, но у нихъ у всехъ было слишкомъ 
много работы. Слышались звоны” колоколовъ, п на'фоне 
этпхъ сливающихся звуковъ слышались изъ казармъ звуки 
пальбы, свнстъ нарезныхъ пуль и чмоканье ихъ объ ми
шень.

Я прпшелъ въ участокъ. Въ участке несколько воору- 
женныхъ людей, городовыхъ, проводили меня къ своему 
начальнику. Онъ былъ также вооруженъ и саблей и писто- 
летомъ, н былъ занятъ какимъ-то распоряжешемъ объ 
ободранномъ, трясущемся старике, который стоялъ пе- 
редъ нимъ и отъ слабости не могъ ясно выговорить того, 
что у него спрашивали. Окончпвъ дело со старикомъ, онъ 
обратился ко мне. Я спросилъ о вчерашней женщине Онъ 
сначала внимательно слушалъ меня, но потомъ улыбнулся 
и тому, что я не знаю порядковъ, для чего ихъ водятт» 
въ участокъ, и особенно тому, что я былъ удивлепъ ея 
молодостью.

—  Помилуйте, да есть 12-ти лйтъ, а 13 и 14-ти сплоп!ь 
да рядомъ,— сказалъ онъ весело.

На вопросъ-же мой о вчерашней, онъ объяснилъ мне, 
что ихъ, должно быть, отправили въ комитетъ (кажется, 
такъ).

На вонросъ мой, где онй ночевали, онъ отвечалъ не
определенно. Той же, о которой я говорилъ, онъ не ном- 
нилъ. Ихъ такъ много каждый день

Въ Ржановомъ доме, я въ 32-мъ номере засталъ уже 
чтеше дьячка надъ покойницей. Ее внесли на бывшую ея 
же койку и жильцы, все голыши, собрали деньги на по
минки, на гробъ н па саванъ, а старухи убрали ее п по
ложили. Дьячекъ что-то читала» въ темноте, женщина въ 
салопе стояла съ восковой свечкой, и съ такой жо свеч
кой стоялъ человекъ (господинъ, надо-бы сказать) въ чп- 
стомъ пальто съ барашковымъ воротшшомъ, блестящихъ
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калошахъ и крахмаленной рубашке. Это былъ ея братъ. 
Его розыскали.

Я  прошелъ мимо покойницы въ уголъ хозяйки и раз- 
спросилъ ее обо всемъ.

Она испугалась моихъ вопросовъ; она. очевидно, боя
лась, какъ бы ее не обвинили въ чемъ нйбудь; но потомъ 
она разговорилась и разсказала мнб все. Проходя назадъ, 
я взглянулъ на покойницу. Вей покойники хороши, но 
эта была особенно хороша й трогательна въ своемъ гробу; 
чистое бледное лицо съ закрытыми выпуклыми глазами, 
съ ввалившимися щеками, и русыми, мягкими волосами 
надъ высокимъ лбомъ; лицо усталое, доброе и не груст
ное, но удивленное. II въ самомъ дблб, если живые не 
видятъ, то мертвые удивляются.

Въ тотъ день, какъ я записывалъ это, въ Москве былъ 
большой балъ.

Въ эту ночь я вышедъ изъ дома въ 9-мъ часу. Живу 
я въ местности, окруженной фабриками, и я вышелъ изъ 
дома после свистковъ фабрикъ, которыя после недели 
непрестанной работы, выпустили народъ на свободный 
день.

Меня обгоняли и я обгонялъ фабричныхъ, направляв
шихся къ кабакамъ и трактирамъ. MHorie уже были пьяны, 
MHorie были съ женщинами.

Я  живу среди фабрикъ. Каждое утро въ 5 часовъ слы- 
шенъ одинъ свистокъ, другой, третШ, десятый, дальше и 
дальше. Это значить, что началась работа женщпнъ, дб- 
тей, стариковъ. Въ 8 часовъ другой свистокъ,— это пол
часа передышки. Въ 12-ть третш,—это часъ на оббдъ. II 
въ 8 четвертый— это шабашъ.

По странной случайности, кроме ближайшаго ко мнб 
пивного завода, три фабрики, находящаяся около меня, 
производить только предметы, нужные для баловъ.

На одной ближайшей фабрйкб' дблаютъ только чулки; 
на другой, напротпвъ, шелковыя Marepin; на третьей— 
духи и помаду.
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Можно слышать эти свистки и не соединять съ ними 
другого представлешя, какъ то, что они опредбляютъ 
время: «А вотъ уже свистокъ, значить, пора идти гу
лять» ; но можно соединять съ этими свистками то, что 
есть въ действительности: то, что первый свистокъ, въ 
пять часовъ утра, значить то, что люди, часто въ по
вадку — мужчины и женщины — спавипе въ сыромъ под
вале, поднимаются въ темноте и епбшатъ идти въ гудя- 
нцй машинами корпусъ, и размещаются за работой/ко
торой конца и пользы для себя не видятъ, и работаютъ 
такъ часто въ жару, въ духоте, въ грязи, съ самыми ко
роткими перерывами-часъ, два, три, двенадцать и больше 
часовъ подъ рядъ. Засыпаютъ, и опять поднимаются, и 
опять продолжаютъ ту же безсмысленную для нихъ ра
боту, къ которой они принуждены только нуждой.

II такъ проходятъ одна недбля за другою, съ переры- 
вомъ праздниковъ. II вотъ, я вижу этихъ рабочихъ, вы- 
пущенныхъ на одинъ изъ тбхъ праздниковъ. Они выхо- 
дятъ на улицу: везде трактиры, кабаки, дбвки. П они 
пьяные тащатъ другъ друга за руку и дбвокъ такихъ, 
какъ та, которую вели въ участокъ, тащатъ за собой, и 
нанимаютъ извозчиковъ, и бздятъ, и ходятъ изъ одного 
трактира въ другой, и ругаются, и шатаются, и говорятъ, 
сами не знаютъ что. Я  прежде видалъ ташя шатанья фаб- 
рпчныхъ и гадливо сторонился отъ нихъ, и чуть 'не 
упрекалъ пхъ; но съ тбхъ поръ, какъ я слышу каждый 
день эти свистки и знаю и х ъ ' значеше, я удивляюсь 
только тому, что веб не приходятъ въ худшее состоите,

Такъ я ходилъ, смотрблъ на этихъ фабричныхъ, пока 
они возились по улицамъ, часовъ до 11-ти. Потомъ дви
жете ихъ стало затихать. Оставались кое-где пьяные, и 
кое-где попадались мужчины и женщины, проводимые въ 
участки...

Можетъ быть, очень весело на балахъ. Но какъ это 
сделалось такъ? Вбдь, когда мы видимъ въ обществе и 
среди насъ, что есть одинъ человбкъ, который не блъ 
пли озябъ, то намъ совестно быть веселыми, и мы не 
можемъ быть веселы до тбхъ поръ, пока онъ не насы-
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тится и не согрйется, не говоря ужъ о томъ, что нельзя 
себй представить людей, могущихъ веселиться такпмъве- 
сельемъ, которое причиняетъ страдашя другимъ. Намъ 
противно и непонятно веселье злыхъ мальчншекъ, кото
рые зажмутъ собакй хвостъ въ лещетку и веселятся 
этимъ

Такъ какъ же здйсь, въ этпхъ наншхъ весельяхъ, на 
насъ напала слепота, и мы не видимъ той лещетки, ко
торою мы зажали хвосты вейхъ тйхъ людей, которые 
страдаютъ для нашего веселья?

В'Ьдь, каждая изъ жешцинъ, которая пойхала на этотъ 
балъ въ '150-ти рублевомъ платьй, не родилась на б а й  
или у т -гш : M inangoi, а она жила въ деревпй, видйла 
мужиковъ, знаетъ свою нядю и горничную, у'которой 
отцы и братья бйдные, для которыхъ выработать 150 руб
лей на избу есть цйль длинной, трудовой жизни: она зна
етъ э то ,- какъ-же она могла веселиться, когда она знала, 
что она на этомъ балй носила на своемъ оголенной 
тйлй ту избу, которая есть мечта брата ея доброй гор
ничной? Но, положимъ, она могла не сделать этого сооб- 
ражешя; но того, что бархатъ и шелкъ, и конфекты, н 
цвйты, и кружева, и платья не растутъ сами собой, а 
ихъ дйдаютъ люди, вйдь этого, казалось бы, опа не мог
ла не знать. Казалось бы, она не могла не знать того, 
каше люди дйлаютъ все это, при какихъ условгяхъ, и 
зачймъ они дйлаютъ это. Вйдь, она не можетъ не знать 
того, что швея, которою она была такъ недовольна, со- 
всймъ не изъ любви къ ней дйлала ей это платье; по
этому не можетъ не знать, что все это делалось длянея 
изъ 'нужды, и что такъ же, какъ ся платье, дйлались 
и кружева, и цвйты, и бархатъ. Но, можетъ быть, он!.' 
такъ отуманены, что и этого онй не соображаютъ? Но, 
ужъ того, что пять или шесть человйкъ старыхъ, поч- 
тенныхъ, часто хворыхъ лакеевъ, горнпчныхъ не спали 
и хлопотали изъ-за нея, этого ужъ она не могла не знать. 
Она видйла ихъ усталыя, мрачныя лица. Не могла она 
не знать тоже того, что въ эту ночь морозъ доходилъ до 

- 28 градусовъ, и что кучеръ старйкъ сидйдъ въ этотъ мо-

розъ всю ночь на козлахъ. Но я знаю, что онй точно не 
видятъ этого. И если онй, тй молодыя женщины и дй- 
вушки, которыя изъ-за гипнотизацш, производимой надъ 
ними баломъ, не видятъ всего этого—ихъ нельзя осу
дить. Онй, бйдняжки, дйлаютъ то, что считается стар
шими хорошимъ; но старнйе-же какъ объясняютъ эту свою 
жестокость къ людямъ?

Ciapiuie дадутъ всегда одно объяснеше; «я никого не 
принуждаю: вещи я покупаю, людей— горнпчныхъ, куче- 
ровъ— я нанимаю. Покупать и нанимать -  въ этомъ ы'йтъ 
ничего дурного. Я  не принуждаю никого, я нанимаю, 
что жъ тутъ дурного?»

На дняхъ я 'зашелъ къ одному знакомому. Проходя пер
вую комнату, я удивился, увйдйвъ двухъ женщинъ, за 
столомъ, зная, что' знакомый мой холостякъ. Худая, жел
тая, старообразная женщина, лйтъ 30-ти, въ накинутомъ 
платкй, быстро, быстро что-то дйлала руками и пальца
ми надъ столомъ, нервно вздрагивая, точно въ какомъ-то 
прииадкй. На некоей сидйла дйвочка и точно также что- 
то дйлала, точно также вздрагивая. Обй женщины, ка
залось, были одержимы пляской святого Витта. Я подо- 
гаелъ ближе и вглядйлся въ то, что онй дйлалп. Онй 
вскинули на меня глазами и такъ ate сосредоточенно про
должали свое дбло. Передъ ними лежалъ разсыпанный 
табакъ и папиросы. Они дйлали папироски. :Женщпна 
растирала табакъ въ ладоняхъ, захватывала въ машинку, 
надйвала патроны и просовывала и кидала дйвочкй. Дй
вочка свертывала бумажки и, всовывая, кидала и бралась 
за другую. Все это дйлалось съ такой быстротой, съ та- 
киыъ напряжешемъ, что нельзя описать этого. Я  выра- 
зилъ удивлеше ихъ быстрой.

— «Четырнадцать лйтъ только одно дйлаю»,- сказала 
женщина.-Что же, трудно?— «Да, въ груди бодитъ. да и 
духъ тяжелый».— Впрбчемъ. ей не нужно было и говорить 
этого. Довольно было взглянуть на нее. Довольно было 
взгляпуть на дйвочку. Она занимается этимъ третий годъ, 
но всякий, увидавъ ее не за этимъ зашшемъ, ская;етъ, 
что это сильный организма,, который уже началъ разру-
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шаться. Знакомый мой,добрый и либеральный человЬкъ, 
нанялъ этпхъ женщпнъ набивать себЪ паппроскп за 2 р. 
50 коп. за тысячу. У  него есть деньги, и онъ даетъ ихъ 
за работу, что-жъ тутъ дурного? Знакомый мой встаетъча- 
совъ въ 12' Вечеръ, отъ шести до двухъ, проводитъ за карта
ми или фортеша но, питается вкхснымъ и сладкимъ; всЬ рабо
ты на него дЬлаютъ друие. Онъ выдумываетъ себЬ новое 
удовольств!е—курить. Онъ на моей памяти сталъ курить.

Есть женщина и девочка, который еле-еле могутъ пи
таться тЬмъ, что превращаютъ себя въ машину и всю 
жизнь проводятъ, вдыхая табакъ и губя э т т Ъ  свою 
жизнь. У  него есть деньги, который онъ не заработалъ, 
и онъ предпочитаетъ играть въ винтъ, чЬмъ дЬлать себ'Ь 
папиросы. Онъ даетъ этимъ ясенщинамъ деньги только 
подъ тЬмъ ycaoBicM'b, чтобы онЬ продолжали жить такъ 
же несчастно, какъ онЬ живутъ, т.-е. дЬлая для него 
папиросы.

Я люблю чистоту и даю деньги только подъ тЬмъ усло- 
в!емъ, чтобы прачка вымыла ту рубашку, которую яЪгЬ- 
няю два раза въ день, и эта рубашка надорвала послЬд- 
шя силы прачки, и она умерла’!

Что-же тутъ дурного? Йюдп покупаюпце и нанимающее 
и безъ меня будутъ заставлять другпхъ дЬлать бархатъ 
и конфекты и ‘покупать ихъ, и безъ меня будутъ нани
мать дЬлать папироски и мыть рубашки. Такъ’ отчего же 
мпЬ лишать себя бархата, и конфектъ, и папиросъ, и 
чистыхъ рубашекъ, если ужъ это разъ заведено? Я часто, 
почти всегда, слышу это разсуждеше. Разсуждеше это то 
самое, которое сдЬлаетъ обезумЬвшая толпа, разрушая 
что-нибудь. Это то самое разсуждеше, которымъ руково
дятся собаки, когда одна изъ нихъ бросилась и повалила 
другую, а остальныя набрасываются и разрываютъ ее въ 
куски. Ужъ начали, попортили, такъ отчегоже имнЬне 
попользоваться? «Ну, что же будетъ, если я буду носить 
грязную рубашку и дЬлать самъ себЬ папироски? РазвЬ 
кому-нибудь будетъ легче?» спрашиваютъ люди, которымъ 
хочется оправдать себя. Если бы мы не были такъ дале
ки отъ истины, то на такой вопросъ совЬстно бы было
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отвЬчать: но мы такъ запутались, что вопросъ этотъ ка
жется намъ очень естественнымъ, и потому, хоть и со
вЬстно, но надо отвЬтить на него.

Какая разница будетъ, если я буду носить рубашку 
иедЬлю, а не день/ и дЬлать себЬ самъ папироски или 
вовсе не курить?

Та разница, что какая-то прачка и какая-то дЬлатель- 
ница папиросъ будутъ меньше напрягать свои силы, и 
то, что я давалъ"за мытье и дЬланье папиросъ, я могу 
отдать той прачкЬ, или даже совсЬмъ другимъ прачкамъ 
и работникамъ, которые устали отъ своей работы, и ко
торые вмЬсто того, чтобы черезъ силу работать, будутъ 
въ состоянш отдохнуть и напиться чаю. Но я на это 
слышалъ возражешя. (Такъ совЬстно богатымъ п роскош- 
нымъ людямъ понять свое положите!) На это говорятъ: 
«Если я буду ходить въ грязномъ бЬльЬ и не курить, а 
отдавать эти деньги бЬднымъ, то у бЬдныхъ все таки 
отберутъ все, и та ваша капля въ"морЬ не поможетъ».

На "такое возражеше еще совЬстнЬе отвЬчать, но надо 
отвЬчать. Это такое обычное возражеше! ОтвЬтъ на э т о -  
простой.

Говорятъ: дЬятельность одного человЬка есть капля въ 
морЬ. Капля въ морЬ!

Есть пндЬйская сказка о томъ, что человЬкъ уронилъ 
жемчужину въ море и, чтобы достать ее, взялъ ведро и 
сталъ черпать и выливать наберегъ.Онъ работалъ такъ, 
не переставая, и на седьмой день морской духъ испугал
ся того, что человЬкъ осушитъ море, и прннесъ ему жем
чужину. Если бы наше" общественное зло угнетешя че
ловЬка было море, то и тогда та жемчужина", которую мы 
потеряли,стоитъ того, чтобы отдать свою жизнь на вычерпы- 
Banie моря этого зла. Князь Mipa сего испугается и поко
рится скорЬе морского духа: но общественное зло не море, 
а вонючая, помойная яма, которую мы старательно на- 
полняемъ сами своими нечистотами. Стоитъ только очнуться 
н понять, что мы дЬлаемъ, разлюбить свою нечистоту, 
чтобы воображаемое море тотчасъ пзсякло, и мы овладЬли 
той безцЬнной жемчужиной братской, человЬческой жизни.
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Жизнь въ деревне.

Но что же делать? Ведь не мы сделали это? Не мы, 
такъ кто же?

Мы говоримъ: не мы это сделали: это сделалось само, 
какъ дети говорятъ, когда они разобьютъ что-нибудь, что 
это само разбилось. Мы говоримъ, что разъ уже есть го
рода, то, живя въ нихъ, мы кормимъ людей, покупая 
трудъ за услугу нхъ. Но это—неправда. И вотъ почему. 
Стоитъ только 'посмотреть на насъ, какъ мы живемъ въ 
въ деревне, и какъ тамъ кормимъ людей.

Проходить зима въ городе, приходить Святая. Набуль- 
варахъ, въ садахъ, въ паркахъ, на реке—музыка, теат
ры, катанья, гулянья, всяшя освещешя, фейерверки; по 
въ деревне еще лучше—воздухъ лучше, деревья, луга, 
цветы свежее. Надо ехать туда, где все это распустилось 
и цвететъ. И вотъ большинство богатыхъ уезжаетъ по 
деревнямъ дышать этимъ еще лучшимъ воздухомъ, смот
реть на эти еще лучине луга й леса. И вотъ въ дерев
не, среди серыхъ, питающихся хлебомъ да лукомъ, рабо- 
тающихъ по 18-тй часовъ въ день, недосыпающихъ ночи 
и одФтыхъ въ рубища мужиковъ, поселяются богатые 
люди. Здесь уже никто не соблазнялъ этихъ людей, не 
было никакпхъ фабрикъ и заводовъ и нйтъ техъ гуля- 
щихъ' рукъ, которыхъ такъ много въ городе. Здесь весь 
пародъ никогда все лето не поспеваетъ сделать своихъ 
дедъ во время, и не только нйтъ гулящихъ рукъ, а 
пропасть добра гибнетъ отъ недостатка рукъ, и пропасть 
людей, детей, старнковъ, женщинъ съ детьми, гибнуть, 
надрываясь надъ непосильной работой. Какъ же тутъ 
устраиваютъ свою жизмь богатые люди? А вотъ какъ*

Если был ь старинный домъ, построенный при крепост- 
номъ праве, то домъ этотъ возобновляется и украшается; 
если не было, то строится новый, въ два-три этажа. Ком
наты, которыхъ отъ 12-ти и до 20-ти и больше, все ар- 
шинъ по 6 вышины. Настилаются паркеты, цельный сте
кла въ рамахъ, доропе ковры, дорогая мебель. Около до

ма набивается камень,—выравнивается, разбиваютъ цвет
ники, устраиваются крокетъ-граунды, ставятъ гигантш е 
шаги, ’ шары отражающее, часто оранжереи, парники, 
всегда съ вырезушками на конькахъ высшая конюшни.

Вотъ живетъ въ деревне образованное и честное дво
рянское или чиновничье семейство. Вей члены семейства 
н гости собрались въ половине ш ня, вследс'ше того, 
что до пеня они учились и сдавали экзамены, т. е. къ 
началу покоса, и прожили до сентября, т. е. до уборки 
и посева. Члены этого семейства (какъ почти все люди 
этого круга) прожили въ деревне отъ начала спешной 
работы, страды (не до конца ея, потому что въ сентябре 
идетъ еще посевъ, копка картофеля), но* до ослаблешя на- 
нряжешя этой работы. Все время ихъ житья въ деревне 
вокругъ нихъ, рядомъ съ ними, шла та летняя крестьян
ская* работа, б нанряжеши которой, сколько бы мы ни 
слышали, ни читали про нее, ни смотрели на нее, мы не 
можемъ себе составить никакого понятая, не испытавъ 
ея. И члены семейства, около 10 человеки, живутъ точ
но такъ же, какъ и въ городе.

Петровками—голоднымъ постомъ, когда нища народа: 
квасъ, хлебъ и лукъ, начинается покосъ.

Дело, которое делается на покосе, одно нхъ самыхъ 
важныхъвъ Mipe. Почти всяшй годъ отъ недостатка рукъ 
и времени остаются покосы недоношены, и отъ недостат
ка же времени и рукъ покосъ можетъ попасть поди дож
ди, и более или менее напряженная работа решаетъ во
проси о томъ прибавится ли къ богатству людей двад
цать и более процептовъ сена, или они сгнпотъ или вы- 
болйютъ на корню. А прибавится сена, прибавится и 
мяса для старнковъ, молока для детей. Такъ вообще; въ 
частности же, для каждаго изъ косцовъ, тутъ решается 
вопроси о хлебе, молоке себе и дйтямъ на зиму. Каж
дый изъ работниковъ и работницъ знаетъ это; даже де
ти и те знаютъ, что это дело важное и надо трудиться 
изъ последнихъ сплъ, нести кувшинчики съ квасомъ от
цу на покосъ, и, перехватывая изъ руки въ руку тяже
лый кувшпнъ пробежать боепкомъ, какъ можно скорее,

—  101 —



—  102 —

двй версты отъ деревни, чтобы поспать къ обйду и чтобъ 
батька не забранился. Каждый знаетъ, что съ покоса и 
до уборки уже перерыва работы не будетъ и отдыхать 
некогда. Не одинъ покосъ; у каждаго, кромй покоса, еще 
дйла: и землю поднять и заскородить, и у бабъ холсты, 
и хлйбы, н стирка, а у мужиковъ на мельницу съездить 
надо, и въ городъ, п Mipciiia дйла и на судъ судьЬ и 
десятскому, и подводы, и лошадей кормить по ночамъ,—  
н вей старый и малый и большой, тянутъ изъ послйд- 
нихъ силъ. Работаютъ мужики такъ, что всяшй разъ 
косцы передъ концомъ упряжки — слабые, подростки н 
старые—еле-еле, пошатываясь, проходятъ послйдше ряды, 
II насилу поднимаются послй отдыха; такъ же работаютъ 
н бабы,"часто брюхатыя и кормяидя. Работа напряжен
ная п неустанная. Вей работаютъ изъ послйднихъ силъ 
и выдаютъ въ эту работу не только весь запасъ своей 
скудной пищи, но прежше запасы: они вей— не толстые— 
худйютъ послй страды.

Вотъ работаетъ покосъ маленькая артель: три мужи
ка— одинъ старикъ, другой его племянникъ— молодой ма
лый, женатый, и сапожникъ—дворовый, худенький жи
листый человйчекъ; для вейхъ нихъ покосъ этотъ рйта- 
етъ участь зимы. Они безъ устали, безъ отдыха работа
ютъ 2-ю недйлю. Дождь задержалъ пхъ работу. Послй 
дождя, когда обдуло, онп рйшили косить, и, чтобы бы
ло успйшнйе, рйшили выдти по двй бабы на косу. Со 
стороны старика вышла его жена 50-ти лйтняя, извед
шаяся отъ работы, 11-ти родовъ женщина, глухая, но 
работающая еще очень сильно, и 13-ти лйтняя дочь, не
высокая, но ухватливая и сильная дйвочка. Со стороны 
племянника вышла его жена, женщина сильная и рослая, 
какъ добрый мужикъ, и его невйстка, брюхатая солдат
ка. Со стороны сапожника— его жена, сильная работница, 
и ея мать старуха, дояшвающая восьмой десятокъ и обык
новенно побирающаяся. Вей они равняются и работаютъ 
съ утра до вечера на самомъ припекй шньскаго солнца. 
Парптъ и грозитъ дождь. Дорога каждая часпна работы. 
Жалко оторваться отъ раооты, чтобы принесть воды или
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квасу. Крошечный мальчишка—внукъ старухи, таскаетъ 
воду. Старуха, видимо озабоченная только тймъ, чтобы 
ее не согнали съ работы, не выпуская изъ рукъ грабли, 
очевидно съ трудомъ, но насилу движется. Мальчишка, 
весь изогнувшись, коротко переступая босыми ноженками, 
таскаетъ, перехватывая изъ руки въ руку, кувшпнъ съ 
водою, который тяжелйе его. Дйвочка взваливаетъ на 
плечи беремя ейна, тоже тяжелйе себя, переходитъ нй- 
сколько шаговъ и останавливается и сваливаетъ, не въ 
силахъ донести его. Старуха, 50-ти лйтъ, загребаетъ безъ 
устали и со сбитымъ на сторону платкомъ таскаетъ ейно, 
тяжело дыша и пошатываясь; $0-ти лйтняя старуха толь
ко гребетъ, но и это ей черезъ силу; она медленно воло- 
читъ свои обутыя въ лапти ноги и, насупившись, мрач
но смотритъ передъ собой, какъ тяжелый больной или 
умираюицй человйкъ. Старикъ нарочно отсылаетъ ее 
дальше отъ другихъ погрести около копенъ, чтобы она 
не равнялась съ другими, но она не покладаетъ рукъ, и 
съ тймъ же мертвымъ, мрачнымъ лицомъ работаетъ, пока 
друпе работаютъ. Солнце уже заходитъ за лйсъ, а копны 
еще не вей прибраны, остается еще много. Вей чувству
я сь , что пора шабашить, но никто не говоритъ, ожидая 
того, чтобы сказали это друпе. Наконецъ сапожникъ, 
чувствуя, что силъ уже нйтъ, предлагаетъ старику оста
вить копны до завтра, и старикъ соглашается, и тотчасъ 
же бабы бйгутъ за одежей, за кувшинами, за вилами, и 
тотчасъ же старуха садится, гдй стояла, и потомъ ло
жится, все тймъ же мертвымъ взглядомъ глядя передъ 
собой. Но бабы уходятъ, она кряхтя поднимается и та
щится за ними.

И это будетъ происходить и въ далй, когда мужики, 
не высыпаясь, будутъ по ночамъ косить овесъ, чтобъ 
онъ не сыпался, и бабы то-же вставать, обмолачивать 
старновки для свяселъ, когда эта старуха, уже совсймъ 
затянутая работой на жнптвй, и беременный женщины, 
и молодые ребята надорвутся и обопьются, и когда не 
будетъ хватать ни рукъ, "ни лошадей, ни телйгъ, чтобы 
свезти въ скирды тотъ хлйбъ, которымъ кормятся вей



люди, котораго миллюны пудовъ нужно на день въ Рос- 
c iи , чтобы не померли люди.

А мы живемъ такъ, какъ будто нЬтъ никакой связи 
между умирающей прачкой, 14-ти летней проституткой, 
измученныхъ дФланьемъ паппросъ женщпнъ, напряжен
ной* непосильной, безъ достаточной пищи, работой ста- 
рухъ и детей вокругъ насъ; мы живемъ, какъ будто нйтъ 
связи между этимъ и нашей жизнью.

Намъ кажется, что етрадашя сами по себ1т, а наша 
яшзнь сама по себе.

Мы чптаемъ описашя жизни рпмлянъ и удивляемся на 
безчеловечность этихъ бездушныхъ Лукулловъ, упиты
вавшихся яствами и винами, когда народъ умиралъ съ 
голода, мы покачиваемъ головами и удивляемся дикости 
нашихъ д’Ьдовъ-крйпостнпковъ, завбдившихъ домашше 
оркестры и театры и цйлыя деревни назначавшихъ на 
содержите садовъ, и удивляемся съ высоты нашего веди- 
ч1я на ихъ негуманность. Мы читаемъ слова Исайи: V, 
8. — Горе вамъ,' прюбрЪтаюнце домъ къ дому, присоеди- 
шпоице поле въ полю, пока не будетъ места, чтобы вамъ 
однимъ только жить на земле.— И . — Горе тгЬмъ, которые 
съ ранняго утра ищутъ сикеры, остаются до поздняго 
вечера, чтобы разгорячаться виномъ. —12. — И арфа и гусли, 
тимпанъ и свирель, и вино ихъ пиршество; но не взи- 
раютъ они на дело Господа и не видятъ дГпстгйя рукъ 
Его.— 1 8 .-  Горе гймъ, которые привлекаютъ къ себе без- 
закоше греховными узами и rp-Ьхъ какъ бы колеснич
ными ремнями.— 20.—Горе тймъ, которые называюсь зло 
добромъ, и добро зломъ, которые выдаютъ тьму за светъ 
и светъ за тьму, которые выдаютъ горькое за сладкое, 
и сладкое за горькое. -2 1 . — Горе мудрымъ въ глазахъ 
своихъ и разумными передъ самими собою.— 21. —  Горе 
темъ, которыхъ храбрость пить вино и доблесть раство
рять сикеру.

Мы читаемъ эти слова, и намъ кажется, что это къ 
намъ не относится.— Мы читаемъ въ Евангелш: Мате. 
III, 10,—Уже и секира при корне деревъ лежптъ: всякое
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дерево, не приносящее добраго плода, срубаютъ и броса- 
ЮТЪ въ огонь.

И мы вполне уверены, что хорошее дерево, приносящее 
плодъ, есть мы самые, и что слова эти не намА сказаны, 
а какимъ-то другимъ дурнымъ людямъ.

Мы читаемъ слова Исаш: VI, 10.—Сделай безчувствен- 
нымъ сердце этого народа; оглуши его уши и закрой глаза 
его, чтобы онъ не увидЬлъ глазами своими, и не услы- 
шалъ ушами своими, и не уразумедъ сердцемъ своимъ, 
и не обратился, и не исцелили.—11.— Тогда я сказалъ: 
доколе, Господи? II Онъ отвечалъ: доколе не опустёютъ 
города отъ неимЬшя жителей и домы отъ безлюдья, и 
земля не обратится въ пустыню.

Мы читаемъ и вполне уверены, что это удивительное 
дело сделано не надъ нами, а надъ какимъ-то другимъ 
народомъ. А отъ того-то мы и не видимъ ничего, что это 
удивительное дело совершилось и совершается надъ нами. 
Мы не елышимъ, не видимъ и не разумеема сердцемъ. Отъ 
чего это случилось?

Хорошо ли, дурно ли, сделалъ тотъ Богъ, или тотъ за- 
конъ природы, по которому существуетъ м!ръ и люди; 
но иоложете людей въ Mipb, съ техъ поръ, какъ мы 
знаемъ его, таково, что люди голые, безъ шерсти на теле, 
безъ норъ, въ которыхъ бы они могли укрыться, безъ 
пищи, которую бы они могли находить въ поле — какъ 
Робинзонъ на своемъ острове,— все поставлены въ необ
ходимость постоянно и неустанно бороться съ природою 
для того, чтобы прикрыть тело, сделать себе одежду, 
огородиться, сделать крышу надъ головой и сработать 
пищу: чтобы два пли три раза въ день утолить свой го- 
лодъ и голодъ своихъ немощныхъ, неработающихъ де
тей и старыхъ.

Где бы, въ какое время и въ какомъ числе мы бы ни 
наблюдали жизнь людей: въ Европе ли, въ Америке ли, 
въ Китай, въ Poccin; все ли будемъ разсматривать че
ловечество, или какую малую часть его, въ древшя ли 
времена въ кочевомъ соетоянш, или въ наше съ паро
выми двигателями и швейными машинами, уСовершенство-
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ваннымъ зеыледЗшемъ и эдектрическимъ свгЬтомъ, — мы 
увидимъ одно и то же: что люди, непрестанно и напря
женно работая, не въ силахъ прюбр'Ьсти для себя и для 
своихъ малыхъ и старыхъ одежды, крова и пищи, и что 
значительная часть людей какъ прежде, такъ и теперь 
гибнетъ отъ недостатка средствъ жизни и непосильнаго 
труда для пршбрететя ихъ.

Где бы мы ни жили, если мы проведемъ вокругъ себя 
кругъ въ сто тысячъ, въ тысячу, десять верстъ, въ одну 
версту, и посмотримъ на жизнь тёхъ людей, которыхъ 
захватитъ нашъ кругъ, мы увидимъ въ этомъ кругу за- 
морышей-дЬтей, стариковъ, старухъ, родильницъ, ооль- 
ныхъ и слабыхъ, работающихъ сверхъ силъ и нетгЬю- 
щихъ достаточно для жизни пищи и отдыха, и оттого 
преждевременно умирающихъ; увидимъ людей въ силе 
возраста, прямо убиваемыхъ опасною и вредною работой 

Оъ т'Ьхъ поръ, какъ существуетъ м!ръ, мы видимъ, что 
люди съ страшнымъ напряжетемъ, лишетями и страда 
шями борятся съ своей общей нуждой и не могутъ одо 
лЪть ея.
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О назначены науки и искусства.

I.

... На опытной позитивной науке теперь зиждется 
оправдание вс'Ьхъ людей, освободившихъ себя отъ труда. 
Научная теор!я говоритъ:

„Для изучения законовъ жизни человЪческихъ обществъ 
есть только одинъ несомненный методъ: методъ позитив
ной, опытной критической науки.

Только сощолопя, основанная на бшлогш, основанной 
на всЬхъ позитивныхъ наукахъ, можетъ дать намъ за
коны жизни человечества. Человечество, пли общества 
человечесыя суть организмы, готовые или еще образую-

пцеся и подчиняющееся всемъ законамъ эволюцш орга- 
низмовъ.

Одинъ изъ главныхъ законовъ этихъ есть! разделеше 
отправяешй между частицами органовъ. Если одни люди 
повелеваютъ, а друпе повинуются, если одни живутъ въ 
изобплш, а друпе въ нужде, то это происходите не по 
воле Бога, не потому, что государство есть форма проя
вивши личности, а потому, что въ обществахъ, какъ въ 
органпзмахъ, ироисходитъ, необходимое для жизни целаго, 
разделеше труда: одни люди исполняютъ въ обществахъ 
мускульную работу, друпе мозговую*.

"На этомъ вероучеши строится царствующее оправдаше 
нашего, времени.1

Недавно царствовала въ ученомъ образованномъ Mipe 
философ!я духа, покоторой выходило, что все, что существу
ет^ то разумно; что нетъ ни зла, ни добра, и что бо
роться со зломъ человеку не нужно, а нужно проявлять 
только духъ: кому на военной службе, кому на суде, 
кому на скрипке. — Ведь много было различныхъ выра- 
жешй мудрости человеческой, и проявдешя эти были из
вестны людямъ I I I  столеия. Известенъ былъ и Руссо, 
и Лессингъ, и Спиноза, и Бруно, и вся мудрость древ
ности, но ничья мудрость не овладела толпой. Нельзя 
сказать и того, чтобы успехъ Гегеля зависелъ отъ строй
ности его теорш. Были таия же стройныя теорш: Де
карта, Лейбница, Фихте, Шопенгауера. Только одна была 
причина того, что учете это сделалось на короткое время 
веровашемъ всего" Mipa,—причина была та, что выводы 
этой философской теорш потакали слабостямъ людей. Вы
воды эти сводились къ тому, что все разумно, все хорошо, 
ни въ чемъ никто не виноватъ.

Когда я началъ жить, гегельянство было основой всего: 
оно носилось въ воздухе, выражалось въ газетныхъ и 
журнальныхъ статьяхъ, въ историческихъ и въ юрпди- 
ческихъ лекщяхъ, въ повестяхъ, въ трактатахъ, въ ис
кусстве, въ цроповедяхъ, въ разговорахъ. Человекъ, не 
знавппй Гегеля, не имелъ права говорить; кто хотелъ 
познать истину, изучалъ Гегеля. Все опиралось на немъ,
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и вдругъ, прошло сорокъ л'Ьтъ, и отъ него ничего не 
осталось/объ немъ нЬтъ и помину, какъ будто его ни
когда и не было. И, что удивительнее всего, гегельян
ство пало не оттого, что его кто-нибудь опровергь, раз- 
рушилъ, — нЬтъ, оно какъ было, такъ и есть: но вдругъ 
оказалось, что оно ни на что не нужно ученому, обра
зованному Mipy.

Было время” когда мудрецы-гегельянцы торжественно 
поучали толпу; о толпа, ничего не понимая, слепо верила 
всему, находя подтверждешя того, что ей на руку, и ве
рила, что-то, что ей, казалось неясными и противоречи
выми, тамъ, на высбтахъ философш, все ясно какъ день; 
но пришло время, -  теор!я эта износилась, явилась новая 
теор1я на ея место и старая стала не нужна, и толпа за
глянула туда, въ таинственныя капища” жрецовъ, и уви
дела” что тамъ ничего нети, да и не было, кроме слови 
очень темныхъ и безсмысленныхъ. Это случилось на мо
ей памяти.

„Да это происходитъ оттого11,— скажутъ люди тепереш
ней науки,— „что все это были бредни” теологическаго и 
метафизическаго пертда; теперь же есть критическая по
зитивная наука, которая ужи не обманетъ, потому что 
она вся основана на индукщп и опыте. Теперь знаю я 
наши не шатки, какъ прежде, и -только на нашемъ пути 
решеше всехъ вопросовъ человечества1*.

Но ведь точь-въ-точь то яге самое говорили старинные 
учители; и не дураки ate они были, и мы знаемъ, что 
оылп между ними люди огромнаго ума: и точь-въ-точь, 
тоже на моей памяти, и съ не меньшей уверенностью, 
съ не меньшими признашемъ со стороны толпы такъна- 
зываемыхъ образованныхъ людей, говорили гегельянцы. 
И тоже не дураки были хоть бы наши Герцены, Станке
вичи, Белинш е. Но отчего же произошло то удивитель
ное явлеше, что умные люди проповедывали съ величай
шей уверенностью, и толпа съ благоговешемъ принимала 
такгя” неосновательный и безсодержательныя учешя? При
чина одна—та, что проповедуемый учета  оправдывали 
людей въ ихъ дурной жизни. ”

—  108  — Весьма плохой англйскШ публпцистъ, сочинешя кото- 
раго все забыты и признаны ничтожнейшими пзъ ни- 
чтожныхъ, пишетъ трактатъ о народонаселеши, въ кото- 
ромъ они придумываегъ мнимый законъ: несоразмернаго 
съ средствами питашя увеличешя населешя. Мнимый за
конъ этотъ писатель этотъ обставляетъ математическими, 
ни на чемъ не основанными формулами, и выпускаетъ 
въ светъ. По легкомысленности и оездарности этого со- 
чинешя надо бы предполагать, что сочинеше это не обра- 
титъ ничьего вппмашя и забудется, какъ все последую- 
иця coaimeHifl того же писателя, но выходить совсемъ 
другое; публпцистъ, напнсавннй это сочинеше, становится 
сразу научнымъ авторитетомъ и держится на этой вы
соте’ чуть” не полстоле™. Мальтусъ! — Teopifl Мальтуса— 
законъ’ увеличетя населешя въ геометрической и средствъ 
проппташя въ ариеметической nporpecciii, и естественный 
и благоразумный средства ограничешя населев1я—все это 
стало научными, несомненными истинами, которыя не 
проверялись, и которыя употреблялись, какъ аксгомы, для 
постройки дальнЬйшихъ выводовъ. Такъ поступали люди 
ученые, образованные; въ толпе же праздныхъ - людей 
было благоговейное доверле къ открытымъ великимъ за- 
конамъ Мальтуса. Почему это случилось? Казалось бы, 
это были научные выводы, не пмеюпце ничего общаго 
съ инстинктами толпы. Но это такъ только можетъ ка
заться для того, кто верить въ то, что наука есть что-то 
такое самобытное, какъ церковь, не подлежащее ошнб- 
камъ, а не просто цзмышлешя слабыхъ и заблуждающихся 
людей, которые только для важности подставляютъ вну- 
иштельное слово - наука, вместо—мыслей п словъ людей. 
Стоило сделать практические выводы пзъ Teopin Мальтуса, 
чтобы увидать, что эта Teopia была самая человеческая, 
съ самыми определенными целями. Выводы, прямо выте- 
каюпце изъ этой Teopin, были следующее: бедственное 
поможете рабочихъ людей таково по’ неизменному, неза
висящему отъ людей закону, и если кто внноватъ въ 
этомъ, такъ это сами голодные paoonie: зачемъ они ду
раки родятся, когда знаютъ, что нечего пмъ будетъ есть?
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l i  вотъ, этотъ драгоценный для толпы праздныхъ людей 
выводъ еде л ал ъ то, что все ученые проглядели бездока
зательность, неправильность ‘ и совершенную произволь
ность выводовъ, а толпа образованных!., т.-е. праздныхъ 
людей, чутьемъ зная, къ чему ведутъ эти выводы, при
ветствовала теорш съ восторгомъ, наложила на нее пе
чать истинности, т. е. научности, и носилась съ нею 
полстолейя.

Не та ли же причина самоуверенности людей позитив
ной— критической— опытной науки и благоговейнаго от- 
ношешя толпы къ тому, что они проповедуютъ? Сначала 
кажется страннымъ, какимъ образомъ Teopia эволюцш 
можетъ оправдывать людей въ ихъ неправде, и кажется, 
что научная Teopifl эволюцш имеетъ дело только съ фак
тами и больше ничего не делаетъ, какъ только наблюда- 
етъ факты.

Но это только кажется.
Точно также это казалось съ гегелевекпмъ учешемъ, 

въ болыпихъ размерахъ, и въ частномъ случае "съ Маль- 
тусовымъ учешемъ: гегельянство, казалось", занято было 
только своими логическими построешямн и не имело ни
какого отношешя къ жизни людей; точно также это ка
залось съ Мальтусовой теор!ей: она казалась занятою 
только фактами статистпческихъ данныхъ. Но это только 
такъ кажется.

Современная наука тоже занята только фактами, она 
изеледуетъ факты. Но каше факты? Почему именно таше, 
а не друпе факты.

Люди современной науки очень любятъ съ торжествен
ностью и уверенностью говорить: мы изеледуемъ только 
факты, —  воображая, что эти слова имеютъ какой-нибудь 
смыслъ. Изслёдовать только факты никакъ нельзя, потому 
что фактовъ, подлежащпхъ нашему изеледовашю, безчислен- 
ное (въ точномъ значенш этого слова) количество. Прежде 
чемъ изследовать факты, надо иметь теорпо, на основанш 
которой изследуются факты т. е. избираются изъ безчислен- 
наго количества те или друйе факты. И теор!я эта суще- 
ствуетъ, н даже очень определенно выраженная, хотя 'мно-
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йе изъ деятелей современной науки иногда не знаютъ, 
иногда притворяются, что не знаютъ ея. Точно также 
всегда было со всеми царствующими, руководящими веро- 
учешями. Основы всякаго въроучешя всегда даны въ те
орш, и такъ называемые ученые придумываютъ только 
дальнейшие выводы изъ разъ данныхъ основъ. Такъ и те
перь, современная наука избираете свои факты на осно
ванш очень определенной теорш, которую иногда она зна- 
етъ, иногда не хочетъ знать, иногда действительно не 
знаете; но Teopifl эта есть.

Teopia эта такая: все человечество есть неумираюпцй 
организмъ, люди — частицы органовъ, имеюпця каждая 
свое спещальное призваше для сдужешя целому. Точно 
такъ же, какъ клеточки, слагаясь въ организмъ, разде- 
ляютъ между собою трудъ для борьбы за существоваше 
цёлаго организма: усилнваютъ одну способность и ослаб- 
ляютъ другую, и слагаются въ одинъ органъ, чтобы лучше 
удовлетворить потребности целаго организма, и точно такъ 
же, какъ въ общественныхъ животныхъ — муравьяхъ, пче- 
лахъ — отдельныя особи разделяютъ между собою трудъ: 
матка кладетъ яйца, трутень оплодотворяете, пчела" ра
ботаете для жизни целаго; точно то же происходите въ 
человечестве и человеческихъ обществахъ. И потому, 
чтобы найти законъ жизни человека —  нужно изучать за
коны жизни и развийя организмовъ. Въ жизни'и разви- 
тш организмовъ мы находпмъ следующее законы: законъ 
дифференщащп и интеграцш, законъ того, что всякое явле- 
ше сопровождается не однпмъ только непосредственнымъ 
последств1емъ, другой законъ о неустойчивости однород
ного и т. п. Все это кажется очень невинно, но стоите 
только сделать выводы изъ всехъ этихъ законовъ, чтобы 
тотчасъ же увидать, что законы эти клонятъ туда же, 
куда клонили и законы Мальтуса. Законы все клонятъ къ 
одному, а именно къ тому, чтобы то раздедеше деятель
ности, которое существуетъ въ человеческихъ обществахъ- 
признать органнчеекпмъ, т. е. необходимымъ, — а потому 
разематривать то несправедливое положеше, въ которомъ 
находимся мы, уволившие себя отъ труда люди, не съ точки



зрЪшя разумности и справедливости; а только какъ несо
мненный фактъ, подтверждаюпцй общ!й законъ.

Философ1я духа оправдывала также всякую жестокость 
и мерзость, но' тамъ это выходило философски, и потому 
неправильно; по науке же все это выходптъ научно, и 
потому несомненно.'

Еакъ же не принять такую прекрасную теорпо! Стоить 
только разсматривать человеческое общество какъ иред- 
метъ наблюдешя, и можно утешать себя мыслью, что моя 
деятельность, какая бы она ни была, есть функщональ- 
ная деятельность организма человечества, и потому и речи 
даже не можетъ быть о томъ, справедливо ли то, что я, 
пользуясь трудами другихъ, делаю только то, что мне npi- 
ятно, какъ и не можетъ быть речи о томъ, — справедливо 
ли разделеше труда между мозговой клеточкой и мускуль
ной. Какъ же не допустить такую прекрасную теощю, 
чтобы после можно было уже навсегда спрятать совесть 
въ карманъ, и жить вполне разнузданной, животной 
жизнью, чувствуя пс-дь собой непоколебимую, по нашему 
времени, опору научную.

II вотъ на этомъ-то' новомъ вероученш строится теперь 
онравдаше праздности и жестокости людей.
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Началось это вВроучеше недавно, л1лъ 50. Главнымъ 
основателемъ его былъ французский ученый Кантъ. Кан
ту — систематику и вместе съ темь релипозному чело
веку пришла въ голову, подъ вл1яв1емъ новыхъ тогда 
фпзГологпческихъ пзеледовглий Биша, старая мысль, вы
сказанная еще Менешемъ-Агргшпой, мысль, что челове
ческая общества, даже/ все человечество можно разематрп- 
вать какъ одно целое, организмъ, а людей — какъ живыя 
частицы отдельныхъ органовъ, имеющихъ каждая свое 
определенное назначите служить всему организму. Мысль 
эта такъ понравилась Канту, что онъ на ней началъ 
строить философскую теорш, и теор!я эта такъ увлекла

его, что онъ совершенно забылъ о томъ, что исходная 
точка его теорш была не больше, какъ хорошенькое срав- 
неше, уместное въ басне, но никакъ пе могущее служить 
основой науки. Онъ, какъ это часто бываем, ирйнялъ 
любимую ймъ гипотезу за аксиому, и вообразилъ себе, 
что вся Teopifl его построена на с'амыхъ твердыхъ осно- 
вахъ. По теорш его выходило, что такъ какъ человече
ство есть организмъ, то знаше того, что есть человекъ и 
каково должно быть его отношение къ миру, возможно 
только чрезъ познание свойствъ этого организма. Для по- 
знашя этихъ свойствъ человекъ имеем  возможность де
лать наблюдешя надъ другими низшими организмами и пзъ 
жизни ихъ делать наведешя. Поэтому, во-первыхъ. истин
ный п единственный методъ науки, по Канту, есть только 
индуктивный, п вся наука есть только такая, которая 
име'етъ своимъ основашемъ опытъ; во вторыхъ, целью п 
вершиною наукъ становится новая наука о воображаемомъ 
организме человечества, или о надъ-брганическомъ суще
стве-человечестве. Новая воображаемая наука это есть 
социолопя. Пзъ эт^го же взгляда на науку вообще оказы
валось, что все °жшя знания были ложныя, и вся исто- 
pifl человечества, .  ̂ смысле его самосознашя, разделя
лась на три, собственно на два перюда: пертдъ теологи
ческий и метафизичесшй, продолжавпнйся отъ начала Mipa 
до Канта, и на настоящий перщ ъ —  единой истинной на
ук ' -  позитивной, начавшийся съ Канта. Все это было 
очень хорошо; одна только была ошибка, а именно та, что 
все это здаше было построено на песке, на пронзвольномъ 
и ненравильномъ утверждено! о томъ, что человечество 
есть организмъ. Утверждеше это было произвольно по
тому, что для того, чтобы признать существоваше не под- 
леж'йщаго наблюдешю организма человечества, мы шгЬемъ 
ровно столько ate права, какъ признать существоваше 
всякаго невидпмаго фантастическато существа. Неправиль
но же это утверждеше было потому, ’что къ понятию че
ловечества, т. е. людей, неправильно было присоединено 
определеше организма, тогда какъ въ человечестве от
сутствуем существенный признаки»’ организма —  центръ
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ощущешя или сознашя*). Но, несмотря на произвольность 
и неправильность основного положешя позитивной фило- 
софш, она была принята такъ называемымъ образован- 
нымъ м1ромъ съ величайпшмъ сочуветшемъ. Замечательно 
въ этомъ отпошенш то, что изъ сочинений Канта, состоя- 
щихъ изъ двухъ частей: позитивной философы и пози
тивной политики, была принята ученымъ м^ромъ только 
первая—-та, которая оправдывала на новыхъ опытныхъ 
началахъ существующее зло людскихъ обществъ; вторая 
же часть, трактующая о вытекающихъ изъ признашя че
ловечества организмомъ нравственныхъ обязанностяхъ 
альтруизма, была признана не только не важной, но ни
чтожной и ненаучной. Повторилось то же, что съ двумя 
частями учешя Канта. Критика чистаго разума принята 
научной ‘толпой; критика1 же практнческаго разума, та 
часть, которая содержитъ сущность нравственнаго учешя, 
была отвергнута. Въ учеши Канта признано было‘ науч- 
нымъ то, что потакало царствующему зло. Но и принятая 
толпою позитивная филосо<}ня,' основанная на произволь- 
номъ и неправильномъ положенш, была сама по себе 
слишкомъ неосновательна, и потому шатка и не могла бы 
одна держаться. II вотъ, въ числе всехъ техъ праздныхъ 
играшй мысли людей такъ называемой науки, является 
тоже не новое, и столь-же произвольное i f  неправильное 
утверждеше о томъ, что живыя существа, т. е. организмы, 
происходили одни изъ другихъ, — не только одинъ орга- 
нпзмъ изъ другого, но одинъ организмъ изъ многихъ; т. е., 
что въ очень долги! промежутокъ времени —  въ миллюнъ 
деть, напримеръ — не только отъ одного предка можетъ 
произойти утка и рыба, но изъ роя пчелъ можетъ сде
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*) Мы пазыоаемъ и слопа п бактерио организмомъ только потому, 
что предполагаем!, по aiia.ioriit въ этихъ существахъ т а к т  же объ- 
едпнев)я ощущенья или сознан1я, камя мы зн ает , въ себЬ; въ че- 
лов’Ьчеокнхъ же обществахъ и въ человЯчеств-Ь отсутствуетъ этоть 
существенный признакъ, и потому, сколько бы другихъ общихъ при- 
зпаковъ мы ни нашли въ человбчествЪ и организм^, безъ этого еу- 
щественнаго признака — признаке человечества. организмомъ — не
правильно

латься одно животное. И произвольное и неправильное 
утверждеше это было принято ученымъ ,\промъ съ еще 
оолыпимъ общимъ сочувшнемъ.' Утверждеше это было 
произвольно потому, что никто никогда не видалъ, какъ 
дълаются одни организмы изъ другпхъ, и потому предпо- 
ложеше о происхожденш вндовъ останется всегда пред- 
положен!еыъ, а не опытнымъ фактомъ. Неправильно же 
было это утверждеше потому, что решете вопроса о про
исхожденш вндовъ т£мъ, что они произошли вслг1>дств1е 
закона наследственности и прпспособлешя, въ безконечно 
долгое время, вовсе не было решешемъ, а только повто- 
решемъ вопроса въ новой форме. По решешю вопроса 
Моисеемъ (въ полемике съ которымъ и состонтъ все зна- 
neHie этой теорш) выходптъ, что разнообраз!е вндовъ яот- 
выхъ существъ произошло по воле Бога и безконечному 
могуществу Его; по теорш же эволюцш выходитъ, что 
разнообраз1е живыхъ существъ произошло по случайности 
и по разнообразнымъ услов)'ямъ наследственности и среды 
въ безконечно долгое время. Теор1я эволюцш, говоря про- 
стымъ языкомъ, утверждаетъ только то, что по случай
ности въ безконечно долгое время, изъ чего хотите*, мо
жетъ выдти все, что хотите. Ответа на вопроса, нетъ, а 
только тотъ же вопросъ поставленъ иначе; вместо воли 
поставлена случайность, а коэффищентъ безконечнаго 
цереставленъ отъ могущества къ времени. Но это новое 
утверждеше подкрепляло утверждеше Канта, и, кроме 
того, по наивному признанно самого основателя теорш, 
Дарвина, его мысль вызвана была въ немъ закономъ Маль
туса, и потому выставляла теорпо борьбы живыхъ су- 
щетвъ и людей за существоваше -  какъ основной законъ 
всего живого. А ведь это-то только и нужно было толпе 
праздныхъ людей для ихъ оправдашя.

Две гаатшя, не стояиця на своихъ ногахъ теорш, под
перли другъ друга и получили подосие устойчивости. Обе 
теорш несли въ себе тотъ драгоценный для толпы смыслъ, 
что въ существующемъ зле человеческпхъ обществъ нс 
виноваты люди, и что существующий порядокъ есть тотъ
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самый,- который и долженъ быть; и новая теорш была при
нята толпою съ полною верою п неслыханнымъ восторгомъ.

И вотъ, па этихъ двухъ пропзвольныхъ и неправиль- 
ныхъ положешяхъ, принятыхъ какъ догматы веры, утвер
дилось новое научное вероучеше.

Спенсеръ, напримЪръ, въ одномъ изъ нервыхъ сочине- 
nift своихъ выражаетъ это вероучеше такъ:

«Общества и организмы, говоритъ онъ, подобны въ слй>- 
дующемъ:
* 1) въ томъ, что, зачинаясь, какъ малые аггрегаты, они 

незаметно возрастаютъ въ массе, такъ что некоторое изъ 
нпхъ достигаютъ до величины "въ десять тысячъ разъ 
больше первоначальной;

2) въ томъ, что, между гЬмъ какъ въ началt  они та
кой простой структуры, что могутъ быть раэсматриваемы, 
какъ лишенные‘ всякой структуры, они пршбретаютъ во 
время своего роста постоянно увеличивающуюся сложность 
структуры;

3) въ томъ, что, хотя въ нхъ раннемъ, неразвитомъ 
период'!’, не существуетъ между ними почти никакой зави
симости другъ отъ друга частей, ихъ части постепенно 
пршбретаютъ взаимную зависимость, которая подъ конецъ 
делается столь сильною, что деятельность и жизнь каж
дой части становится возможной только при деятельности 
и жизни остальныхъ;

4) въ томъ, что жизнь и развитое общества независимы 
и более продолжительны, чймъ жизнь и развитее какой- 
либо изъ составляющихъ его единицъ, который отдельно 
рождаются, растутъ, дейс-твуютъ, воспроизводятся и уми- 
раютъ, между темь, какъ политическое тело, составлен
ное изънихъ, нродолжаетъ жить поколете запоколЬшемъ, 
развиваясь по массе, по совершенству и функщОнадьной 
деятельности».

Далее идутъ пункты различая организмовъ и обществъ, 
н доказывается, что различья эти только кажущаяся, а что 
организмы и общества совершенно подобны/

Для человека свЬжаго прямо представляется вопросы
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или подобно ему?

Бы говорите,' что общества нодобны организмамъ но 
этимъ четыремъ признакамъ; по ничего этого ведь нетъ. 
Бы только берете некоторые признаки организма и подъ 
нихъ подводите человечесшя общества. Бы приводите че
тыре признака подоб!я, потомъ берете признаки разлггая, 
но только кажунцеся (по вашему), и заключаете, что че
ловеческая общества можно разематрпвать. какъ орга
низмы. Но ведь это — праздная игра д|'алектпки и больше 
ничего. На такомъ же ociioBaiiiii подъ признаки организма 
можно подвести, что хотите. Беру первое пришедшее мне 
въ голову, ноложимъ — лесъ: какъ онъ засевается на ноле 
и разрастается. 1) Зачинаясь какъ малый аггрегатъ, онъ 
незаметно возрастаетъ въ массе н т. д. Точь-въ-точь то 
же делается на поляхъ, когда они понемногу обсеменя
ются и зарастаютъ лесомъ. 2) Въ начале структура проста, 
потомъ увеличивается сложность и т. д. Точь-въ-точь то 
же съ лесомъ: сначала одне березки, потомъ лозина, 
орешннкъ; сначала все растутъ прямо, потомъ перепле
таются ветвями. 3) Зависимость частей усиливается такъ, 
что жизнь каждой части зависитъ отъ жизни и деятель
ности остальныхъ; точь-въ-точь то же съ лесомъ: ореш
ннкъ грестъ стволы (выруби его замерзнутъ друг! я де
ревья), опушка сохраняешь отъ ветра, семенныя деревья 
продолжаютъ породы, высокая и курчавыя даюгъ тень, и 
жизнь одного дерева зависитъ отъ другого. 4) Отдельный 
части могутъ умирать, — но все живетъ; точь-въ-точь то 
же съ лесомъ,'— лесъ по дереву не плачетъ.

Показавъ, что лесъ вы можете съ такимъ же правомъ, 
но этой теорш, разематрпвать какъ оргапизмъ, вы ду
маете, что доказали последователями органическаго в1- 
роучегпя неправильность ихъ опрсделсшя? — нисколько. 
То определение, которое они даютъ организму, такъ не 
точно и растяжимо, что они подъ это опрсделеше могутъ 
подвести, что хотятъ,—Да. скажусь они, и лесъ можно 
разематрпвать какъ организм ы Лесъ есть взаимодейств!е 
особей, не пстребляющпхъ другъ друга—аггрегатъ, части
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его тоже могутъ перейти въ более тесную связь, подобно 
пчелиному рою сделаться органпзмомъ. Тогда вы скажете: 
если такъ, то и птицъ, и насбкомыхъ, и травы этого 
леса, взаимодействующихъ и неистребляющпхъ другъ 
друга, моашо также* разсматрпвать вместе съ деревьями 
какъ одинъ органнзмъ? Они и на это согласятся. Всякое 
собрате живыхъ существа», взаимодействующихъ и не 
истребляющихъ другъ друга, можно разсматривать какъ 
организмы, по ихъ теорш. Вы можете утверждать связь 
и взаимодЬйсше, между чВмъ хотите, "и, по эволюцш, 
вы можете утверждать, что, изъ чего хотите, можетъ 
выйти въ очень долгое время все, что хотите.

И что удивительнее всего, это то, что эта самая по
зитивная “наука прпзнакомъ истиннаго знашя признаетъ 
научный методъ и сама определила то, что она называетъ 
научнымъ методомъ.

Научнымъ методомъ она называетъ здоровый смыслъ.
II этотъ-то здоровый смыслъ на каждомъ шагу и уве- 

личиваетъ ее. Какъ только паны почувствовали, что* въ 
нихъ не осталось ничего святого, такъ они назвали себя 
святейшими.

Какъ только наука почувствовала, что въ ней не оста
лось ничего здравомыслящая, такъ она назвала себя 
здравомыслящей, т.-е. научной наукой.

III.

Разделеiiie труда есть законъ всего существующая, и 
потому оно должно быть въ человВческихъ ооществахъ. 
Очень можетъ быть, что это такъ; но остается все-таки 
вопросъ о томъ: что то раздедеше труда, которое я те
перь вижу въ моемъ человеческомъ ” обществе, есть ли 
оно то самое раздедеше труда, которое должно быть? 
И если люди счигаютъ известное раздедеше труда нера- 
зумнымъ и несправедливымъ, то никакая наука не мо
жетъ доказать людямъ, что должно быть то, что они 
счптаютъ неразумнымъ и несправедливымъ. Раздедеше
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труда есть услов1е жизни организмовъ и человеческихъ 
обществъ; но что въ этихъ человеческихъ ооществахъ 
считать органичеекимъ разделешемъ труда? И, сколько 
бы наука не изучала раздЬлешя труда въ клеточкахъ 
глистовъ, все эти наблюдены не заставить человека 
признать правильнымъ разделешемъ труда такое, которое 
не признаетъ таковымъ его разумъ и совесть. Какъ бы 
убедительны ни были его доказательства разделен!я труда 
клеточекъ въ наблюдаемыхь организмахъ, человЬкъ, если 
онъ еще не лишился разеудка, все-таки скантетъ, что 
ткать всю жизнь ситцы человеку не должно, и что это 
не есть раздедеше труда, а есть угнетеше людей. Спен- 
серъ и проч. говорить, что есть целыя наседешя ткачей, 
и потому ткацкая деятельность есть органическое раз- 
делеше труда. Есть ткачи, значитъ таково раздедеше 
труда. Ведь хорошо бы было говорить такъ, если бы на- 
селешя ткачей делались сами собой, а мы знаемъ, что 
они делаются не сами собой, а мы ихъ дВлаемъ. Такъ 
вотъ надо узнать, что дКлали-то мы этихъ ткачей по 
органическому закону или по чему другому.

Живутълюди—кормятся земледел1емъ, какъ свойственно 
веймъ людямъ.Одинъ человекъ устроилъ кузнечное горно 
и починили свой илугъ; приходитъ въ нему соседъ и 
проситъ тоже починить и обйщаетъ ему за это работу 
иди деньги. Приходитъ трети!, четвертый* и въ обществе 
этихъ людей происходить следующее раздедеше труда — 
делается кузнецъ. Другой человекъ хорошо выучилъ 
своихъ детей; къ нему приводить детей соседъ, и про
сить учить ихъ, и делается учитель. Но и кузнецъ, и 
учитель сделались и продолжаютъ быть такими только 
потому, что ихъ просили, и остаются таковыми до техъ 
поръ,*иока ихъ просятъ быть — кузнсцомъ н учителемь. 
Если бы случилось, что заведется много кузнецовъ и учи
телей иди ихъ работа не нужна, они тотчасъ, какъ этого 
требуетъ здравый смыслъ и какъ это и .бываетъ всегда 
тамъ, где нйтъ цричииъ нарушешя правильности разде- 
дешя труда, они тотчасъ бросаютъ свое мастерство и 
опять берутся за земледелю. Люди, поступающее такъ,



руководятся своимъ разумомъ, своею совестью, и потому 
мы, люди, одаренные разумомъ н совестью, веб утверж- 
даемъ, что такое разделение труда правильно. Но если 
бы случилось, что кузнецы тгЬютъ возможность прину
дить другпхъ людей 'работать на нихъ и продолжали бы 
делать подковы, когда ихъ не нужно, а учители учили бы, 
когда некого учить, то всякому свежему человеку, какъ 
человеку, т.-е. существу, одаренному разумомъ и совестью, 
очевидно, что это не было бы раздЬлетемъ, азахватомъ 
чужого труда. А между гЬмъ, такая-то именно деятель
ность и есть то, что называется по научной науке раз- 
делошемъ труда Люди делаютъ то, на что друг’Ге и не 
думаютъ заявлять требоыагпя, и требуютъ, чтобы ихъ 
кормили за это, и говорятъ, что это справедливо, потому 
что это есть разделенie труда.

То, что составляет!» причину экономическаго бедстгля 
нашего времени это то, что англичане называютъ over- 
productio — перепроизводство (то, что наделано пропасть 
вещей, который девать некуда, и который пикому не 
нуягны).

‘ Странно бы было видеть сапожника, который считалъ 
бы, что люди обязаны его кормить за то, что онъ шьетъ 
не переставая сапоги, которые давно ужъ никому не нужны; 
но что же сказать про техъ людей, которые уже ничего 
не шьютъ, ничего не только видимого, но полезнаго для 
народа не производить, на товаръ которыхъ нетъ охот- 
никовъ, и которые такъ же смело, на основанш разде
лен! я труда, требуютъ, чтобы ихъ кормили и поили сладко, 
и одевали хорошо'' Могутъ быть и есть колдуны, къ де
ятельности которыхъ заявляются требовашя, и имъ носятъ 
за это лепешки и полштофы; но того, чтобы были тате  
колдуны, колдовство которыхъ никому не нужно, и ко
торые бы смело требовали, чтобы игь сладко кормили 
за то, что они будуъ колдовать -это  трудно себе предста
вить. А это самое п есть въ нашемъ Mipb. II все это 
происходитъ на основанш того ложнаго по ня ня разде- 
летя труда, определяемаго не разумомъ и совестью, а

—  1 2 0  —

наблюдешемъ, которое съ такимъ единодупйемъ пспове- 
дуютъ люди науки.
“ Разде»лен!е труда действительно всегда было и есть, 

но оно правильно только тогда, когда человЬкъ решить 
своей совестью и разумомъ, что оно доллшо быть, а не 
тогда, когда онъ будетъ наблюдать его. II совесть и ра- 
зумъ всехъ людей очень просто, несомненно и едино
гласно решаютъ этотъ вопросъ. Они решаютъ его такъ, 
что разделеше труда правильно только тогда, когда осо
бенная деятельность человека такъ нужна людямъ, что 
они, прося его послужить имъ, сами охотно предла- 
гаюгъ ему кормить его за то, что онъ будетъ для нихъ 
делать. Когда же человекъ моягетъ съ детства до 30 летъ 
прожить на шей другихъ, обещая сделать, когда онъ 
выучится, что-то очень полезное, о которомъ никто его 
не просить, и когда дотомъ отъ 30-тн летъ до смерти 
онъ можетъ жить такъ же, все только съ обещашями 
сделать что-то, о чемъ никто его не просить, то это не 
будетъ (какъ и нетъ его на самомъ деле въ нашемъ об
ществе) разделение труда, а будетъ, какъ оно и есть, 
одинъ только захватъ чужого труда сильвымъ; тотъ са
мый захватъ чужого труда сильйымъ, который прежде 
называли разными именами, напримеръ: философы — не
обходимыми формами жизни, а теперь научная наука 
называетъ: органнческимъ разделешемъ труда.

Все значеше научной науки только въ этомъ. Она 
теперь стала раздавательнпцею дипломовъ на праздность, 
потому что она одна въ свонхъ капищахъ разбираетъ и 
определяетъ— какая паразитическая, какая органическая 
деятельность въ общественномъ организме. Какъ будто 
человекъ каждый не можетъ этого самаго узнать гораз
до вернее и короче, справившись съ р: зумомъ и совестью. 
Людямъ научной науки кажется, что не можетъ быть 
сомнен1я въ томъ, что пхъ-то деятельность и есть не
сомненно органическая,— они, научные и художествен
ные деятели, суть мозговыя, самыядрагоцЬнныя клеточки 
организма.

Съ техъ иоръ, какъ есть люди, разумныя существа?
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они различали добро отъ зла и пользовались темъ, что 
до^нихъЗвъ этоыъ различи! сделали люди, —  боролись со 
зломь, искали истинный, наилучппй путь, и медленно, 
но неотступно подвигались на этомъ пути. II всегда, за
граждая этотъ путь, становились передъ людьми различ
ные обманы, имИгопце целью показать имъ, что этого 
не нужно делать, а нужно жить, какъ живется. Съ страш
ными борьбою и трудбмъ люди понемногу высвободились 
изъ многихъ обмановъ. II вотъ, новый, еще здЪшшй об- 
манъ выросъ на пути людей— обманъ научный.

Новый этотъ обманъ точно такой же, какъ и старые: 
сущность его въ томъ, чтобы подменить деятельность 
разума и совести своей и жившнхъ прежде насъ людей 
чемъннбудь внешнимъ; въ научиомъ обманЬэто внешнее: 
наблюдете.

Ловушка этой науки состоигь въ томъ, чтобы, указавъ 
людямъ на самый 1 грубыя извращешя деятельности ра
зума н совести людей, разрушить въ нихъ веру въ са
мый разумъ и совесть и уверить ихъ, что все,1 что имъ 
самимъ говорить разумъ и совесть, все, что они гово
рили высшпмъ представнтелямъ людей съ тЬхъ поръ, 
какъ существуетъ м|'ръ, что все это"условно и субъекти
вно. Все это надо оставить, говорить они, разумомъ 
нельзя понять истину, потому что можно ошибиться; а 
есть другой путь безошибочный и почти механическш— 
надо изучать факты. Изучать яге факты надо на основа- 
ши научной науки, т. е. двухъ ни на чемъ не основан- 
ныхъ йредиоложешяхъ позитивизма и эволюцш, которыя 
выдаются за несомненнейшая истины. II царствующая 
наука съ обманной торжественностью ;заявляетъ, что 
разрешеше всЬхъ вопросовъ жизни возможно только изу- 
чешемъ фактовъ природы и въ особенности организмовъ. 
Легковерная толпа молодеяги, подавленная новостью этого 
не только не разрушенного, но еще не затронутого кри
тикою авторитета,1 бросается на пзучеше этихъ фактовъ 
въ естественныхъ наукахъ на тотъ единственный путь, 
который по утверждешю царствующаго учешя, можетъ 
привести къ yflciieniio вопросовъ жизни. Но чемъ дальше
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Подвигаются ученики въ этомъ изучены, тймъ дальше и 
дальше становится отъ нихъ не толвко возмояшость, но 
даже самая мысль о разрешены вопросовъ жизни, и темъ 
больше и больше привыкаютъ они не столько наблюдать, 
сколько верить на слово чужимъ наблюдешямъ (верить 
въ клеточки, въ протоплазмы, въ 4-е состоите телъ и 
т. п.), тймъ больше и больше форма заслоняетъ для нихъ 
содержите, темъ больше и больше теряютъ они сознаше 
добра и зла и способность понимать ть выражешя и опре
делена добра и зла, которыя выработаны всей пред
шествующей жизнью человечества, темъ более и болёе 
усваиваютъ они себе спещальный научный жаргонъ ус- 
ловныхъ выражен!й, не имеющихъ 1 общечеловеческаго 
значешя, темъ дальше и дальше заходятъ они въ дебри 
ничемъ не освещенныхъ наблюден!й, темъ больше и 
больше лишаются они способности не только самостоя
тельно мыслить, но понимать даже чужую, свежую, на
ходящуюся вне ихъ талмуда, человеческую мысль, глав
ное же проводить лучине годы въ отвыканш отъ жизни, 
т. е. отъ труда, привыкаютъ считать свое положеше 
оправданнымъ и делаются и физически ни на что негод
ными паразитами, и умственно вывихиваютъ себе мозги 
и становятся скопцами мысли. II точно ташке, по мерЬ 
оглупешя, црюбрЬтаютъ самоуверенность, лишающую ихъ 
утке навсегда возможности возврата къ простой трудовой 
жизни, къ простому, ясному и общечеловеческому мыш
ление.

Разделеше труда въ человеческомъ обществе всегда 
было и, вероятно, будетъ; но вопросъ для насъ не въ 
томъ, что оно есть и будетъ, а въ томъ, чемъ мы дол
жны руководствоваться,1 чтобы это разделеше было пра
вильно: Если же мы наблюдете возьмемъ за мерило, то 
мы этимъ самымъ откажемся отъ всякаго мерила; тогда 
мы всякое разделеше труда, какое мы будемъ видеть 
между людьми и какое намъ кажется правильным^ и 
будемъ считать прэвильнымъ, къ чему и ведетъ царству
ющая научная паука.

Разделеше труда!



Одни заняты умственной, духовной, друп'е —  мускуль
ной, физической работой. Съ какою уверенностью гово- 
рятъ это люди! Имъ хочется это думать, и имъ кажется, 
что въ самомъ д|дгЬ происходнтъ совершенно правильный 
обмВнъ усдугъ.

Но мы* въ нашемъ ослфплейш. до такой степени упу
стили изъ виду взятую на себя обязанность, что даже 
забыли про то, во имя чего производится наша работа, и 
тотъ самый народа., которому мы взялись служить, сделали 
нредметомъ нашей научной л  художественной деятельно
сти. Мы изучаемъ и ‘ изображае'мъ его для своей забавы 
и развлечешя, мы совершенно забыли то, что намъ надо 
не изучать и изображать его, а служить ему. Мы до та
кой степени упустили изъ виду эту взятую на себя обя
занность, что не заметили даже, какъ то, что мы взя
лись делать въ области наукъ ' и пскусствъ, сделали 
не мы, а друпе, и мЬсто наше оказалось занятымъ. Ока
залось, что покуда мы спорили, то о самородномъ зарож
ден! и организмовъ, то о спиритизме, то о форме атомовъ, 
то о пангенезисе, то о томъ что еще есть въ протоплазме, 
и т. и., народу все-таки понадобилась духовная пища, и 
неудачники и отверженцы науки и искусстве, по заказу 
афернстовъ, нмеющнхъ въ виду одну цель наживы, на
чали поставлять народу эту духовную пищу и поставля- 
ютъ ее. Вотъ ужелетъ 40 въ'Европе, а лФтъ 10 унасъ , 
въ Росши, расходятся миллюнами книги и картины, и 
песенники, и открываются балаганы, и народъ и смот- 
рнтъ, н поетъ, и получаетъ духовную пищу не отъ насъ, 
взявшихся поставлять ее, а" мы, “оправдывающее свою 
праздность той духовной пищей, которую мы будто бы 
поставляемъ, мы енднмъ и хлонаемч. глазами. А ' нельзя 
намъ хлопать глазами, ведь выскользаете изъ нодъ ногъ 
последнее оправдаше! Мы (педализировались, у насъ 
есть наша особенная функциональная деятельность—мы 
мозгъ парода. Онъ кормйтъ насъ, а мы его взялись учить. 
Только во имя этого мы освободили себя отъ труда. Чему 
же мы научили, и чему учимъ его? Овъ ждаЛъ года, де
сятки, сотни летъ. II все мы разговариваем'!, и другъ
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друга учимъ н цотЪшаемъ, а его мы даже совсемъ забыли. 
Такъ забыли, что друпе взялись учить и потешать его, 
н мы даже не заметили этого. Такъ несерьезно мы го
ворили о разделены труда, такъ очевидно, что то, что 
мы говорили о пользе, ‘ приносимой нами народу, была 
одна безстыдная отговорка,

IV.

Наука и искусства выговорили себе право праздности 
и пользовашя чужими трудами и изменили своему приз
ванно. И заблуждешя ихъ произошли только потому, что 
служители ея, выставивъ ложно понятый прпнщшъ' раз- 
делешя труда, признали за собой право пользоваться 
трудами другихъ и потеряли смыслъ своего иризвашя, 
сделавъ себе целью не пользу народа, а таинственную 
пользу науки и искусства, и предались праздности и 
разврату—не столько чувственному, сколько умственному.

Говорятъ: наука и искусства многое дали человечеству.
Наука п искусства много дали человечеству не потому, 

что люди науки п искусства нодъ вндомъ разделешя 
труда живутъ на шее рабочаго народа, а не смотря на это.

’Римская республика была могущественна не потому, что 
граждане ея имели возможность развратничать, а потому, 
что въ числе ихъ были доблестные граждане. То же са
мое и съ наукой и съ иокусствомъ. Наука и искусство 
дали много человечеству, но не потому‘ что служители 
ихъ имели изредка прежде, и теперь пкеютъ всегда воз
можность освободить себя отъ труда, а потому, что были 
гешальные люди, которые, не пользуясь этими правами, 
двигали впередъ человечество.

Сословге ученыхъ и художниковъ, заявляющее па ос
нованы ложнаго разделешя труда требовашя направо 
пользовашя трудомъ другихъ, не можетъ содействовать 
успеху истинной науки и истиннаго искусства, потому 
что ложь не можетъ произвести истины.

Мы такъ привыкли кь  тЬмъ выхоленнымъ пли разелаб- 
леннымъ нашимъ представителями умственнаго труда,
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что намъ дикимъ представляется то, чтобы ученый или 
художникъ пахалъ или возилъ навозъ. Намъ кажется, 
что все погибнетъ, и вытрясется на телгЬгЪ вся его муд
рость и опачкаются въ повоз!; i t  велик! е худо явствен
ные образы, которые онъ носитъ въ своей груди; но мы 
такъ привыкли къ этому, что намъ не кажется страннымъ 
то, что нашъ служитель‘ науки, т. е. служитель и учи
тель истины, заставляя другпхъ людей дёлать для себя 
то, что онъ самъ можетъ сделать, половину своего вре
мени проводить въ сладкой йдЬ, курети, бодтовн!;, либе- 
ральныхъ сплетняхъ, чтенш газетъ, романовъ и ' посй- 
щенш театровъ; намъ не странно видеть нашего фило
софа въ трактир!;, въ [театр!;, на бал!;, не странно 
узнавать, что т!; художники, которые услаждаютъ и 
облагораживаютъ наши души, проводили свою жизнь въ 
пьянств!;, картахъ и у дъвокъ, если еще не хуже. Наука 
и искусство прекрасный вещи, но именно потому, что бнгЬ 
прекрасныя, ихъ не надо портить обязатсльнымъ присо- 
единешемъ къ нимъ разврата, т. е. освобоящешя себя отъ 
обязанности человека служить трудомъ жизни своей и 
другихъ людей. Наука и искусства подвинули впереди 
человечество. Да1 но не т!;мъ, что люди науки и искус
ства подъ видомъ разделены труда освободили себя отъ 
самой первой и несомненной человеческой обязанности 
трудиться руками въ общей борьбе человечества съ при
родою.

«Но только раздЬлеше труда, освобождеше людей науки 
и искусства отъ необходимости вырабатывать свою пищу, 
и дала возможность того необычайнаго успеха наукъ, 
который мы впднмъ въ наше время», говорятъ на ‘ это. 
«Если бы все должны были пахать, не были бы достиг
нуты те громадные результаты, которые достигнуты въ 
наше время; не было бы техъ поразительныхъ успйховъ, 
которые такъ увеличили власть человека надъ природою, 
не было бы техъ астрономическихъ, такъ поражающихъ 
человпческм умъ открытий, упрочившихъ мореплаваше, не 
было бы пароходовъ, железныхъ дорогъ, удивителъныхь 
мостовъ, тоннелей, паровыхъ двигателей и телеграфовъ,
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фотографШ, телефоновъ, швейныхъ машинъ, фонографовъ, 
электричества, телескоповъ, спектроскоповъ, микроско- 
новъ, хлороформа, Листеровой повязки, карболовой кис
лоты» .

Я  не перечисляю всего, чемъ такъ гордится нашъ векъ. 
Перечислете это и восторги передъ самимъ собой и своими 
подвигами молшо найти почти въ каждой газете и по
пулярной книжке. Восторги эти передъ самимъ собою до 
такой степени часто повторяются, мы все до такой сте
пени не моя;емъ- достаточно нарадоваться на самихъ себя, 
что мы серьезно уверены, что наука и искусства никогда 
не делали такихъ успеховъ, какъ въ наше" время. Всемъ 
же этимъ удивительнымъ успехами мы обязаны раздё- 
ленно труда, такъ какъ же не признавать его?

Допустимъ, что действительно, успехи, сделанные въ 
нашъ'1 векъ, поразительны, удивительны, необычайны; 
допустимъ, что мы такте особенные счастливцы, что жи- 
вемъ въ такое необыкновенное время; но попытаемся 
оценить эти успехи, не на основанш нашего самодоволь
ства, а того самаго принципа, который защищается эти
ми успехами,— разделенш труда. Все эти успехи очень 
удивительны, но, по особенной несчастной‘ случайности, 
признаваемой и людьми наукп, до спхъ поръ успехи эти 
не улучшили, а скорей ухудшили положен!е большинства, 
т.е/рабочаго. Если рабочш можетъ вместо ходьбы про
ехаться по железной дороге, то зато железная дорога 
эта соясгла его лесъ, увезла у него изъ-подъ носа хлебъ 
и привела его въ состояше, близкое къ рабству—къ ка
питалисту. Если, благодаря паровымъ двнгателямъ и ма- 
шинамъ, рабочй можетъ купить дешево непрочнаго ситцу, 
то зато эти двигатели н машины лишили его заработка 
дома и привели въ состояше совершсннаго рабства къ 
фабриканту. Если есть телефоны и телескопы, стихи, 
романы, театры, балеты, симфонш, оперы, картинным 
галлереи и т п., то жизнь рабочаго отъ этого всего не 
улучшилась, потому что все это, по той же, несчастной 
случайности, недоступно ему. Такъ что въ общемъ, въ 
чемъ согласны и люди науки, до сихъ поръ все эти необы-



чайныя прюбретешя и произведен!» науки искусства 
если не ухудшили, то нпкакъ не улучшили жизнь рабо- 
чаго. Такъ что, если къ вопросу о действительности успЪ- 
ховъ, достпгнутыхъ науками и искусствами, мы приложимъ 
не наше восхищете "передъ самими собой, а то самое 
мерило, на ocHOBaHin котораго защищается разделеше 
труда, пользу рабочему народу, то увидимъ, что у насъ 
еще нетъ твердыхъ основашй для того самодовольства, 
которому мы такъ охотно предаемся.

Мужикъ протдетъ по железной дорога, баба купитъ 
ситцу, въ избе будетъ не лучина, а лампа, и мужикъ 
закуритъ трубку спичкой—это удобно; но по какому пра
ву я могу сказать, что желЬзныя дороги и фабрики при
несли народу пользу?

Если мужикъ йдетъ по железной дороге и иокупаетъ 
лампу, сйтецъ и спички, то только потому, что нельзя 
этого запретить .мужику. Но вйдь мы в се " знаемъ, что 
постройка жел'Ьзныхъ дорогъ и фабрикъ никогда не де
лалась для пользы народа; .такъ зач'Ьмъ ate случайный 
удобства, которыми нечаянно пользуется рабочий человекъ, 
приводить въ доказательство полезности этихъ учрежде- 
iiitt для народа?

Во всемъ вредномъ есть полезное. После пожара мож
но погреться и закурить головешкой трубку; но зачемъ 
же говорить, что пбжаръ полезенъ?

Люди науки и искусства могли бы сказать, что дея
тельность ихъ полезна для народа только тогда, когда 
люди науки и искусства поставили бы себе целью слу
жить народу, такъ "какъ они теперь ставятъ себе целью 
служить правнтельствамъ и капитаяистамъ. Мы бы могли 
это сказать тогда, когда бы люди науки и искусства по
ставили бы себе целью нужды народа; но такихъ ведь 
нетъ. Все ученые заняты своими жреческими заняыямн, 
пзъ которыхъ выходятъ пзследовашя о протоплазмахъ, 
спектральные анализы звездъ и т. и. А какими топоромъ, 
какими топорищемъ выгоднее что рубить, какая пила 
самая спорая; какъ месить лучше хлебы— изъ какой 
муки, какъ ставить ихъ, какъ топить, строить печи, ка
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кая пища, какое питье, какая посуда самая удобная и 
выгодная въ дапныхъ услоы’яхъ, каше грибы можно есть 
и какъ ихъ разводить, приготовить удобнее—про это 
наука никогда и не думала. А ведь это все дело науки.

Я знаю, что по своему определенно наука должна быть 
безполезна, т.-е. наука для науки; но ведь это очевидная 
отговорка. Дело науки служить людями. Мы выдумали 
телеграфы, телефоны, фонографы; а въ жизни, въ труде 
народномъ, что мы подвинули? Пересчитали два миллшна 
букашекъ! А приручили ли хотя одно животное со вре
мени библейскихъ, когда ужъ наши животныя давно 
были приручены? А лось, олень, куропатка, тетеревъ, 
рябчики все остаются дикими. Ботаники нашли и кле
точку, и въ клеточкахъ-то протоплазму, и въ протоплазме 
еще что-то, и въ той штучке, еще что-то. Заиястя эти, 
очевидно, долго не кончатся, потому что ими, очевидно, 
и конца быть не можетъ, и потому учеными неког
да заняться теми, что нужно людями ." I f  потому опять 
со времени египетской древности и еврейской, когда уже 
была выведена пшеница и чечевица, до нашего времени 
не прибавилось для пищи народа ни одного растешя, 
кроме картофеля, и то прюбретеннаго не наукой. Выду
мали торпеды, приборы для акциза, и т. и." а прялка, 
ткацшй станокъ бабш, соха, топорище, цйпъ, грабли, 
ушатъ, журавецъ— все таше же, какъ были при Рюри
ке. II если что переменилось, то переменилось не науч
ными людьми. То ясе и съ искусствомъ. Мы произвели 
пропасть людей въ великихъ писателей, разобрали этихъ 
писателей, по косточкамъ и написали горы критикъ, и 
критикъ на критики, и критикъ на критики-критики; и 
картинныя галлереи собрали произведшая искуоствъ разныя 
изучили до тонкости, и симфонш, и оперы у насъ ташя 
что ужъ намъ самимъ трудно становится ихъ слушать; 
а что мы прибавили къ народнымъ былннамъ, легендамъ, 
сказкамъ, песнямъ, кагля картины передали" народу, ка
кую музыку? На Никольской дклаютъ книги и картины 
для народа, въ Туле гармонш, и ни въ томъ, ни въ 
другомъ мы не принимали никакого участия. Поразитель-9



нЬе и очевиднее всего ложность направлешя нашей на
уки и искусств! именно въ техъ самыхъ отрасляхъ, 
которыя, казалось бы. по самымъ задачамъ своимъ долж
ны бы быть полезными народу, и которыя, вслгбдств1е 
ложнаго направлен]я, представляются‘скорее пагубными 
чемъ полезными. Техникъ, врачъ, учитель, художник!, 
сочинитель, по самому назначен!ю своему, должны бы, 
кажется, служить народу,— и что же? При теперешнемъ 
направленна они ничего" кроме вреда не иогутъ прино
сить народу.

Технику,' механику надо работать съ капиталом!,. 
Безъ капиталов! они" никуда не годятся. Веб его знашя 
таковы, что для проявлешя ихъ ему нужны капиталы, и 
въ большихъ размерах! эксплоатацш рабочаго, и, не 
говоря уже о томъ что онъ самъ npiyaeii! къ тому, что
бы проживать, по меньшей мере, 2—1,500 руб. въ годъ. 
а потому не можетъ идти въ деревню, где никто не мо
ж ет! дать ему такого возиаграждешя,— онъ по самымъ 
занятшмъ своимъ не годится для служенш народу. Онъ 
ум'Ьетъ вычислить высшей математикой дугу моста, вы
числить силу и передачу двигателя и т. и., но передъ 
простыми запросами народнаго труда онъ становится въ 
туппкъ; какъ улучшить соху, телъгу, какъ сделать про
ездным! ручей— все это въ техъ услов1яхъ жизни, въ 
которых! находится рабочШ. Онъ ничего этого не знаетъ 
и не понимает!,—меньше, чемъ самый последний мужикъ. 
Дайте ему мастерства, народу всякаго въ волю, выписку 
машинъ изъ-за Гранины, тогда онъ распорядится. А при 
данных! услов!яхъ труда миллюновъ людей, найти сред
ства облегчить этотъ трудъ,— этого онъ ничего не знаетъ 
и не можетъ, и по своимъ знашямъ, и привычкамъ, и 
требовашямъ отъ жизни не годится для этого дела.

Въ еще худшем! положенш находится врачъ. Его вооб
ражаемая паука вся такъ поставлена, что онъ умеетъ ле
чить только" техъ людей, которые ничего не" делаютъ. 
Ему нужно безчисленное количество дорогихъ приспособ- 
лешй," инструментов!, лекарствъ и гипеническихъ при- 
способленШ,
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держатся пащентовъ только такихъ, которых! можно 
лечить въ клинике, или которые, лечась, могутъ купить 
необходимый для лекарства машины и даже" переехать 
сейчасъ съ севера на югъ и на такая и друпя воды. 
Наука ихъ такова, что всякий земскш врачъ плачется 
на то, что нетъ средств! лечить рабочей народъ, что 
онъ такъ беденъ, что нЬтъ средств! поставить больного 
въ гипеничеж я услов!я, и, вместе съ темъ, этотъ же 
врачъ жалуется на то, что нетъ больппцъ, и что онъ 
не поспеваетъ, ему нужно помощников!, еще докторов! 
и фельдшеров!. 11то" же выходптъ? Выходитъ то что 
главное бедсттас народа отъ котораго происходят! и ра
спространяются и не излечиваются болезни — это недо
статочность средств! для яшзнп. II вотъ наука, подъ 
знаменем! разделешя труда, призывает! свонхъ борцовъ 
на помощь народу. Наука вся пристроилась къ богатымъ 
классам! и своей задачей ставитъ, какъ лЬчпть тЬхъ 
людей, которые все могутъ достать себЬ, и посылаетъ 
лечить техъ у которых! ничего нетъ лпшняго, теми же 
средствами. Но средств! нътъ, и потому надо ихъ брать 
съ народа, который болеетъ и заражается, а не вылечи
вается отъ недостатка средств!. Вотъ и говорят! защит
ники медицины для народа, что теперь еще это дело 
мало развилось. Очевидно, что мало развилось, потому 
что, если бы, избави Богъ, оно развилось-и на шею 
народа, вместо 2-хъ докторов!, акушеровъ и фельдшеров!, 
въ уезде, посадили бы 20, какъ" они хотятъ этого, то 
половина народа перемерла бы отъ тяжести содержашя 
этого медицинскаго штата, и скоро бы и лечить некого 
было. Научное содейств1е народу, про которое говорят! 
защитники науки, доллшо быть совсем! другое. И то 
содфйстше, ко"торое должно быть, еще не начиналось. 
Оно начнется тогда когда человек! науки, техникъ или 
врачъ, не будутъ считать законным! брать отъ людей, 
не говорю уже сотни тысячъ, а даже скромные 1000 пли 
500 рублей," за свое содЫктеяе имъ, а будутъ жить среди 
трудящихся людей въ техъ же условиях! и" такт, же, какъ
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они, н тогда будутъ прикладывать свои знанья къ вопро- 
самъ механики, техники, гипепы и леченья рабочаго.народа 
теперь же, наука, кормящаяся на счетъ рабочаго народа, 
совершенно забыла объ условной жизни этого народа, 
игнорируешь (какъ она выражается) эти уеловш и пре» 
серьезно обижается, что ея воображавши* знати не на- 
ходятъ приложен!я къ народу.

Область медицины, какъ * область техники, лежитъ 
еще непочатая. Все вопросы о томъ, какъ лучше разде
лять время труда, какъ лучше питаться, ч!>мъ', въ какомъ 
виде, когда, какъ лучше одеваться, обуваться, противо
действовать сырости, холоду, какъ лучше мыться, кор
мить детей, пеленать и т. п., именно въ тЬхъ услов!яхъ 
въ которыхъ находятся рабочш няроД'ь,— вс!> эти вопро
сы еще не поставлены.

Тоже и съ деятельностью учителей научпыхъ — педа- 
гогнческихъ. Точно также-наука поставила это дело такъ, 
что учить по науке можно* только богатыхъ людей, и 
учителя -  какъ техники и врачи невольно льнуть къ 
деньгамъ

Я Это не можетъ быть иначе, потому что образцово- 
устроенная школа (какъ общее правило, чЪмъ научнее 
устроена школа, гЬмъ она дороже), со скамейками на 
винтахъ, и глобусами, и картами, п библютей&мп, и ме
тодиками для учителей и для учениковъ, и педагоговъ, 
такая, иа которую надо удвоить подати съ каждой де
ревин. Такъ требуешь наука. Народу нужны дети для 
работы, и т'Ьмъ более нужны, чгЬмъ онъ* беднее.

Научные защитники говорить: педагопя и теперь при
носить пользу народу, а дайте, она разовьется, тогда еще 
будетъ лучше. Да если она разовьется, и г.мТ.сто 20-ти 
школъ въ уЬздЬ будетъ 100, и все научныя, и народъ 
будетъ содержать эти школы—онъ обеднеешь еще больше, 
и” ему еще нужнее будетъ работа своихъ детей. Что-жъ 
делать! говорятъ на это. Правительство устроишь школы 
и сделаешь обязательнымъ об учен! е, какъ въ Европе; но 
деньги-то возьмутся ведь опять таки съ народа, и онъ тя
желее будетъ работать, у него будетъ меньше досуга для
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труда, н образовашя п насилъственнаго пс будетъ. Опять 
одно ciiaceeie то, чтобы учитель жнлъ въ услшпяхъ ра
бочаго человека и училъ за то вознаграждшпе, которое 
свободно п охотно дадутъ ему.

Таково ложное направлеше науки, лишающее ее воз
можности исполнять свою обязанность -  служить народу.

Но ни на чемъ это ложное направлеше нс видно съ та
кою очевидностпо, какъ на деятельности искусства, ко
торое но самому значение своему должно бы было быть 
доступно народу. Наука еще можетъ ссылаться на свою 
глупую отговорку, что наука действуешь для науки, и 
что, когда она разработается учеными, она станешь до
ступною п народу; но искусство, если оно искусство, — 
должно быть доступно всВмъ, а въ особенности* шЬмъ, во 
имя которыхъ оно* делается, II наше положеше искусства 
поразительно обличаешь деятелей искусства въ томъ, что 
они и не хотятъ, и не умеютъ, и не могутъ быть полез
ными народу.

Живопнсецъ, для изготовлешя своихъ велпкихъ произ
ведений долженъ иметь студент, по крайней мере, такую, 
въ которой могла, бы работать артель человекъ въ*40 
столяровъ или сапожниковъ, мерзнущихъ или задыхаю
щихся въ трущобахъ; но этого мало: ему нужна натура, 
костюмы, путешесты'я. Тратятъ миллионы на поощреше 
нскусствъ, а произведет'я этого искусства и не понятны, 
и не нужны народу. Музыканты, чтобы выразить свой 
велпшя идеи, должны собрать человекъ 200 въ белыхъ 
галстухахъ или въ костюмахъ, и израсходовать сотни ты- 
сячъ для постановки оперы. И пропзведешя этого искус
ства нс могутъ вызвать въ народе, если бы онъ когда- 
нибудь и могъ пользоваться ими, ничего, кроме недо
умение и скуки. Писатели, сочинители, казалось бы, не 
нуждаются въ обстановке, въ студ1яхъ, натуре, орке- 
страхъ и актерахъ; но и тутъ оказывается, что писателю, 
сочинителю, не говоря уже объ удобствахъ помещены, 
всехъ сладостей жизни,* для изготовлешя своихъ велн- 
кихъ пропзведешй, нужны нутешеств!я, дворцы, каби
неты, библштеки, наслаждешя искусствами, посещен!я



театровъ, концертовъ, водъ и т. п. Если самъ онгь не 
наживешь, ему даютъ пенсию, чтобы оиъ лучше сочи- 
нялъ. II опять, сочинешя эти, столь ц-Ьннмыя нами, 
остаются трухою для народа, и совершенно ненужны ему.

Что если разведется еще больше, чего такъ1 желаютъ 
люди наукъ н искусствъ, такихъ поставщиковъ духовной 
пищи, и придется1 въ каждой деревне строить студш, 
заводить оркестры и содержать сочинителя въ гЬхъ уело- 
bi я хъ, который считаютъ для себя необходимыми люди 
искусствъ? Я  полагаю, что paoouie люди зарекутся ско
рее’ никогда не видать картины, не слыхать симфонш, 
не читать стиховъ или повестей, только бы не кормить 
всЬхъ этихъ дармойдовъ.

А  отчего же бы, казалось, людямъ искусства не слу
жить народу? Ведь въ каждой избе есть образа, картины, 
каждый мужикъ, каждая баба иоготъ; у многихъ есть 
гармошя, и вой разсказываютъ исторш, стихи; и читаютъ 
M irorie. Какъ же такъ разошлись те двЪ вещи — сделан
ный одна для другой, какъ ключъ и замокъ—разошлись 
такъ, что не представляется даже возможности соедине- 
шя? Скажите живописцу, чтобъ онъ писалъ безъ студш, 
натуры, костюмовъ, н рпсовалъ бы пятикопеечная кар
тинки; онъ скажетъ, что это значитъ отказаться отъ искус
ства, какъ онъ понимаетъ его. Скажите музыканту что'бъ 
онъ игралъ на гармонш и училъ бы бабъ петь песни; ска
жите поэту, сочинителю, чтобы онъ бросилъ свои поэмы 
и романы,'и сочинялъ песенники, исторш, сказки, понят
ный безграмотнымъ людямъ— они скажутъ, что вы сума- 
сшедпйй.

Служеше народу науками и искусствами будетъ только 
тогда, когда люди, живушде среди народа и какъ народъ, 
не заявляя никакихъ правъ, оудутъ предлагать ему свои 
научныя и художественныя услуги, принять или не при
нять которыя будетъ зависеть отъ воли народа.

Говорить, что1 деятельность наукъ и искусствъ содей
ствовала движешю впередъ человечества, подразумевая 
подъ этой деятельностью то, что теперь называется этимъ 
нменемъ-все равно, что говорить, что неумелое, мешаю
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щее ходу судна, болташе веслами на судне, идущемъ но 
теченш," содействуешь двшкенпо судна. Оно только мй- 
шаетъ ему. Такъ “называемое раздйлеше труда, ставшее 
въ наше время условлемъ деятельности людей науки и 
искусства, было и осталось главной причиной медленнаго 
двшкешя впередъ человечества.

Доказательства этого въ томъ признанш всйхъ людей 
науки, что прюбрйтеше науки и искусствъ недоступны 
раоочпмъ массамъ, вслйдств1е дурного распредйлешя бо- 
гатствъ. Неправильность этого “ распределения по мере 
успеха наукъ н искусствъ не уменьшается, а только 
увеличивается. Люди наукъ и искусствъ делаютъ видъ, 
что они очень сожалйютъ объ этомъ, иезависящемъ отъ 
нихъ, несчастномъ обстоятельстве. Но это несчастное 
обстоятельство производится ими самими, потому что 
возникаетъ это неправильное распределеше богатства, 
только изъ теорш разделен in труда, проповйдываемаго 
людьми науки и искусства. Наука отстаиваешь разделе
ше труда, какъ законъ неизменный, видитъ, что раенре- 
дйлеше богатствъ, основывающееся на разделены труда, 
неправильно и гибельно, и утверждаетъ, что ея деятель
ность, признающая раздйлеше труда, приведетъ людей къ 
благу.

Выходишь, что одни люди пользуются трудами другихъ; 
но что, если они очень долго и въ еще большихъ размй- 
рахъ оудутъ пользоваться трудами другихъ, то тогда это 
неправильное распределеше богатствъ, т. е. нользоваше 
трудомъ другихъ, прекратится.

Люди стоять у постоянно увзличивающагосяпсточннка 
воды, и заняты темъ, чгобъ1 отводить его въ сторону отъ 
жаждущихъ людей, и утверждаютъ, что они-то и произ
водят  эту воду, и что вотъ-вотъ скоро наберется ея 
столько, что все’мъ достанетъ. А вода эта, которая текла 
и течетъ, не переставая, и питаешь все человечество, не 
только не есть послйдств1е деятельности тйхъ людей, ко
торые, стоя у источника, отводятъ его; а вода эта течетъ 
и разливается, не смотря на усгшя этихъ людей остановить 
ея разлиые.
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Всегда была истинная наука и искусство, но истинными 
науки и искусства были не'нотому, ото они называли себя 
этимъ именемъ. Признающнмъ себя представителями науки 
и искусства и;ш1)Стнаго времени всегда кажется, что они 
сделали и дйлаютъ и, главное, вотъ-вотъ сейчасъ сделаютъ 
удивительный чудеса, и что помимо ихъ не было и нгЬтъ 
никакой нуки и никакого искусства. Такъ это казалось 
софпстамъ, схоластикамъ, алхимикамъ, кабалистамъ, тал- 
мудпстамъ и нашей научной науке н нашему искусству 
для искусства.

V.

«Но наука, искусство! Вы отрицаете науку и искусство, 
т. е. отрицаете то, чЬмъ живетъ человечество!» Мне по
стоянно дёлаютъ это — не возражеше, а употребляютъ 
этотъ npieMK, чтобы, не разбирая ихъ, отбрасывать мои 
доводы. «Онъ отрпцаетъ науку и искусство, онъ хочетъ 
вернуть людей къ дикому состояние; что же слушать его 
и говорить съ нимъ?» Но это несправедливо. Я н е  только 
не отрицаю науку и искусство,— но я только во имя того, 
что есть истинная наука и истинное искусство, и говорю 
то, что я говорю, только для того, чтобы была возмож
ность человечеству выдтн изъ того дпкаго состояшя, въ 
которое оно быстро впадаетъ, благодаря ложному ученйо 
нашего времени, только для этого я и говорю то/ что я 
говорю.

Наука и искусство также необходимы для людей, какъ 
пища, и нптье, и одежда, даже необходимее; но они де
лаются таковыми не потому; что мы решимъ, что то, что 
мы называемъ наукой и пскусствомъ, необходимо, а только 
потому, что они действительно необходимы людямъ.

Ведь, если для телесной пищи людей будутъ готовить 
сЬно, то то, что мы убеждены въ томъ, что сено есть 
пища людей, не сделаетъ того, что сено станетъ пищей 
людей. Я  ведь не могу сказать, что же ты не ешь сена, 
когда оно—необходимая пища? Нища необходима: но мо- 
жстъ случиться то, что то, что я предлагаю,— не пища.
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Вотъ это то самое и случилось съ пашей наукой и пс
кусствомъ. А намъ кажется, что если мы приложить къ 
греческому слову слово лопя и назовемъ это наукою, то 
будетъ наука, и если какое-нибудь гадкое дело, какъ пля- 
саше сбнаженныхъ жсшцинъ, назовемъ греческимъ сло- 
вомъ хореограф!я и скажемъ, что это искусство, то оио 
и будетъ искусство. Но сколько бы мы ни говорили этого, 
дело, которымъ мы занимаемся, считая козявокъ и из- 
следуя химический составъ звездъ млечнаго пути, рисуя 
русалокъ и историчесгая картины, сочиняя повести 'и  
симфонш, наше дело не станетъ ни наукой, ни искус- 
ствомъ до техъ поръ, пока оно не будетъ охотно прини
маться теми людьми, для которыхъ оно делается. А до 
сихъ поръ оно не принимается.

Если бы только одннмъ людямъ разрешено было про
изводить пищу, а всемъ остальнымъ было бы запрещено 
это делать, или бы они были поставлены въ невозмож
ность производить пищу, я полагаю, что качество пищи 
понизилось бы. Если бы люди, имекпще монополно про
изводить пищу, были бы руссше крестьяне—не было бы 
другой нищи, кроме чернаго хлеба, щей, квасу и т. и.—  
кроме того, что они дюбятъ и что имъ npiaiHO. То же 
самое случилось бы съ той высшей человеческою дея
тельностью наукъ и искусствъ, если бы монополно ея 
присвоила себе одна каста; но только съ тою разницею, 
что въ телесной шпце не можетъ быть очень болынихъ 
отклонена! отъ естественности,— а хлебъ и щи хотя и 
не очень вкусная пища, но все-таки удобоедома; въ ду
ховной же пище могутъ быть самыя болышя отклонешя; 
и некоторые люди могугъ долгое время питаться прямо 
имъ ненужной иди вредной, отравляющей духовной пи
щей, могутъ сами медленно убивать себя духовнымъ oni- 
умомъ или спиртомъ, и эту самую пищу предлагаютъ 
массамъ.

Это самое и случилось съ нами. И случилось потому, 
что положеше людей науки и искусствъ привиллегиро- 
ванное, потому что наука и искусство (въ наше время) 
въ нашемъ Mipb не есть вся та разумная деятельность

i
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всего безъ исключешя человечества, выделяющего свои 
лучиня силы па служеше науке и искусству, а деятель
ность маленькаго кружка людей, имеющаго монополии 
этихъ занятий и называющего себя людьми науки и ис
кусства, и потому извратившихъ самыя понятая науки и 
искусства, и нотерявшихъ омыслъ своего призвашя и 
занятыхъ только темъ, чтобы забавлять и спасать отъ 
удручающей скуки свой маленький кружечекъ дармоедовъ.

Съ техъ поръ, какъ существуютъ люди, у нихъ всегда 
была наука въ самомъ ея простомъ и широкомъ смысле. 
Наука, въ смысле всего знашя, пршбретеннаго человЪ- 
чествомъ, всегда была и есть, и безъ нея не мыслима 
жизнь; и ни нападать на науку въ этомъ смысле, ни 
защищать ее нетъ никакой’ возможности, но дело въ 
томъ, что область знашя вообще всего человечества такъ 
многообразна— отъ знашя; какъ добывать железо, до 
знашя движешя светилъ —что человекъ теряется въ этой 
Многочисленности сущесТВУЮЩИХЪ И ВЪ безконечности воз- 
можныхъ знаний, если у него нетъ руководящей нити, 
но которой бы онъ могъ располагать эти знати, распре
делять пхъ по степени ихъ значешя и важности. Прежде, 
чймъ человекъ познаетъ что бы то ни было, онъ дол- 
женъ решить, что этотъ предмете познашя важенъ для 
него, и важнее и нужнее, чймъ те друпе безчпсленные 
предметы познашя, которыми онъ окруженъ. Прежде, 
чемъ изучать что-нибудь, человекъ ре'шаетъ уже для 
чего онъ нзучаетъ этотъ предмета., а не остальные. Изу
чать же все, какъ проповВдуютъ въ наше время люди 
научной науки, безъ соображешя о томъ, что выйдетъ 
пзъ этого изучешя, прямо невозможно, потому что число 
предметовъ изучешя без конечно, и потому, сколько бы и 
каше бы предметы мы не изучали, пзучеше ихъ не мо
жетъ иметь никакого значешя и смысла. И потому въ 
древшя времена, даже не очень давно до техъ поръ, 
пока не явилась научная наука, высшая мудрость людей 
всегда состояла въ томъ, чтобы найти ту 1 руководящую 
нить, но которой должны быть расположены знашя людей: 
катя изъ нпхъ первой, катя меньшей важности. И это
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то руководящее всеми другими знашями знаше люди 
всегда называли наукою въ тесномъ смысле. II такая 
наука всегда и до ‘нашего времени была въ людскихъ 
обществахь. выходившихъ изъ первоначальнаго дпкаго 
состояшя. Съ техъ поръ, какъ существуетъ человече
ство, всегда, у всехъ народовъ являлись учителя, состав- 
лявнпе науку, въ этомъ тесномъ смысле: науку о томъ, 
что нужнее" всего знать человеку. Наука "эта всегда 
имела"своимъ предметомъ знаше того, въ чемъ назначе- 
Hie и потому истинное благо каждаго человека и всехъ 
люден. Эта-то наука и служила руководящей нитью въ 
оиредеденш значешя всехъ другихъ знанш.

Такова была наука Конфущя, Будды, Сократа, Маго
мета и другихъ; наука такая, какою ее разумели и ра- 
зумеютъ всъ люди, за исключешемъ нашего кружка такъ 
называемыхъ образованныхъ людей. Наука, такая всегда 
занимала не только первенствующее место, но была одной 
наукой, изъ которой определялось зиачеше другихъ. II 
это происходило совсЬмъ не потому, какъ это думаютъ 
такъ называемые ученые люди нашего времени, что об- 
манщики-жрецы—учителя этой науки, придали ей такое 
значеше, а потому, что действительно, какъ каждый 
можетъ это узнать и внутреннимъ опытомъ и разсужде- 
шемъ, безъ науки о томъ, въ чемъ назначешс и благо 
человека, не можетъ быть никакой науки, ибо предме
товъ наукъ безчисленное количество (я подчеркиваю слово 
безчисленное, такъ какъ понимаю его въ точномъ зна- 
ченш); и безъ знашя того, въ чемъ состоитъ назначеше 
и благо всехъ людей, нетъ возможности выбора въ этомъ 
безконечномъ количестве предметовъ, и потому безъ этого 
знашя все остальныя знашя и искусства становятся, 
какъ они и сделались у насъ, праздной и вредной 
забавой.

Человечество жило-жило, и никогда не жило безъ на
уки о томъ, въ чемъ назначеше и благо людей; правда, 
что наука о благе людей для поверхностнаго наблюдены 
кажется различной: у буддпстовъ, браминовъ, евреевъ, 
хриш анъ, конфущанцевъ, тусистовъ; но все-таки, где



мы знаемъ людей, вышедпшхъ изъ днкаго состоянья, мы 
находимъ эту науку; и вдругъ оказывается, что люди 
нашего времени решили, что это-то самая наука, до снхъ 
ыоръ бывшая руководительницей всгЬхъ челов'Ьческихъ 
знашй, что она-то и мёшаетъ всему. Люди строятъ зда- 
ше, п одннъ строитель составилъ одну смету, другой- 
другую, третШ—третью. Сметы несколько различны, но 
сметы верны, такъ что всякий виднтъ, что если все бу- 
детъ исполнение по смете, то здате построится. Вдругь 
прыходятъ люди и увЬряютъ, что главное Д’Ьло въ томъ, 
чтобы не было никакой сметы, а чтобы строить такъ — 
на глазом'Ьръ. II это-то «такъ» люди эти называютъ са
мой точной научной наукой. Люди отрицаютъ всякую 
науку, самую ’ сущность науки — оцредЬлете того, въ 
чемъ назначеше н благо людей, н это отрицание науки 
называютъ наукой.

Съ тфхъ поръ, какъ существуютъ люди, въ среде ыхъ 
зарождались ведшие умы, которые въ борьбЬ съ требо- 
вашями разума и совести задавали себе вопросы о томъ, 
въ чемъ состоитъ благо, назначьте и благо не одного 
меня, а всякаго человека? Чего хочешь отъ меня и отъ 
всякаго человека та сила, которая произвела и ведетъ 
меня? II что мне нужно делать, чтобы удовлетворить 
вложенными въ меня требовашямъ личнаго и общаго 
блага? Они спрашивали себя: я целое и частица чего- 
то необъятнаго; к а тя  мои отпотели я къ такими же по
добными мне частицами— людями и ко всему целому—  
къ Mipy?

II изъ голоса совести и изъ разума, и изъ соображе- 
Hifi того, что говорили ими прежде жывьше и современные 
люди задававшле себе те же вопросы, эти велите учи
теля выводили свои учешя, нростыя, ясныя, понятный 
всЪмъ людями и всегда татя , которыя могли быть испо
лняемы. Т ате  люди были: первой, второй, третьей и са
мой последней величины. Такими людьми полони мьръ. 
Все живые люди задаютъ себе вопроси: какъ помирить 
свое требоваше блага личной жизни съ совестью и ра- 
зумомъ, и изъ этого общаго труда вырабатываются мед-
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ленно, но безостановочно новый, более блпзшя къ тре
бовашямъ разума и совести формы жизни. Вдругъ яв
ляется новая каста людей, которые говорятъ: все это 
пустяки, все это надо оставить. Это дедуктивный спо- 
собъ мышлешя (въ чемъ разница дедуктивнаго отъ инду- 
ктивпаго, никто никогда понять н е ' моги), это npieMbi 
теологйческаго и метафизичсскаго периода. Все то, что 
открыйаютъ внутренними опытомъ и сообшаютъ другъ 
другу люди о еознаппт закона своей жизни (функщональ- 
ной ’деятельности на мхъ жаргоне), все, что * съ начала 
Mipa сделали на этомъ пути величайипе умы человече
ства, все это пустяки и не пмЬетъ никакого веса. Но 
этому новому учению выходить такъ: вы клеточка, и то, 
что вы, какъ клеточка, имеете очень определенную 
функщональую деятельность, которую вы не только на
блюдаете, но и несомненно внутри себя чувствуете; и 
то, что вы клеточка мыслящая, говорящая, понимающая, 
и что вы поэтому можете у другой такой говорящей кле
точки спросить, такъ ли оно, какъ и вы. чувствуетъ, и 
этпмъ еще проверить свой опытъ, то, что" вы можете 
воспользоваться темъ, что прежде жившая говорящая 
клеточки записали объ этомъ же предмете, и то, что у 
васъ есть мил.поиы клеточекъ, своимъ согласьсмъ съ 
т е ш  записавшими свои мысли клеточками, подтверждаю- 
щихъ ваши наблюдет я, -  вся* это ничего не зеачитъ, все 
это дурной, ложный методъ. Верный научный методъ та
кой: если вы хотите знать, въ чемъ ваше назначеше и 
благо, и назначеше и благо всего человечества, и всего 
Mipa, то, вы прежде всего должны перестать слышать го- 
лбсъ и -требованья своей совести и разума, заявляншця 
себя и въ васъ самихъ и въ подобныхъ вамъ, вы дол
жны перестать верить всему тому, что говорили велите 
учители человечества о своёмъ разуме и совести, счи
тать все это пустяками, и начать все сначала. И, чтобы 
понять все сначала, вамъ надо смотреть въ микроскопъ 
на движенье амебъ и клеточекъ въ глистахъ, или еще 
покойнее верить во все то, что вамъ будетъ говорить 
объ этомъ люди съ дииломомъ непогрешимости. И, глядя



на движете этпхъ амебъ и клеточекъ, или читая про 
то, что видели друпе, приписывать этимъ клеточкамъ 
свои человЪчееюя чувства и разсчеты о томъ, чего они 
желаютъ, куда стремятся, что соображаютъ и разсчиты- 
ваютъ и къ чему привыкли, и изъ этихъ наб.тюдетй 
(въ которыхъ, что ни слово, то ошибка мысли или выра
жения) по анологш заключать о томъ, что вы такое? ка
кое ваше назначеше, и въ чемъ благо ваше и другпхъ 
подобныхъ вамъ клеточекъ? Вы должны, чтобы понять 
себя, изучать не только глисту, которую вы видите, но 
и мнкроскопичестя существа, которыхъ вы почти что не 
видите, и трансформант изъ однигь существъ въ друпя, 
которыхъ никто никогда не видЪлъ, й вы наверно' ни
когда не увидите.

То же самое и съ искусствомъ. Искусство—тамъ, где 
была истинная наука— было всегда выражетемъ ея. Съ 
техъ поръ какъ есть люди, они изъ всей деятельности 
выражещя разнообразныхъ зиашй выделяли главное вы- 
ражете знатя  о назначены и благе человека и выра- 
жете-то этого знатя и было искусство въ тесномъ 
смысле. Съ техъ поръ, какъ есть люди, были те осо
бенно чутте и отзывчивые на учете о благе и назна
чены человека, которые на гусляхъ и тимпанахъ, въ 
изображен!яхъ и словами, выражали свою и людскую 
борьбу съ обманами, отвлекавшими ихъ отъ пхъ назна- 
четя, свои страдашя въ этой борьбе, свои надежды на 
торжество добра, свое отчаяте о торжестве зла и своп 
восторги въ сознаны этого наступающаго блага. Съ техъ 
поръ, какъ были люди, истинное искусство,' то которое 
высоко ценилось людьми, не имело' другого значетя, 
какъ выражен1я науки о назначены и благе человека. 
Всегда и до последняго времени искусство служило уче- 
шю о жизни,— только тогда оно было темь," что такъ 
высоко ценили люди. Но, одновременно съ темъ, какъ 
на место истинной науки о назначены о благе стала на
ука обо всемъ, о чемъ вздумается,— съ техъ поръ и ис
чезло искусство, какъ важная деятельность человеческдя. 
Искусство во всехъ народахъ существовало и сущест-
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вуетъ до техъ поръ, пока то, что теперь у насъ пре
зрительно называется релеп'ей, считалось единой наукой. 
Въ нашемъ европейскомъ Mipe пока была церковь, какъ 
учете о назначены и благе, и учете церкви считалось 
единой истинной наукой, искусство служило церкви и 
было истинное искусство; но съ техъ поръ, какъ искус
ство вышло изъ церкви и стало служить науке, наука 
же служила чему попало, искусство' потеряло свое зна- 
чеше,*и, несмотря на заявляемы я, по старой памяти, 
нрава и на нелепое, доказывающее только потерю приз- 
нашя, утверждеше, что искусство служить искусству, 
оно сделалось ремесломъ, доставляющимъ людямъ пргят- 
ное, и, какъ такое, неизбежно сливается съ хореографи
ческими. кулинарными, парикмахерскими и косметичес
кими искусствами, производители которыхъ съ такимъ 
же правомъ называютъ себя артистами, какъ и поэты, 
живописцы и музыканты нашего времени.

Оглянешься назадъ и видишь въ продолжеше тысяче- 
летШ -изъ  мшйардовъ жпвшихъ людей выделяются де
сятки Коифущевъ, Буддъ, Солоновъ, Сократовъ, Соломо- 
новъ, Гомеровъ. Видно, редко между людьми встречаются— 
несмотря на то, что тогда не изъ одной касты только, а 
изъ всехъ людей выбирались эти люди; видно, редки 
эти истинные ученые и художники, производители духов
ной пищи. II не даромъ человечество такъ высоко1 це
нило и ценить ихъ. Теперь же оказывается, что эти 
все прошедине велите деятели науки и искусства уже 
не нужны намъ. Теперь научпыхъ и художественныхъ 
деятелей мояшо, по закону разделешя труда, делать фаб- 
ричнымъ способомъ, и мы 'въ одно десятиле™ наделали 
больше великихъ людей натки и искусства, чемъ ихъ 
родилось среди всехъ людей отъ начала м!ра. Теперь 
есть цехъ ученыхъ и худояшиковъ, они заготавливаютъ 
совершенствованнымъ способомъ всю ту духовную пищу, 
которая нужна человечеству. И заготовили они' ея такъ 
много, что старыхъ, прежнпхъ, не только древнихъ, но 
и более блпзкихъ, ужъ не нужно и поминать,— это все 
было, деятельность теологического и метафизичезкато не-
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р щ а — то все надо стереть; а настоящая разумная де
ятельность началась такъ -  летъ 50-тъ тому назадъ, и 
въ эти 50-тъ л1',тъ мы наделали столько великихъ людей, 
что на каждую науку приходится человйкъ но 10 вели- 
кнхъ людей;“а наукъ наделали столько-благо и х !  легко 
делать, стоить приложить къ греческому название слово 
aoriя п расположить по готовымъ рубрйкамъ—и готова 
наука,— наделали наукъ столько, что не только одинъ 
человЬкъ не можетъ "знать нхъ, но ни одинъ не запом
нить всехъ названий существующихъ наукъ; назван! и 
одни составятъ толстый'лексиконъ, и каждый день де- 
лаютъ еще новыя науки. Наделали очень много, вроде 
того учителя чухонца, который выучнлъ детей помещика 
чухонскому, вместо французскаго "языка. Выучилъ все 
прекрасно, одно только горе, что никто, кроме насъ, 
ничего этого не понимаетъ и считаетъ все это ни на 
что ненужной чепухой. Но, впрочемъ, и на это есть объ- 
яснешя." Люди не понимаютъ всей пользы научной науки 
потому, что они находятся подъ влгяшемъ теологическаго 
периода, того глупаго nepioja, когда весь народъ у евре- 
евъ, и у кнтайцевъ, и у индЬЙцевъ, н у грековъ" пони- 
малъ все, что говорили имъ ихъ велите учители.

Но отчего бы это не случилось, дело въ томъ, что науки 
ц искусства всегда были" въ человечестве, и, когда они 
действительно были, они были нужны и понятны всемъ 
людямъ. Мы же делаем ь что-то такое, что мы называема, 
науками й искусствами, но оказывается что то, что мы 
дЬлаемъ, не нужно и не понятно людямъ. И потому, ка
т я  бы прекрасный вещи ни были те, какая мы делаема,, 
мы не имеемъ права называть ихъ науками и искус
ствами.

VI.

«Но вы только даете другое, несогласное съ наукой— 
более тесное определете "науки и искусства», говорятъ 
мне на это; остается все та же научная и художественная 
деятельнЬсть: Галплеевъ, Бруновъ, Гомеровъ, Никель Анд-

желовъ, Бетховеновъ и всехъ меньшей величины ученыхъ 
и художниковъ, которые всю жизнь свою посвящали слу- 
жешю науке и искусству, и которые были и останутся 
благодетелями человечества

Обыкновенно говорятъ это, стараясь забыть тотъ новый 
принципъ разделен!я труда, на основанш кот( раго паука 
и искусства занимаютъ" теперь свое привилегированное 
положете, и на основанш котораго мы имеемъ возмож
ность уже не голословно, а по данному мерилу решить: 
имеетъ или не имеетъ основаше та деятельность, кото
рая называетъ себя наукой и искусствомъ, такъ вели
чать себя.

Когда египетегае или гречесше жрецы производили свои — 
никому неизвестныя таинства и говорили объ этихъ таин- 
ствахъ, что въ нихъ заключается вся наука и искусство, 
я не могъ на основанш пользы, приносимой ими народу, 
проверить действительность ихъ науки, потому что наука, 
по ихъ утвержденш была—сверхъестественное; но теперь 
у всехъ насъ есть очень ясное, простое определете дея
тельности науки и искусства исключающее все сверхъ
естественное: наука и "искусство обещаются исполнять 
мозговую деятельность человечества, для блага обществъ 
или всего человечества.

Определете наукою науки и искусства — совершенно 
правильно, но, къ несчастно, деятельность теперешнпхъ 
наукъ и искусствъ не подходитъ подъ нее. Один прямо 
делаютъ вредное; друие безполезное, третьи -  ничтожное, 
годное только для богачей. Они не исполняютъ того, что 
они по своему же определешю взялись исполнять, и по
тому такъ же мало имеютъ право считать себя людьми 
науки и искусства, какъ испорченное духовенство, не 
исполнявшее взятыхъ на себя обязанностей, не имеемъ 
права признавать себя носителемъ божеской истины.

И понятно, почему деятели нынешней науки и искусствъ 
не исполнили и не могутъ исполнить своего призвашя. 
Они не исполняютъ его" потому, что они изъ обязанно
стей своихъ сделали права.

Деятельность научная и художественная въ ея настоя
ло
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щемъ смысле только тогда плодотворна, когда она не зна- 
етъ правъ, а знаетъ о дне обязанности. Только потому, 
что она всегда такова, что ея свойства быть таковою, ‘и 
ценить человечество такъ высоко эту деятельность. Если 
люди действительно призваны къ служенго другимъ ду
ховной работой, то они въ этой работе будутъ видеть 
только обязанность и съ трудомъ, лишешями и самоотвер- 
жешемъ будутъ исполнять ее.

Мыслитель и х у д о ж н п к ъ  никогда не будетъ спокойно 
сидеть на олимпшскихъ высотахъ, какъ мы привыкли во
ображать. Мыслитель и художнпкъ додженх страдать вме
сте съ людьми для того,’ чтобы найти спасете или уте
шете. Кроме того, онъ страдаетъ еще потому, что ’онъ 
всегда-вечно въ тревоге и волненш: онъ могъ решать 
и сказать то, что дало бы благо людямъ, избавило бы 
ихъ отъ страдашя, дало бы утешете, а онъ не такъ 
оказалъ не такъ изобразили., ’ какъ надо; онъ вовсе не 
решнлъ пне сказалъ, а завтра, можетъ, будешь поздно— 
онъ умретъ. II потому страдаше и самоотвержеше всегда 
будетъ уделомъ мыслителя и художника.
‘ Не тбтъ будетъ мыслителемъ и художникомъ, кто воспи

тается въ заведении где, будто-бы, делаютъ ученаго и 
художника (собственно же делаютъ губители науки и ис
кусства) и получить дипломъ и обезпечеше, а тотъ кто и 
радъ бы не мыслить, и не выражать того, что заложено ему 
въ душу, но не можетъ не делать того, къ чему влекутъ 
его две’ непреодолимый силы: внутренняя потребность и 
требоваше людей.

Гладкихъ, жпреющпхъ и самодовольныхъ мыслителей и 
художниковъ не бываетъ. Духовная деятельность и выра
жение ея, действительно, нужпыя для другихъ, есть са
мое тяжелое прпзваше человека—крестъ,‘ какъ выражено 
въ Евангел1н. П единственный, несомненный прпзнакъ

S TCTBia призватя есть самоотвержен!е, есть жертва 
, для проявлешя вложенной въ человека на пользу 

другимъ людямъ силы. Безъ мукъ не рождается п духов’- 
ный плодъ.

Учить тому, сколько козявокъ на свете, разематривать 
пятна на солнце, писать романы и оперу— можно не стра
дая; но учить людей ихъ благу, которое все только въ 
отвержеыш отъ себя и служенш другимъ, и выражать 
сильно это учете, нельзя оезъ отречешя.

Не даромъ умерй, Христосъ на кресте, не даромъ жер
тва страдашя побеждаешь все.

Наши же, п наука и искусство, обезпечны, дипломиро
ваны, и только и заботы у всехъ, какъ бы еще лучше 
ихъ обезпечить, т. е. сделать для нихъ невозможными, 
служеше людямъ.

Истинной науки и истинна го искусства есть два несо
мненные признака; первый, внутреншй—тотъ, что слу
житель науки и искусства не для выгоды, а съ самоот- 
вержешемъ будетъ исполнять свое призваше; и второй, 
внешнш— тотъ, что произведете его будетъ понятно всемъ 
людямъ, благо которыхъ оно имеетъ’ въ виду.

Въ чемъ бы ни полагали люди свое назначите и благо— 
наука будетъ учешемъ объ этомъ назначена! и благе, 
а искусство выражешемъ этого учет я. То, что называет
ся у насъ наукой и искусствомъ’ есть произведешя празд- 
наго ума и чувства, пмеюпця целью щекотать таюе же 
праздные умы и чувства. Науки и искусства наши непо
нятны и ничего не говорятъ'народу, потому что не име- 
ютъ въ виду его блага.

Съ техъ поръ, какъ мы знаемъ яшзнь людей, мы на- 
ходимъ всегда и везде царствующее учете, ложно назы
вающее себя наукой; не раскрывающее для людей, а за
темняющее для нихъ смыслъ жизни. Такъ это было и у 
грековъ (софисты), потомъ у хриспанъ (мистики, гнос
тики, схоластики), у евревъ (кабалисты и талмудисты) и 
такъ везде до нашего времени. Что за особенное счас'пе 
наше жить въ такое особенное время, когда та деятель
ность умственная, которая называешь себя наукой нс 
только не заблуждается, но находится, какъ насъ уверя- 
ютъ, въ какомъ то необычайномъ преуспеяши? Не про
исходить ли это особенное счастие оттого, что человйкъ 
не можетъ и не хочетъ видеть своего безобраз1я? Отчего
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же отъ т’Ьхъ науки, и софистовъ, и кабалистовъ, и талму- 
дистовъ, ничего не осталось. кроме словъ, а мы такъ 
особенно счастливы? Ведь признаки совершенно те я:е: 
то же самодовольство, слепая уверенность, что мы, имен* 
по мы, и только мы на настоящемъ пути, и съ насъ 
только начинается настоящее. Тё же ожидашя, что вотъ- 
вотъ мы откроемъ что-то необыкновенное, и тотъ же 
главный, обличающей наши заблуждения признаки: вся 
мудрость наша остается при насъ, а массы народа не 
поннмаютъ и не нринимаютъ, и не нуждаются въ ней.

Положеше паше очень тяжелое, но почему же не по
смотреть на него прямо?

Нора опомннтсья и оглянуться на себя- Ведь мы не 
что иное, какъ книжники и фарисеи, севшие на седали
ще Моисея, и взявнйе ключи отъ царства небеснаго, - и 
сами не входящие, и другихъ не внускаюпце. Ведь мы, 
жрецы науки и искусства, самые дрянные обманщики, 
имеюпце на наше положенie гораздо меньше правъ, чемъ 
самые хитрые и развратные жрецы. Ведь для привил- 
легированнаго положешя нашего у насъ иетъ никакого 
'оправдашя. Жрецы имели право на свое положеше— они 
говорили, что учатъ людей жизни и спасенш. Мы же 
стали на ихъ место, и не учимъ людей жизни, даже при- 
знаемъ, что учиться этому'не надо, а учимъ своихъ де
тей тому же нашему талмуду—греческий'и латинской грам
матике, для того, чтобы и они могли продолжать ту же 
жизнь паразитовъ, какую мы ведемъ. Мы говоримъ: касты 
были, у насъ теперь нётъ. А что-же значить то, что 
одни люди и ихъ дети работаютъ, а друпе люди и ихъ 
дети не работаютъ?

Приведите индейца, не знающаго языка, и покажите 
ему европейскую и нашу жизнь несколькихъ поколешй, 
и онъ признаегь такая же две главный, определенные 
касты— рабочнхъ и не рабочихъ, какая есть у него. И 
какъ у него, такъ и у насъ, право не работать даетъ 
особенное посвящеше,' которое мы называемъ наукой и 
пскусствомъ, вообще—образоваше-мъ. Вотъ это-то образо
вание и все извращеше разума, соединенное съ нимъ, и

/
привело насъ къ тому удивительному безумда, вследстЫе 
которого мы не видимъ того, что такъ ясно и несомненно.
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VII.

Такъ что-же делать? Что-жъ намъ делать? Этотъ во- 
просъ, включающий въ себя и ирнзнаше того, что жизнь 
наша дурна и неправильна, и вместе съ темъ, какъ бы 
отговорку о томъ, что все-таки переменить этого'нельзя,— 
этотъ вопросъ я слышалъ и слышу со всехъ сторонъ. 
Я описывалъ свои страдашя, свои 'и скан in и свои разре- 
шешя этого вопроса. Я такой же человекъ, какъ все, и 
если отличаюсь чемъ нибудь отъ средняго' человека на
шего круга, то главное тёмъ, что я больше средняго чело
века служили и потворствовали ложному ученно нашего 
Mipa, больше получали одобренш отъ людей царствующаго 
учешя, и потому больше другихъ развратился и сбился 
съ пути. И потому думаю, что решете вопроса, которое 
я нашелъ для себя, будетъ годиться и для всехъ искрен- 
нихъ людей, которые поставятъ себе тотъ же вопросъ.

Прежде всего на воиросъ: что делать, я ответили себе: 
не лгать ни передъ людьми, ни передъ собою, не бояться 
истины, куда бы она ни привела меня.

Мы все'знаемъ, что значить лгать передъ людьми, но 
лжи передъ самими собой мы не боимся: а, между тёмн, 
самая худшая, прямая, обманная ложь передъ людьми 
ничто по своими последств1ямъ въ сравненш съ той ложью 
передъ самими собой, на которой мы строимъ свою жизнь.

Вотъ той-то ложью нужно не лгать, чтобы быть въ 
состоянш ответить на вопросъ, что делать? II въ самомъ 
деле, какъ же ответить на вопросъ, что делать? когда 
все, что я делаю, вся моя жизнь основана на лжи, и я 
эту ложь старательно выдаю за правду иередъ другими 
и передъ самими собой? Не лгать въ этомъ смысле— зна
чили не бояться правды, не придумывать и не принимать 
придуманныхъ людьми изворотовъ для того, чтобы скрыть 
отъ себя выводи разума и совести, не бояться разойтись



со всЬми окружающими и остаться одному съ разумомъ 
и совестью; не бояться того положешя, къ которому 
приведетъ правда, твердо вЬруя, что то положеше, къ 
которому ведетъ правда и совесть, какъ бы страшно оно 
ни было", нс можетъ быть хуже того, которое построено 
на лжи. Не лгать въ нашемъ положены, людей нрнвил- 
легировапныхъ, умственнаго труда, значнтъ не бояться 
учесться.

Можетъ быть, уже такъ много долженъ, что и не раз- 
счнтаешься: но какъ бы ни много было, все лучше, чЬмъ 
не считаться; какъ бы ни далеко зашелъ по ложной до
рогЬ, все лучше, чЬмъ продолжать идти но ней. Ложь 
передъ другими только невыгодна: всякое Д'Ьло рЬшается 
всегда прямЬе и короче правдой, чЬмъ ложью. Ложь 
нередъ другими только запутываетъ Д’Ьло и отдаляетъ 
рЬшеше; но ложь нередъ самимъ собою, выставляемая за 
правду, губитъ всю жизнь человЬка. Если человЬкъ, вы
бравшийся на ложную дорогу, признаетъ ее настоящею, 
то всяий шагъ его по этой' дорогЬ отдаляетъ его отъ 
цЬли; если человЬкъ, долго идуидй по этой ложной до
рогЬ,' самъ догадается, или ему скажутъ, что эта дорога— 
ложная, но онъ испугается мысли о томъ, какъ далеко 
онъ заЬхалъ въ сторону, и постарается увЬрить себя, 
что онъ, можетъ быть, и тутъ выЬдетъ на путь, то онъ 
никогда не выЬдетъ. Если человЬкъ сробЬетъ нередъ исти
ной и, увидавъ ее, не признаетъ ее, а ириметъ ложь за 
истину, то онъ никогда не узнаетъ/ что ему дЬлать. Мы, 
люди не только богатые, но" люди привиллегированные, 
такъ называемые образованные, такъ далеко зашли по 
ложной дорогЬ, что намъ надо или большую рЬшитель- 
ность, или очень больийя страдашя на ложной дорогЬ, 
для того, чтобы опомниться и признать ту ложь, кото
рой мы живемъ. Я увидалъ ложь нашей жизни, благодаря 
тЬмъ страдашямъ, къ которымъ меня привела ложная 
дорога, и я, признавъ ложность того пути, на которомь 
стоялъ, тгЬлъ смЬлость идти, прежде только одною мыслью, 
туда, куда меня вели разумъ и совЬсть. безъ соображе-
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шя о томъ, къ чему они меня приведут II я былъ воз- 
награжденъ за эту смЬлость.

ВсЬ сложныя, разрозненныя, запутанныя и безсмыслен- 
ныя явлешя жизни, окружавппя меня, вдругъ стали ясны, 
и мое прежде странное и тяжелое положеше среди этихъ 
явлешй вдругъ стало естественно и легко.

II въ новомъ положены этомъ опредЬлилась совершенно 
точно моя дЬятельность, совсЬмъ не та, какая представ
лялась мнЬ прежде, но дЬятельность новая, гораздо бо- 
лЬе спокойная, любовная и радостная. То самое, что 
прежде пугало меня, стало привлекать меня. И потому, 
я думаю,"что тотъ, кто искренно задастъ себЬ вопросъ: 
что дЬлать? и, отвЬчая на этотъ вопросъ, не будетъ лгать 
иередъ собой, а пойдетъ туда, куда новедетъ его разумъ, 
тотъ уже рЬшилъ вопросъ! Если онъ только не будетъ 
лгать "иередъ собой, онъ найдетъ, что, гдЬ и какъ дЬлать.

Одно только, что можетъ помЬшать ему въ отысканы 
исхода— это ложно высокое о себЬ и о своемъ положены 
мнЬше. Такъ это было со мною, и потому другой, вытс- 
кающы изъ перваго, отвЬтъ на вопросъ, что дЬлать? для 
меня еостоялъ въ томъ, чтобы покаяться во всемъ зна- 
чены этого слово, т. е. измЬиить совершенно оцЬнку 
своего положешя и своей дЬятельностн: вмЬсто ‘ полез
ности и серьезности своей дЬятельностн, признать ея 
вредъ и пустячность; вмЬсто своего образовашя, признать 
свое невЬжество; вмЬсто своей доброты и нравственности, 
признать свою безнравственность и жестокость; вмЬсто 
своей высоты, признать свою низость. Я  говорю, что, 
кромЬ того, чтобы не лгать передъ самимъ собой, мнЬ 
нужно еще было покаяться, потому что, хотя одно и вы- 
текаетъ изъ другого.—ложное представлеше о моемъ вы- 
сокомъ значены такъ срослось со мною, что до тЬхъ 
норъ, пока я искренно не иокаялся, не отрЬшился отъ 
той ложной оцЬнкп, которую я сдЬлалъ самъ себЬ, я не 
вндалъ большей части топ лжи, которою я лгалъ передъ 
собой. Только когда я покаялся, т. е. пересталъ смотрЬть 
на себя, какъ на особеннаго человЬка, а сталъ смотрЬть 
какъ на человЬка такого же, какъ вт люди, только тогда

—  151 —



путь мой стали ясенъ для меня. Прежде же, я не моги 
отвечать на вопросъ, что делать? потому что самый во- 
просъ я ставилъ неправильно.

Пока я не покаялся, я ставилъ вопросъ такъ: какую 
избрать деятельность мнЪ, человеку прюбрЪтшему то 
образоваше и тй таланты, которые я прюбрйлъ? Кавъ 
отплатить этнмъ образовашемъ и этими талантами за то, 
что я бралъ и беру у народа? Вопросъ этотъ былъ не- 
иравиленъ потому, что онъ включалъ въ себя ложное 
иредетавлеше о томи, что я не такой же человеки, а осо
бенный, призванный служить дюдямъ т-Ьми талантами и 
образовашемъ, которое я прюбр^лъ 40-л’Ьтнимъ упраж- 
нешемъ. Я  задавалъ себй вопросъ, но въ сущности уже 
отвечали на него впередъ тймъ, что впередъ уже опре
деляли тотъ родъ мне пр1ятной деятельности,1 которою 
я призванъ былъ служить людямъ. Я  собственно спра- 
шивалъ себя: какъ мне, такому прекрасному писателю, 
пршбр'Ьтшему столько знаний и талантовъ, употребить ихъ 
на пользу людямъ?

Вопросъ же надо было поставить такъ, какъ бы оиъ 
стоялъ для ученаго раввина, прошедшаго курсъ талмуда, 
и выучившаго число буквъ всехъ священвыхъ книгъ и 
все тонкости своей науки. Вопросъ, какъ для раввина, 
такъ и для меня долженъ былъ стоять такъ: Что мне, 
проведшему, по несчастно моихъ условШ, лучине учебные 
года, вместо npiyneniH къ труду, въ изученш грамматики, 
географш, юрпдическихъ наукъ, стиховъ, повестей и ро- 
мановъ, франнузскаго языка, фортешанной игры, фило- 
софскихъ теорш и военныхъ упражнешй, что мне, про
ведшему лучине годы моей жизни въ праздныхъ и раз- 
вращающихъ душу зашгпяхъ, что мне делать, несмотря 
на эти несчастный у слов) я прошедшаго, чтобы отплатить 
темъ людямъ, которые во все это время кормили и оде
вали, да и теперь продолжаюгь кормить подевать меня? 
Если бы вопросъ стоялъ такъ, какъ онъ стоитъ передо 
мной теперь, после того, какъ я покаялся: что мне де
лать -  такому испорченному человеку? то ответь былъ бы 
легокъ: стараться прежде всего честно кормиться, т. е.
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выучиться не жить на шее другихъ, и, учась этому, и 
выучившись, при всякомъ случае приносить пользу лю
дямъ и руками, и ногами, и мозгами, и сердцемъ и всЪмъ 
темъ, на" что заявляются требовашя людей.

II потому-то я говорю, что для человека нашего круга, 
кроме того, чтобы не лгать передъ другими и собой, нуж
но еще покаяться, соскрести съ себя'вросшую въ насъ 
гордость своимъ образовашемъ, утонченностью, талан
тами, и сознать себя не благодЬтелемъ народа, передо
выми человекомъ, который не отказывается поделиться 
съ народомъ своими полезными пршбретешями, а при
знать себя кругомъ виноватыми, испорченными, никуда 
не нужными человекомъ, который желаетъ исправиться, 
и не'то, что благодетельствовать народъ, но перестать 
только оскорблять и обижать его. Я  слышу часто вопросы 
хорошихъ молодыхъ людей, сочувствующихъ отрицатель
ной части моего писашя и спрашнвающихъ: ну, такъ что же 
мне делать? Что делать мне, кончившему курсъ въ уни
верситете, или въ другомъ заведенш, для ‘того, чтобы 
былъ полезными? Молодые люди эти спрашнваютъ, а въ 
глубине души у нихъ уже решено, что то образоваше, 
которое они получили, есть ихъ великое преимущество, 
п что служить народу они желаютъ именно этими своимъ 
преимуществом':.. II потому одно, чего они никакъ не сде- 
лаюгь, эго то, чтобы искренно, честно отнестись кри
тически къ тому, что они называютъ своимъ образова
шемъ: спросить себя: хорошея или дурныя свойства суть 
то, что они называютъ своимъ образовашемъ? Если же 
они сдЬлаютъ это, то они неизбеяшо будутъ приведены 
къ необходимости отречься отъ своего образовашя и къ 
необходимости начать учиться снова; а это то одно и 
нужно. Они никакъ не могутъ решить вопроса: что де
лать: потому что вопросъ этотъ стоитъ для нихъ не такъ, 
какъ опъ долженъ стоять.' Вопросъ долженъ стоять такъ: 
какъ мн1>, безпомощному, безполезному человеку, но не- 
счастш моихъ условШ погубившему лучине учебные года 
на развращающее душу п тЪдо изучеше научваго талмуда, 
поправить эту ошибку й выучиться служить людямъ? А онъ
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у нихъ стоитъ такъ: какъ мнЬ, прюбрЬтшему столько пре- 
красныхъ знашй человеку, быть этими прекрасными зна
тями  нолезнымъ людямъ? II потому-то такой человЬкъ 
никогда не отвЬтитъ на вопросъ— что дЬлать, до тЬхъ 
поръ, пока онъ не покается. II покаяше не страшно, 
такъ же, какъ не страшна истина, и такъ же радостно 
и плодотворно. Стоитъ принять истину совсЬмъ, и по
каяться совсЬмъ, чтобы понять, что правъ, преимуществъ, 
особенностей въ дЬлЬ жизни никто не нмЬетъ и не мо- 
ясетъ имЬть, а обязанностямъ нЬтъ конца н нЬтъ пре- 
дЬловъ, и что первая и несомнЬнная обязанность чело
вЬка есть участ!е въ борьбЬ съ природою за свою жизнь 
и жизнь другнхъ людей.

II это-то сознаше обязанности человека и составляетъ 
сущность третьяго ответа на вопросъ—что дЬлать?
‘ Я  старался не лгать нередъ собой, я старался выва

рить изъ себя остатки ложнаго мнЬшя о значенш моего 
образовали и талантовъ, и покаяться; но на дорога рЬ- 
шешя вопроса, что дЬлать? становилось новое затрудне- 
Hie: дЬлъ такъ много разныхъ, что надо было указаше 
на то, что именно д'Ьлать? И отвЬтъ на этотъ вопросъ 
дало мнЬ искреннее покаяше въ томъ злЬ, въ которомъ 
я жилъ.

Что дЬлать? Что именно дЬлать? спрашиваютъ всЬ, и 
спрашивалъ и я, до тЬхъ поръ, пока, подъ вл!яшемъ 
высокаго мнЬнш о своемъ признанш, не видЬлъ того, 
что первое и несомнЬнное дЬло мое было то, чтобы кор
миться одЬваться, отопляться, обстраиваться и въ этомъ 
же самомъ служить другимъ, потому что, съ тЬхъ поръ, 
какъ существуетъ мщъ, въ этомъ самомъ состояла и 
состоять первая и несомнЬнная обязанность всякаго че- 
ловЬка.

Въ самомъ дЬлЬ, въ чемъ бы человЬкъ ни полагалъ 
своего иризван1я: въ томъ ли, чтобы управлять людьми, 
въ томъ ли, чтобы защищать своихъ соотечественниковъ, 
совершать ли богослужешя, поучать ли другнхъ, приду
мывать ли средства для увеличешя пр!ятностей жизни, 
открывать ли законы xiipa, воплощать ли вЬчныя истины
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въ художественныхъ образахъ,— обязанность разумнаго 
человЬка участвовать въ борьбЬ съ природою, для под- 
дернаипя жизни и своей, и другпхъ людей, всегда будетъ 
самая первая и самая несомнЬнная. Обязанность эта бу
детъ первой уже потому, что людямъ нужнЬе всего ихъ 
жизнь, н потому, для того, чтобы защищать и поучать 
людей и дЬлать1 ихъ жизнь болЬе npiflTHofi, надо сохра
нять самую жизнь, а между тЬмъ мое неучастие въ борь
бЬ, ноглощеше чужихъ трудовъ есть уничтожеше чужихъ 
жизней. II потому безумно служить жизни людей, уничто
жая жизнь людей, и нельзя 1 говорить, что я служу лю
дямъ, когда я своей жизнью очевидно врежу имъ.

Обязанность человЬка борьбы съ природой, для npioo- 
рЬтенш средетвъ жизни, всегда будетъ самой первой и 
несомнЬнной изъ всЬхъ другихъ "обязанностей, потому 
что обязанность эта есть законъ жизни, отступаете отъ 
котораго влечетъ за собой неизбЬжное наказаше уничто- 
жешя или тЬлесной или разумной жизни человЬка. Если 
человЬкъ, живя одинъ, уволитъ себя отъ обязанности 
борьбы съ природой, онъ тотчасъ же казнится тЬмъ, что 
тЬло его ногнбаетъ. Если же человЬкъ уволитъ себя отъ 
этой обязанности, заставляя другнхъ людей исполнять 
ее, то онъ тотчасъ же казнптся уничтожешемъ разумной 
жизни, т.-е. жизни, имЬющей разумный смыслъ.

Въ этомъ въ одномъ дЬлЬ получаетъ человЬкъ, если 
уже раздЬляетъ его, полное удовлетворите тЬлесныхъ и 
духовныхъ требований своей" природы: кормить, одЬвать 
беречь себя и своихъ близкихъ есть удовлетворен!е тЬ
лесной потребности,—дЬлать тоже для"другнхъ людей— 
удовлетвореше духовной потребности. Всякая, всякая 
другая дЬятельность человЬка только тогда законна, 
когда она направлена на удовлетвореше этой первЬЙшей 
потребности человЬка; потому что въ удовлетвореше этой 
потребности состоитъ и вся "жизнь человЬка.

Я такъ былъ извращенъ своей прошедшей жизнью, 
такъ скрыть въ нашемъ Mipb этотъ первый и несомнЬн- 
ный законъ Бога или природы, что мнЬ казалось стран- 
нымъ, страшнымъ, стыднымъ даже ncno.:meHie этого за-



кона, какъ будто можетъ быть страшно, странно и стыдно 
исполнеше вРчнаго несомненнаго закона, а не отступле- 
н!е отъ него.

Сначала мне представлялось, что для исиолнешя этого 
дела нужно какое-то ириспособлеше, устройство, сообще
ство единомышленныхъ людей—соглаше семьи, жизнь въ 
деревне; потомъ представлялось сов’Ьстнымъ какъ будто 
выказываться передъ людьми, делать такое въ нашемъ 
быту дело, какъ телесный трудъ, и я не зналъ, какъ 
взяться за него. Но стоило мне понять, что это не есть 
какая-нибудь исключительная деятельность которую нужно 
выдумать и устроить, а что эта деятельность, есть толь
ко возвращение изъ ложнаго положешя, въ которомъ я 
находился, къ естественному, есть только исправлеше 
той лжи, въ которой я живу,— стоило мне сознать это, 
чтобы устранить все эти затруднешя. Устраивать и при
способлять и ожидать соглашя другихъ никогда не нужно 
было, потому что всегда, въ какомъ бы я ни былъ поло
жена!, были люди, которые кормили, одевали, отопляли, 
кромЬ себя, и меня, и везде, и при всехъ услов!яхъ, я 
могъ делать это самъ для себя и для нихъ, если у меня 
доставало времени и силъ. А испытывать ложный стыдъ 
въ занятш непрнвычнымъ, и какъ бы удивительнымъ для 
людей, деломъ, я тоже не могъ, потому что, не делая 
этого, я иснытывалъ уже не ложный, а настояицй стыдъ.

11 тутъ-то, придя къ этому созналию и практическому 
изъ него выводу, я былъ вознагражденъ вполне за то", 
что не заробелъ передъ выводами разума и пошелъ туда, 
куда они вели меня. Придя къ этому практическому"вы
воду , я былъ иораженъ легкостью* и простотою разре- 
шешя всехъ этихъ вопросовъ, которые мне прежде ка
зались столь трудными и сложными. -  На вопросъ, что 
нужно делать— явился самый несомненный ответь: прежде 
всего, что мне самому нужно мой самоваръ, моя печка, 
моя вода, моя одежда— все, что я могу самъ' сделать. На 
вопросъ: не странно ли это будетъ передъ людьми, де
лавшими это?-оказалость что ‘ странность эта продолжа- 
дась только неделю, а носле недели сделалось бы етран-
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нымъ, еслибъ я возвратился къ прежнимъ углов! я мъ. 
На вопросъ, нужно ли организовать этотъ физичесюй 
трудъ, устроить сообщество въ деревне, на земле, оказа
лось, что все это не нужно, что трудъ, если онъ имеетъ 
своею целью не прюбретеше возможности праздности и 
пользовашя чужимъ трудомъ, каковъ трудъ нажнвающихъ 
деньги людей, а имеетъ целью удовлетвореше потребно
стей, самъ собою влечетъ изъ'города въ деревню, къ 
земле, туда, где трудъ этотъ самый плодотворный и ра
достный." Сообщества же не нужно было никакого состав
лять потому, что человекъ 'трудящШся, самъ собою, 
естественно примыкаетъ къ существующему сообществу 
людей трудящихся. На вопросъ о томъ, не поглотитъ ли 
этотъ трудъ всего моего времепн и не лишптъ ли меня воз
можности той умственной деятельности, которую я люблю, 
къ которой прнвыкъ и которую, въ минуты "самомнешя, 
считаю не безполсзною другимъ—ответь получился са
мый неожиданный. Энерпя'умственной деятельности уси
лилась и равномерно усиливалась, освобождаясь отъ все
го излишняго, по мере напряжешя телеснаго. Оказалось, 
что, отдавъ на физически! трудъ восемь часовъ, ту по
ловину дня, которую я прежде проводилъ въ тяжелыхъ 
усилгяхъ борьбы со скукою, у меня оставалось еще во
семь часовъ, изъ которыхъ мне нужно было, по моимъ 
услов1ямъ, только пять для умственнаго труда; оказалось, 
что еслибы я, весьма плодовитый писатель, 40 почти 
лЬтъ ничего не делавший, кроме писашя, и написавний 
800 листовъ печатныхъ,— если бы я работалъ все эти 
40 летъ рядовую работу съ рабочимъ нэродомъ, то, не 
считая зимнихъ вечеровъ и гулевыхъ дней, если бы я 
читали, и учился въ продолжена пяти часовъ каждый 
день, а писалъ бы по однимъ праздпикамъ по две стра
ницы въ день (а я писывали, по листу печатному въ 
день), то я написалъ бы те же 300 листовъ въ 14 летъ. 
Оказалось удивительное дело; самый простой ариемети- 
чесшй разсчетъ, который можетъ сделать 7-ми летшй 
мальчикъ, и котораго я до сихъ поръ не могъ сделать. 
Въ суткахъ 24 часа; спимъ мы 8 часовъ: остается 16.
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Если какой бы то ни было человЪкъ умственной деятель
ности посвятитъ на свою деятельность 5 часовъ каждый 
день, то онъ сдйлаетъ страшно много. Куда-же деваются 
остальные 11 часовъ?

Оказалось, что физический трудъ не только не исклго- 
чаетъ возмояшостн умственной деятельности, не только 
улучшаетъ ея достоинство, но поощряетъ ее.

На вопросъ о томъ; не лишнтъ ли этотъ фнзичесшй 
трудъ меня многихъ безвредныхъ радостей, свойственныхъ 
человеку, какъ— наслаждешя искусствами, пр5обретон!я 
знашя, ' сбщешя съ людьми, и вообще, счасия жизни? 
оказалось совершенно обратное; чемъ напряагеннес былъ 
трудъ, чемъ больше онъ приближался къ считающемуся 
самымъ грубымъ земледельческому труду, темъ больше 
я пршбреталъ наслаждений, знаний и приходилъ темъ 
более въ тесное и любовное общеше съ людьми, и тй.мъ 
более получалъ счастия жизни.

На вопросъ о томъ (такъ часто слышанный мною отъ 
людей, не совсемъ искреннихъ), какой результата мо- 
агетъ произойти отъ такой ничтожной капли въ море, 
отъ участия моего личнаго физическаго труда въ море 
поглощаемаго мною труда? получился тоже'самый удов
летворительный и неожиданный* ответь. Оказалось' что 
стоило мне сделать физический трудъ привычнымъ усло- 
BieMb своей жизни, чтобы тотчасъ же большинство мо- 
ихъ ложныхъ дорогихъ привычекъ и Tpe6oBanitt при фи
зической праздности, сами собой, безъ малейшаго у сил] я 
съ моей стороны, отпали отъ меня. Не говоря уже о при- 
вычкахъ обращать день въ ночь и обратно, б постеле, 
одежде, условной чистоте— прямо невозможныхъ и сте- 
сняющихъ при физическомъ труде— пища, потребность 
качества пищи, совершенно изменились. Вместо сладка- 
го, жирнаго, утонченнаго, сложнаго, прянаго, на что тя
нуло прежде, стала нужна и более всего пргятна самая 
простая пища: щи, каша, черный хлебъ, чай въ прикуску. 
Такъ-то не говоря уже о влгянш на меня примера про- 
стыхъ рабочихъ людей, довольствующихся малымъ, съ 
которыми я при физической работе* приходилъ въ обще-
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Hie, самыя потребности незаметно изменились всл.едств1е 
рабочей жизни: такъ что моя капля физическаго труда 
въ море общаго труда, по мере моей привычки и усвое- 
шя пщемовъ работы, становилась все больше и больше; 
по мере же плодотворности моего труда, и требовашя мои 
труда отъ другихъ становились все 'меньше и меньше, и 
жизнь естественно, безъ усплШ и лишений, приближа
лась къ такой простой, о которой я не могъ и мечтать 
безъ нсполнешя закона труда. Оказалось то, что самыя 
доропя требовашя мои отъ жизни, именно требовашя тще- 
слав1я и разсеяшя отъ скуки, происходили прямо отъ 
праздной жизни. При физической работе не было места 
тщесла1Ш1, и не было нужды въ разсеянш, такъ какъ 
время было npiarao занято, и, после усталости, простой 
отдыхъ за чаемъ, за книгой, за разговоромъ съ близки
ми былъ несравненно npiaraee театра, картъ, концерта, 
болынаго общества,— всехъ тйхъ вещей, который нужны 
при физической праздности и стоять дорого.

На вопросъ о томъ: не разстроилъ-ли бы этотъ непри
вычный трудъ здоровья, необходимого для возможности 
елужешя людямъ? оказалось, что, несмотря на иоложи- 
тельныя утверждешя знаменйтыхъ врачей, что физичесшй 
напряженный трудъ, особенно въ мои года, можетъ иметь 
самыя вредныя последштая (а что лучше— шведская гим
настика, массажъ и т. и. приспособлешя, долженствую
щая заменить естественный услов1я жизни человека), — 
оказалось, что, чемъ напряженнее былъ трудъ, темъ я 
сильнее, бодрее, веселее и добрее себя чувствовалъ. Такъ 
что оказывалось несомненно то, что точно такъ же, какъ 
все те ухищрешя человеческаго ума — газеты, театры, 
концерты, визиты, балы, карты, журналы, романы, суть 
не что иное, какъ средство поддержать духовную жизнь 
человека вне его естественныхъ условШ труда для дру
гихъ,—что точно таковы яге все гипеничесия и медицин- 
сюя ухищрешя человеческаго ума для приспособлен]'я 
пищи, питья, помещешя, вентилящи, отоплешя, одежды, 
лекарствъ, водъ, массажа, гимнастики, электрическихъ и 
всякихъ другихъ лечешй,— что все эти хитрости, мудро-
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сти суть только средства поддержать телесную жизнь че
ловека, изъятую изъ естественныхъ ея условШ труда. 
Оказалось, что все те ухшцрешя человечёскаго ума‘для 
np iflTHaro  устройства жизни физически праздныхъ людей 
совершенно подобны темь хитростямъ, которыя бы при
думывали люди для устройства въ герметически закры- 
томъ помещены посредствомъ механнческпхъ прнборовъ, 
испарешя и растений, наилучшаго для дыхашя воздуха, 
когда стоитъ только открыть окошко.

ВсЬ выдумки медицины и гипены для людей нашего 
круга подобны тому, что нридумывалъ бы механикъ для 
того, чтобы, растопивъ неработающей паровикъ и зат- 
кнувъ все клапаны, сделать такъ, чтобъ паровикъ не 
разорвало. Вместо всехъ сложнейшихъ и поглощающихъ 
столько трудовъ устройствъ увеселешй, комфорта и меди- 
цинскихъ и гипеннческпхъ i ip и с гг о с о б л е' u i и, долженствую- 
щихъ спасать людей отъ ихъ духовныхъ и телесныхъ 
болезней, нужно только одно: исполнять законъ жизни— 
делать то, что свойственно не только человеку, но и жи
вотному— выпускать зарядъ энергии, принимаемый въ виде 
пищи, мускульнымъ трудомъ; говоря простымъ языкомъ: 
зарабатывать хлебъ, не работавши не есть, или-сколько 
поелъ, столько и сработалъ.

И, когда я ясно понялъ все это, мне стало смешно. Я  
ЦЙЛЫМЪ рядомъ CO M H eH ifl, искашй, длиннымъ ходомъ мысли 
пришелъ къ той необыкновенной истине, что если у че
ловека есть глаза, то за темъ, чтобы смотреть ими, и 
уши, чтобы слышать, и ноги, чтобъ ходить, и руки и 
спина, чтобы работать. II что, если человекъ не будетъ 
употреблять этихъ членовъ па то, на что они предназна
чены, то ему будетъ хуже.— Я  пришелъ къ тому заклю
ченно, что съ нами прйвиллегированными людьми случи
лось то же, что случилось съ жеребцами моего знакомаго. 
Прнказчнкъ, не охотникъ до лошадей и незнатокъ, полу- 
чнвъ приказаше хозяина поставить на стойло лучшихъ 
жеребцовъ, отобралъ ихъ изъ табуна, поставилъ въ стойла 
и кормилъ овсомъ и поилъ; но, ооясь за дорогихъ лоша
дей, не решался никому поручить ихъ. не ездилъ, не го-
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нялъ, и даже не выводилъ ихъ, -  лошади все сели на 
ногп, стали никуда негодными. То же случилось и съ 
нами, но только съ тою разницей, что лошадей нельзя 
обмануть ничемъ, и ихъ, чтобы не выпускать, держали 
па привязи; наеъ же держать вътакомъ'же неестествен- 
помъ, гибельномъ для иасъ положен!п соблазнами, кото
рые спутали насъ и держатъ какъ цепи.

Мы устроили себе жизнь, противную и нравственной и 
физической природе человека, и всё силы своего ума 
напрягаемъ па то, чтобы уверить человека, что это" то 
и есть самая настоящая жпзнь. Все, что мы называемъ 
культурой: наши науки, искусство, усовершенствован!я 
платностей жизни,— это попытки обмануть нравственный 
требовашя человека; все, что называемъ гппеиой и ме
дициной—эго попытки обмануть естественный, фнзичес- 
шя требовашя человеческой природы. Но обманы эти име- 
ютъ свои пределы п мы доходимъ до нихъ. Если такова 
настоящая жизнь человеческая, то лучше уже вовсе не 
жить, говорить царствующая, самая ‘ модная философ1я 
Шопеягауера и Гартмана. Если такова- жизнь, то лучше 
не жить," говорить увеличивающееся число самоубшствъ 
привиллегнрованнагб класса. Если такова жизнь, то и бу
дущими поколешямъ лучше не жить, говорить потвор- 
ствуемый наукой медицины и изобретенный ею уловки 
для' уничтожёшя женскаго плодород!я.

Въ Библш сказано, какъ законъ человека: въ поте 
лица снеси хлебъ, и въ мукахъ родпши чада. По «nous 
avons change tout да и, какъ говорить Мольеровское лицо, 
завравшись" о медицине, и сказавши, что печень на л е 
вой стороне. Мы все это переменили. Людямь же нужно 
работать, чтобы кормиться—это все будутъ делать ма
шины, а женщинамъ не нужно рожать. Наука медицины 
научить различными средствамъ, а народа и такъ слиш- 
ко'мъ много.

Но Крапивенскому уезду ходить оборванный мужикъ. 
Онч> былъ во время войны закупщикомъ хлеба у провЬ 
антскаго чиновника. Сблизившись съ чиновникомъ, уви- 
далъ его сладкую жизнь, мужикъ сошелъ съ ума на тбмъ,
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что и онъ такъ же, какъ господа, можетъ не работать, 
а получать следующее ему содержаше отъ Государя Им
ператора. Мужикъ этотъ называетъ себя теперь свптлгъй- 
ишмъ военнымъ княземъ Блохинымъ, поставщикомъ военною 
npoeianma всгъхъ сословШ. Онъ ГОВОриТЪ про себя, ЧТО ОНЪ 

«окончилъ всЬхъ чиновъ» и, по выслуга воеинаго сосло- 
B ia , долженъ получать отъ Гсударя Императора открытый 
банкъ, одежды, мундиры, лошадей, экипажи, чай, горохъ 
и прислугу и всякое продоволъств1е. Человекъ этотъ см1>- 
гаонъ для ‘ многихъ, но для меня значсше сумашеств1я 
его ужасно. На вопросы: не хочетъ ли онъ поработать, 
онъ "всегда гордо отвГчаетъ: «очень благодаренъ, это все 
управится крестьянами» Когда скажешь ему, что кре
стьяне тоже не захотятъ работать, онъ отвйчаетъ: «кре- 
стьянамъ это незатруднительно въ управке». (Вообще 
онъ говоритъ высокпмъ слогомъ и любитъ отглагольный 
существительный). «Теперь выдумка машинъ для облегчи- 
тельности крестьяне, говоритъ онъ. «Для нихъ н'Ьтъ 
затруднительности». Когда у него спросятъ, для чего онъ 
живетъ, онъ отвГчаетъ: «для разгулки времени». Я  всегда 
смотрю на этого человека, какъ въ зеркало. Я  вижу въ 
немъ себя, и все наше сослов1е: окончить чиновъ, чтобы 
жить для разгулки времени и получать открытый банкъ, 
между тЪмъ какъ крестьяне, для которыхъ это незатруд
нительно по выдумке машинъ, управляютъ все дела.— 
Это полная формулировка безумной веры людей нашего 
круга.

Когда мы спрашиваемъ. что-же именно намъ делать, 
ведь мы не спрашиваемъ ничего, а только утверждаемъ, 
только не съ такою добросовестностью, какъ светлейший 
военный князь Блохннъ, окончивпнй всйхъ чиновъ и ли- 
шась разума, что мы не хотимъ ничего делать. Тотъ, кто 
опомнится, не можетъ этого спрашивать, потому что, съ 
одной стороны, все, чймъ онъ пользуется, сделано и де
лается руками людей, а, съ другой стороны, какъ только 
проснулся и поелъ здоровый человекъ, такъ у него явля
ется потребность работать и ногами, и руками, и мозгами. 
Для того, чтобы найти работу и работать, ему нужно
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только не удерживаться; только тотъ, кто счнтаегь стыд- 
нымъ работу, какъ дама, которая нроситъ гостью не тру
диться отворять дверь, а подождать, пока она позоветъ 
для этого человека, только тотъ можетъ задавать себе 
вопросъ, что именно делать.

Дело не въ томъ, чтобы выдумать работу—работы для 
себя и для другихъ не переделаешь -  а дело въ томъ, 
чтобы отвыкнуть отъ того преступнаго взгляда на жизнь, 
что я емъ и сплю для своего удовольств1я, и усвоить 
себе тотъ простой и правдивый взглядъ, съ которымъ 
выростаетъ и живетъ рабочш человекъ, что человекъ 
прежде всего есть машина, которая заряжается едой для 
того, чтобы кормиться, и что потому стыдно, тяжело, 
нельзя есть и не работать, что если не работать — это 
самое безбожное, противоестественное и потому опасное 
положеше, въ роде содомскаго греха. Только бы было 
это сознаше, и работа будетъ, и работа будетъ всегда 
радостная и удовлетворяющая душевный и Телесный тре- 
бовашя.

Мне представилось дело такъ: день всякаго человека 
самой нищей разделяется на 4 части, или упряжки, какъ 
называютъ это мужики: 1) до завтрака; 2) отъ завтрака 
до обеда; 3) отъ * обеда до полдника, и 4) отъ полдника 
до вечера. Деятельность человека, въ которой онъ, но 
самому существу своему, чувствуетъ потребность, тоже 
разделяется на 4 рода: 1) деятельность мускульной силы, 

~ работа рукъ. ногъ, нлечъ, спины — тяжелый трудъ, отъ 
котораго * вспотеешь: 2) деятельность пальцевъ и кисти 
рукъ - деятельность ловкости мастерства; 3) деятельность 
ума и воображешя; 4) деятельность общешя съ другими 
людьми

Блага, которыми пользуется человекъ, тоже разделя
ются на 4 рода: всякШ человекъ пользуется, во-первыхъ, 
произведешями тяжелаго труда: хлебомъ, скотиной, по
стройками, колодцами, прудами и т. и.: во-вторыхъ. де
ятельностью ремесленного труда: одеждой, сапогами, 
утварью и т .  п.; въ-третьихъ," произведешями умствен-



ной деятельности наукъ, искусства и, въ-четвертыхъ, 
установленнымъ общетемъ между людьми.

И мне представилось, что лучше всего бы было чере
довать заняпя дня, такъ чтобы упражнять все четыре 
способности человека, и самому производить все те  че
тыре рода благъ, которыми пользуются люди, такъ чтобы 
одна часть дня, первая упряжка,' была посвящена тяже
лому труду; другая—умственному; третья—ремесленному, 
и четвертая— общешю съ людьми. Мне представилось, что 
тогда только уничтожится то ложное разделеше труда, 
которое существуетъ въ нашемъ обществе и установится 
то справедливое разделеше труда, которое не нарушаетъ 
счастия человека.

Я, напримеръ, занимался всю свою жизнь умственнымъ 
трудомъ. Я  говорилъ себе, что я такъ раздМилъ трудъ, 
что niicaHie, т. е. умственный трудъ, есть спещальноё 
мое заняпе, а друия нужныя мне дела нредоставплъ (или 
заставилъ) делать другихъ. Но это, казалось бы, самое 
выгодное, устройство для умственнаго труда, не говоря 
уже о своей несправедливости, было невыгодно именно 
для умственнаго труда.

Я всю свою жизнь: пищу, сонь, развлечешя, устраи- 
валъ въ виду этихъ часовъ спещальной работы, и кроме 
этой работы ничего не делалъ. Изъ этого выходило, во- 
первыхъ, то, что я суживалъ свой кругъ наблюдешя и 
знашя, часто не имелъ средства для изучешя и часто, 
задавшись задачей описывать жизнь людей (а жизнь лю
дей есть всегдашняя задача всякой умственной деятель
ности), я чувствовалъ свое незнаЩе и долженъ былъ 
учиться, спрашивать о такихъ вещахъ, который зналъ 
всяий человекъ, не занятый спещальной работой; во- 
вторыхъ, выходило то, что я садился писать, но у меня 
не было никакого внутренняя влечешя писать, и никто 
не требовалъ отъ меня писашя, какъ писашя, т. е. мо- 
ихъ мыслей, а требовалось мое имя для журнальныхъ со- 
ображешй. Я старался выжимать изъ себя, что могъ: ' 
иногда ничего не выжималъ, иногда что-нибудь очень 
плохое, и чувствовалъ неудовлетворенность и тоску. Те
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перь же, когда я созналъ необходимость физической ра
боты, и грубой, п ремесленной, выходило совершенно дру
гое: время мое было занято, какъ ни скромно, но несом
ненно полезно и радостно, и поучительно для меня. И по
тому я отрывался для своей спещадьпости отъ этого не
сомненно полезная и радостнаго заняпя только тогда, 
когда чувствовалъ и внутреннюю потребность и виделъ 
прямо заявляемыя ко мне въ моенъ писательскомъ труде 
требовашя.

А эти-то требовашя и обусловливали только доброкаче
ственность, и потому полезность и радостность моей спе
щальной работы. Такъ что оказалось, что зашше темн 
физическими работами, которыя мне необходимы, какъ и 
всякому человеку, не только не мешало моей спещаль
ной деятельности' но было необходпмымъ услов1емъ по
лезности, доброкачественности и радостности этой дея
тельности.

Птица такъ устроена, что ей необходимо летать, ходить, 
клевать, соображать, и когда она все это делаетъ, тогда 
она удовлетворена, счастлива —  тогда она птица. Точно 
такъ же и человекъ, когда онъ ходитъ, ворочаетъ. иод- 
нимаетъ, таскаетъ, работаетъ пальцами, глазами, ушами, 
языкомъ, мозгомъ, тогда только онъ удовлетворен^, тогда 
только онъ—человекъ.

Человекъ, сознавшШ свое призваше труда, будетъ есте
ственно стремиться къ той перемене труда, которая свой
ственна ему, для удовлетворена его внешнихъ и внут- 
ренникъ потребностей, и изменить этотъ норядокъ не 
иначе, какъ только если почувствуетъ въ себе непреодо
лимое призваше къ какому-либо исключительному труду, 
и къ этому же труду будутъ предъявляться трёбован1я 
другихъ людей.

Свойство труда таково, что удовлетвореше всйхъ пот
ребностей человека требуетъ того самаго чередовашя раз- 
ныхъ родовъ труда, которое делаетъ трудъ не тягостью, 
а радостью. Только ложная вера, 5о'?я, б томъ, что трудъ 
есть прокляпе, могла привести людей къ тому освобож- 
денш себя отъ пзвестныхъ родовъ труда, т. е. захвату
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чужаго труда, требующему насильственнаго занят!я спе- 
щальнымъ трудомъ другпхъ людей, которое они назмва- 
ютъ разделешемъ труда.

Ведь мы только такъ привыкли къ нашему ложному по
нимание устройства труда, что намъ кажется, что сапож
нику. машинисту, писателю или музыканту будетъ лучше, 
если онъ уволить себя отъ свойственнаго человеку труда. 
Тамъ, где не будетъ насилия надъ чужимъ трудомъ и лож
ной веры въ радостность праздности, ни одинъ челов'Ькъ, 
для занятая спещальнымъ трудомъ, не уволить себя отъ 
физнческаго труда, нужнаго для удовлетворешя его пот
ребности, потому что спещалъное' заш те  не есть пре
имущество, а есть жертва, которую приносить человйкъ 
своему влечение и своими/ братьями

Сапожникъ въ деревнЬ,' оторвавшись отъ привычнаго 
радостнаго въ поле труда, и взявшись за свою работу, 
чтобы починить или сшить сапоги соседя мъ. лшпаетъ 
себя всегда радостнаго труда въ поле только потому, что 
онъ любить шить, знаетъ, что никто не можетъ такъ хо
рошо сделать этого, какъ онъ, и что люди будутъ благо
дарны ему. Но ему не можетъ придти желанie на всю 
жизнь лишить себя радостнаго чередовашя труда.

Такъ же староста, машпнистъ, писатель, учёный. Ведь 
это намъ, съ I ашимъ извращеннымъ поняиемъ кажется 
такъ, что если конторщика баринъ разжаловалъ въ му
жики. или министра сослали на поселеше, то его нака
зали, сделали ему дурное. Въ сущности ж е-е го  облаго
детельствовали, т. е. заменили его специальный, тяжелый 
трудъ радостнымъ чередовашемъ труда. Въ естественномъ 
обществе это совсемъ иначе. Я  знаю одну общину, где 
люди сами кормились. Одинъ изъ членовъ этого общества 
был ь образованнее другихъ, и отъ него потребовали чте- 
шя, къ которому онъ долженъ быль готовиться днемъ, 
чтобы читать его вечеромъ. Онъ делалъ это съ радостью, 
чувствуя, что онъ полезенъ другимъ и делаетъ дело хо
рошее.'Но онъ усталь отъ исключительно умствепной ра
боты, и здоровье его стало хуже. Члены общины пожа
лели его и попросили идти работать въ ноле.
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Для людей, смотрящихъ на трудъ, какъ на сущность и 
радость жизни, фоиъ, основа жизни, будетъ всегда борьба 
съ природой,— трудъ, и земледельческш, и ремесленный, 
и умственный, и установивши общешя между людьми. От- 
ступлеше отъ одного или многихъ изъ этихъ родовъ труда 
и спещальная работа будетъ только тогда, когда чело- 
векъ спещальной работы, любя эту работу и зная, что 
онъ лучше другихъ дЬлаетъ ее, жертвуетъ своей выгодой 
для удовлетворешя непосредственно заявленныхъ къ нему 
требовашй. Только при такомъ взгляде на трудъ и выте- 
кающемъ изъ него естественномъ разделенш труда, уни
чтожается то прокляые, наложенное въ нашемъ вообра- 
жеши на трудъ, и всякш трудъ становится всегда ра
достью, потому что, либо человекъ будетъ делать несом
ненно полезный и радостный, не отягчительный трудъ, 
либо будетъ иметь сознаше жертвы въ исполнено! труда 
более тяжелаго, исключитедьнаго, но такого, который онъ 
делаетъ для блага другпхъ.

Но разделеше труда выгоднее. Для кого выгоднее? Вы
годнее поскорее надёлать какъ можно больше сапогъ и 
ситцевъ. Но кто будетъ делать эти сапоги и ситцы? Люди, 
ноколешями делаю mi е только булавочный головки. Такъ 
какъ же это можетъ быть выгоднее для людей? Если дело 
въ томъ, чтобы наделать какъ можно больше ситцевъ и 
булавокъ, то это — такъ; но дело ведь въ людяхъ, въ 
благе ихъ. А благо люден въ жизни. А жизнь въ работе. 
Такъ какъ же можетъ необходимость мучительной, угне
тающей работы быть выгоднее для людей? Выгоднее для 
всехъ людей одно, то самое, чего я для себя желаю—на- 
пболыиаго блага и удовлетворешя всехъ тЬхъ потребно
стей, и телесныхъ и душевныхъ, и совести, и разума, 
который въ меня вложены. И вотъ, для себя я пашёлъ, 
что, для моего блага и удовлетворешя моихъ этихъ пот
ребностей, мне нужно только излечиться отъ того безу- 
Mifl, въ которомъ я жидъ вместе съ крапивенскимъ су- 
масшедшимъ, сумасшееттая, состоящаго въ томъ, что нё- 
которымъ дюдямъ не полагается работать, и что все это 
должны управлять друие люди, и потому делать только



то, ото свойственно человеку, т. с. работать, удовлетво
ряя своимъ потребыостямъ. И найдя это, я убедился, что 
трудъ для удовлетворен)я своихъ потребностей самъ со
бою разделяется на разные роды труда, изъ которыхъ 
каждый имйетъ свою прелесть, и не только не составдя- 
стъ отягощения, а служитъ отдыхомъ одинъ отъ другого. 
Я вь грубой форме (нисколько не настаивая на справед
ливости" такого дйлешя) разделила, этотъ трудъ по т1шъ 
требовашямъ. которыя я имею въ жизни, на 4 отдела, 
соответственно четыремъ упряжкамъ работы, изъ кото
рыхъ слагается день, и стараюсь удовлетворять этимъ 
требовашямъ.

Такъ вотъ каше ответы я для себя нашелъ па воц- 
росъ, что намъ делать?

Первое: не лгать передъ саыимъ собою, какъ бы ни да- 
лекъ бьглъ мой путь жизни отъ того истиннаго пути, ко
торый открываетъ мне разумъ.

'Второе: отречься отъ сознашя своей правоты, своихъ 
преимуществъ, особенностей передъ другими людьми и 
признать себя виноватымъ.

Третье: пополнять тотъ вечный несомненный закона 
человека — трудомъ всего существа своего, не стыдясь 
никакого труда; бороться с ъ " природою, для подержашя 
жизни своей и другпхъ людей.

О труде и роскоши.

Я  кончилъ, скаэавъ все то, что касалось меня, но не 
могу удержаться отъ желашя сказать еще то, что касается 
всехъ: общими соображешями поверить те выводы, къ 
которыми я пришелъ. Мне хочется сказать о томъ, по
чему мне кажется, что очень мнопе изъ нашего круга 
должны придти къ тому же, къ чему я пришедъ, и еще 
о томъ, что выйдетъ пзъ того, если хоть некоторые люди 
придутъ къ этому?

Я думаю, что мнопе придутъ къ тому же, къ чему я 
иришелъ; потому что, если только люди нашего круга,
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нашей касты серьезно оглянутся на себя, то люди моло
дые, шцунце личнаго счастгя, ужаснутся передъ все уве
личивающейся, явно влекущей нхъ въ погибель, бедст
венностью своей жизни, люди совестливые ужаснутся 
передъ жестокостью и незаконностью своей жизни, и 
люди робше ужаснутся передъ опасностью своей жизни.

Несчастге нашей жизни. Какъ МЫ, богатые ЛЮДИ, НИ ПО- 
правляемъ, ни подиираемъ съ помощью нашей науки и 
искусства, эту нашу ложную жизнь,—жизнь эта стано
вится съ каждымъ годомъ и слабее, и болезненнее, и 
мучительнее; съ каждымъ годомъ увеличивается число 
еамоубшствъ и отреченш отъ рождешя детей; съ каж
дымъ годомъ мы чувствуемъ увеличивающуюся тоску на
шей жизни, съ каждымъ ноколешемъ слабеютъ новыя 
ноколйшя людей этого сословья. Очевидно, что на этомъ 
пути увеличешя удобствъ и нрштностей жизни, на пути 
всякаго рода лйчешй, и ыскусственныхъ нриспособленгй 
для улучщешя зренья. слуха, аппетита, искусствснныхъ 
зубовъ", волосъ. дыхашя, массажей и т ’ н., не можетъ 
быть спасешя. То, что люди, не нользуюшдеся этими 
усовершенствовашями, сильнее и здоровее, стало такимъ 
труизмомъ, что въ газетахъ печатаются рекламы о жеду- 
дочныхъ порошкахъ для богатыхъ, подъ заглав1емъ B i a 

s in g s  fo r  t lie  p o o r (блаженство для бедныхъ), где гово
рится, что бедные только нмеютъ правильное пшцеваре- 
nie, а богатымъ нужна помощь, а въ томъ числе эти 
порошки. Поправить дело нельзя никакими увеселешями, 
удобствами и порошками; поправить можетъ только пере- 
мёна ж и з н и .

Неш ласге нашей жизни съ нашей совестью. Какъ НИ ста
раемся мы оправдать передъ самими собой свою измену 
человечеству, все наши оправдашя распадаются прахомъ 
передъ очевидностью; вокругъ насъ мрутъ люди отъ не
посильной работы и недостатковъ, мы губимъ трудъ дру- 
гихъ людей, пищу и одежду, необходимый для ннхъ, 
только для того, чтобы найти развлечете н разнообразш 
въ скучной жизни. И потому, совесть человека нашего 
круга" если есть хоть малый остатокъ ея въ немъ не но-
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жетъ заснуть и отравляете все те удобства и пр1ятности 
жизни, которыя доставляютъ намъ страдаюице и гибну- 
пце въ труде братья. Но мало того, что каждый совест
ливый человеке самъ чувствуетъ это; онъ бы и радъ 
забыть это, но не можетъ этого сделать.

Новыя эфемерный оправдашя науки для науки, искус
ства для искусства не выдерживают ь света простаго, 
здраваго разсудка. Совесть людей не можетъ быть успоко
ена новыми придумками, а можетъ быть успокоена"только 
переменой жизни, при которой не нужно будетъ и не 
въ чемъ будетъ оправдываться.

Две причины указываютъ людямъ богатыхъ классовъ 
необходимость перемены нхъ жизни: потребность личнаго 
блага своего и своихъ'близкихъ, неудовлетворимая на томъ 
пути, на когоромъ они стоятъ, и'потребность удовлетво
рена голоса совести, невозможность котораго очевидна 
на настоящемь пути. Эти причины вместе должны влечь 
людей богатыхъ классовъ къ перемене ихъ жизни, къ та
кой перемене, которая бы удовлетворяла и благу и совести.

И такая перемена есть только одна— перестать обманы
вать, покаяться, признать трудъ не прокляиемъ, а радст- 
нымъ деломъ жизни.

Но что-же будетъ изъ того, что я буду 10, 8, 5 часовъ 
работать физическую работу, которую охотно сделаютъ 
тысячи мужиковъ за те деньги, которыя у меня есть? 
говорятъ на это.

Будетъ первое, самое простое и несомненное то, что 
ты будешь веселее, здоровее, бодрее, и узнаешь насто
ящую жизнь, отъ которой ты прятался самъ, или 
которая была спрятана отъ тебя. Будетъ, второе, то, что 
если у тебя есть совесть, то не только она будетъ стра
дать, какъ она страдаетъ теперь, глядя на трудъ людей, 
значеше котораго мы всегда, ио незнашю его, преувеличи- 
ваемъ или уменынаемъ, но ты будешь постоянно испыты
вать радостное сознаше того, что съ каждымъ днемъ ты 
все больше и больше удовлетворяешь требовашямъ твоей 
совести и выходишь изъ того ужаснаго ноложешя такого 
нагромождешя зла въ нашей жизни, что нетъ возможно
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сти делать добро людямъ; ты почувствуешь радость жить 
свободно съ возможностью добра,‘ ты пробьешь окно, про
свете въ область нравственнаго м!ра, который былъ за
крыть отъ тебя.

Но ведь смешно, говорятъ обыкновенно, намъ, людямъ 
нашего Mipa, съ стоящими иередъ нами глубокомыслен
ными вопросами — философскими, научными, политичес
кими, художественными, церковными,' общественными,— 
намъ, министрами, сенаторамъ, академикамъ, профессо- 
рамъ, артистамъ, четверть часа времени которыхъ такъ 
дорого ценится людьми, намъ тратить наше время — на 
что-же? На чшценье своихъ саиогъ, мытье своихъ руба- 
шекъ, копанье, сажанье картофеля, или кормлеше своихъ 
куръ и своей коровы и т. п., теми делами, которыя 
делаете для насъ и за насъ съ радостью не только 
наше дворнпкъ, наша кухарка, но тысячи людей, кото
рые дорожать нашнмъ временемъ. Но почему же мы 
сами одеваемся, моемся, чешемся, почему мы сами пода- 
емъ стулья дамамъ, гостямъ, отворяемъ, затворяемъ двери, 
подсажпваемъ въ экипажи делаемъ тому подобныхъ сотни 
делъ, которыя прежде делали за насъ рабы? Потому что 
мы считаемъ, что это такъ надобно, что въ этомъ чело
веческое достоинство, т.-е. долгъ, обязанность человека, 
его священный долгъ и обязанность— употребить данныя 
ему руки и ноги на то, для чего о не даны, и ноглащае- 
мую пищу на трудъ, производящей эту пищу, а не на то, 
чтобы оне атрофировались, не на то, чтобы' ихъ мыть и 
чистить и употреблять только на то, чтобы носредствомъ 
ихъ совать' въ рогь пищу, питье, папироски. Такое зна
чеше имеете заняие физическимъ трудомъ для всякаго 
человека во всякомъ обществе; но въ нашемъ обществе, 
где уклонете этого закона природы сделалось несчашемъ 
цёлаго круга людей, занят1е физическимъ трудомъ полу
чаете еще другое значеше—значеше проповеди и деятель
ности, устраняющей страшныя бедств1я, угрожаюнця че
ловечеству. Ведь говорить, что для образованнаго чело
века заняие физическимъ трудомъ есть ничтожное заия- 
lie, это все равно, что говорить при постройке храма:

—  171 —



что-жо важнаго въ томи, чтобы положить одинъ камень 
ровно на свое место? Ведь всякое величайшее дело де
лается именно въ условщхъ незаметности, скромности, 
простоты: ни пахать, ни строить, ни пасти скотину, ни 
мыслить даже, нельзя при освещенш, громе и блеске. 
Велитя, истинным дела—всегда просты, скромны. И таково 
величайшее дело, предстоящее намъ: раэрешеше техъ 
страшныхъ иротиворечШ, въ которыхъ мы живемъ. И 
дела, разрешающая эти иротивореч1я, суть те скромныя, 
незаметным, кажупцяся смешными дела: служеше себе, 
и физической работы для себя и, если можно, для дру- 
гихъ, который предстоятъ намъ, богатымъ людямъ, если 
мы понимаемъ несчасие, безсовестность и опасность того 
положенья, въ которое мы попали.

Что выйдетъ изъ того, что я и другой, третШ десятокъ 
людей, мы будемъ не брезгать работой физической и бу- 
демъ считать ее необходимой для нашего счасия и спо- 
KoficTBifl совести... Выйдетъ то,что будетъ одинъ, другой, 
третШ десятокъ людей, которые, не входя въ столкнове- 
Hie ни съ кемъ безъ насшпя правительственнаго или рево- 
лющоннаго, для себя разрешать страшный вопросъ, сто
ящей передъ всемъ мфомъ и разделяншцй людей, и раз- 
решатъ его такъ, что имъ станетъ лучше жить, что ихъ 
совесть станетъ спокойнее, и что имъ нечего бояться: 
выйдетъ то, что и друпе люди увидятъ, что благо кото- 
раго они ищутъ везде, тутъ около нихъ самихъ, что 
казавнняся неразрешимыми противорВч1я совести и уст
ройства Mipa разрешаются самымъ легкими и радостными 
сиособомъ, и что вместо того, чтобы бояться людей, 
окружающихъ насъ, намъ надо сближаться съ ними и 
любить ихъ.

Ведь кажущШся неразрешимыми вопросъ экономически 
и социальный есть вопросъ крыловскаго ларчика. Ларчики 
просто открывается. И до техъ поръ не откроется, пока 
люди просто не сделаютъ самое первое простое — не от- 
кроютъ его.

Человеки устраиваетъ воображаемую собственную биб- 
лштеку, собственную картинную гадлерею, собственную
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квартиру, одежду, прюбретаотъ собственный деньги, что
бы покупать на* нихъ все что ему нужно, и кончается 
теми, что занимаясь этой воображаемой собственностью, 
какъ действительной, они совершенно теряетъ сознаше 
того, что есть настоящая его собственность, надъ кото
рой они действительно можетъ работать, которая можетъ 
служить ему, и которая всегда остается въ его власти, и 
того, что ни есть, не можетъ быть его собственностью, 
какъ бы они не называли ее, и которая не можетъ быть 
предметомъ его деятельности.

Слова имеютъ всегда ясное значеше до техъ поръ, пока 
мы умышленно не дадимъ имъ ложный смысли.

Что значить собственность?
Собственность значить то, что дано, нринадлеяштъ мне 

одному исключительно, то съ чемъ я могу сделать всегда 
все что хочу, то, чего никто не можетъ отнять у меня, 
что остается моими до конца моей жизни, и то* что я 
именно долженъ употреблять, увеличивать, улучшать. 
Такая собственность для каждого человека ведь есть 
только - они сами.

Такъ что-же выйдетъ изъ того, что десятокъ людей бу- 
дутъ пахать, колоть дрова, шить сапоги не по нужде, а 
по ссзнанпо того, что человеку нужно работать/и что, 
чемъ они больше будетъ работать, теми ему будетъ лучше? 
Выйдетъ то, что десятокъ, или хоть одинъ человеки и въ 
сознаши и на деле покажутъ людямъ, что то страшное 
зло, отъ котораго они страдаютъ, не есть законъ судьбы, 
воля Бога, или какая нпбудь историческая необходимость, 
а есть cyeBepie, нисколько не сильное п не страшное, а 
слабое и ничтожное, въ которое только надо перестать 
верить какъ въ идодовъ, для того, чтобы освободиться 
отъ него, и какъ слабую паутину, разрушить его. Люди, 
которые станутъ трудиться * для ‘ того, чтобы исполнять 
радостный законъ ихъ жизни, т. е. работаюшде для ис- 
полнешя закона труда, освободятся отъ ужаснаго суевер!я 
собственности для себя.

Если жизнь человека наполнена трудомъ и они знаетъ 
наслаждеше отдыха, ему не нужно комнатъ, мебели, разно-
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образныхъ красивыхъ одеждъ, ему нужно меньше доро
гой пищи, не нужно средств'!, передвижешй, разсЛяитя. 
Главное же, человЬкъ, считаюнцй трудъ дЬломъ и ра
достью своей жизни, не будетъ искать облегчен!я своего 
труда, которое ему могутъ дать труды другнхъ. ЧеловЬкъ, 
считаюнцй жизнь трудомъ, будетъ ставить цЬлью, по мЬ- 
pb npioep'bTeHifl уменья, ловкости выносливости все боль- 
пйй и большШ трудъ, все болЬе и болЬе наполняюпцй его 
жизнь. Для такого человека, нолагающаго смыслъ своей 
жизни въ трудЬ, а не въ результатахъ его, для прюбрЬ- 
тешя собственности, не можетъ быть и вопроса объ орудь 
яхъ труда. Хотя такой человЬкъ и изберетъ всегда друпя, 
наиболЬе нроизводительныя, человЬкъ этотъ получитъ то 
же самое удовлетворете работы и отдыха, работая и са- 
мымъ непроизводительнымъ оруд!емъ. Если будетъ паро
вой плугъ, онъ будетъ пахать ймъ, если не будетъ его,—  
онъ будетъ пахать коннымъ, не будетъ его ,— сохой, не 
будетъ сохи, онъ будетъ копать скребкой, и во всЬхъ 
услош'яхъ одинаково будетъ достигать своей цЬли, про
водить свою жизнь въ полезномъ людямъ труд'Ь, и потому 
будетъ получать полное удовлетворете. II положеше та
кого человека, и по внЬшнимъ услов!ямъ, и по внутрен
ним^ будетъ болЬе счастливо, чЬмъ того, который кла- 
детъ свою жизнь въпрюбрЬтепш собственности. По внЬш
нимъ условлямъ такой человЬкъ никогда не будетъ въ 
нуждЬ, потому что люди, видя его желате работать, какъ 
въ силЬ воды, къ которой придЬлываютъ мельницу, всегда 
постараются сдЬлать его работу наиболЬе производитель
ной,— обезпечить его матещальное существоваше, чего они 
не дЬлаютъ для людей, стремящихся къ собственности. 
Л обезпечеше матешальныхъ условШ и есть все то, что 
нужно человЬку. По внутреннймъ услогнямъ такой чело
вЬкъ будетъ всегда счастлпвЬе того, который пщетъ соб
ственности, потому что первый никогда не получитъ того, 
къ чему онъ стремится, второй же всегда, по мЬрЬ сво- 
ихъ сплъ: слабый, старый, умираюпцй, по пословидЬ, съ 
качедыкомъ въ рукахъ, получитъ полное удовлетворете, 
и любовь, и conyBCTBie людей.
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ковъ, сумасшедшихъ, будутъ пахать, шить сапоги и т .п ., 
вмЬсто того, чтобы курить папиросы, играть въ виптъ 
и Ьздить повсюду, развозить свою скуку въ продолжеше 
свободныхъ у каждаго умственнаго работника 10 часовъ 
времени. Выйдетъ то, что эти смумасшедше покажутъ на 
дЬлЬ, что та воображаемая собственность, изъ-за которой 
страдаютъ, мучаются и мучаютъ другихъ людей, не нужна 
для счасыя, сгЬснительна, и что это есть только суевЬ- 
pie; что собственность, истинная собственность есть толь
ко своя голова, свои руки, своп ноги, и что для того, 
чтобы эксплоатировать дЬйствительно съ пользою и ра
достью эту истинную собственность, надо откинуть лож
ное представлеше б собственности внЬ своего тЬла, на 
которое мы тратимъ лучил я силы своей жизни. Выйдетъ 
то, что эти люди покажутъ, что только когда человЬкъ 
перестанетъ вЬрить въ воображаемую собственность, толь
ко тогда онъ обработаетъ свою настоящую собственность, 
свои способности, свое тЬло. такъ что* ни дадутъ ему 
плодъ сторицею й счасые, о которомъ мы не имЬемъ по- 
няыя; только тогда онъ будетъ такнмъ полезнымъ, силь- 
нымъ, добрымъ человЬкомъ, котораго куда ни брось, онъ 
вездЬ упадетъ на ноги, вездЬ, всЬмъ, всегда будетъ братъ, 
будетъ всЬмъ понятенъ, и нуженъ, и дорогъ. II люди, 
глядя на одного, на десятокъ сумасшедшихъ этихъ. пой- 
мутъ, что они всЬ должны сдЬлать, чтобы развязать тотъ 
страшный узелъ, въ который ихъ затянуло cyeBbpie соб
ственности, чтобы избвиться отъ несчастнаго положетя. 
отъ котораго они всЬ въ одпнъ голосъ стонутъ теперь, 
не зная изъ него выхода

Но что-же сдЬлаетъ одпнъ человЬкъ въ толнЬ, несоглас
ной съ нимъ? НЬтъ разсуждешя, которое бы очевиднЬе 
этого показывало неправду тЬхъ, которые употребляютъ 
его. Бурлаки тянутъ барку противъ течения. Неужели 
найдется такой глупый бурдакъ, который откажется влечь 
въ свою лямку, потому что онъ одпнъ не въ силахъ тя
нуть барку противъ течешя? Тотъ. кто признаетъ за собою, 
кромЬ своихъ правъ животной жизни, Ьсть и спать ка-
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кую-нибудь человеческую обязанность, знаетъ очень хоро
шо, въ чёмъ эта человеческая обязанность. Точно такъ 
же, какъ знаетъ это бурлакъ, на которого надета лямка. 
Бурлакъ очень хорошо знаетъ, что ему надо только влечь 
въ лямку и идти по данному направленно. Онъ будетъ 
искать того, что ему делать и какъ, только тогда, когда 
онъ сброситъ съ себя лямку. И что съ бурлаками и со 
всеми людьми, делающими общую работу," то и въ деле 
всего человечества; каждому надо не снимать лямку, а 
влечь въ нее по данному хбзянонмъ направленно.

И па то и данъ разумъ одипъ всемъ людямъ, чтобы 
направлете это было всегда одно. И направлеше это дано 
такъ очевидно, несомненно, и во вс-ert жизни окружа- 
ющихъ насъ людей, и въ совести каждаго человека, и 
во всемъ выражевш мудрости людей, что только тотъ, 
кто не хочетъ работать, можетъ говорить, что онъ не 
видитъ его.

Такъ что же выйдетъ нзъ этого? То, что одинъ; два 
человека потянуть; на нихъ глядя, присоединится третш, 
п такъ будутъ присоединяться лучппе люди до тЬхъ поръ, 
пока н е ‘ двинется дело и не пойдетъ, какъ будто само 
подталкивая и вызывая къ тому же тйхъ, которые и не 
понимаютъ, что и зачемъ делается. Сперва къ числу лю
дей, сознательно работающихъ для ucnonieniH закона 
Бога, присоединятся люди полусознательно, полу-на веру 
признаюнце тоже; потомъ присоединится еще большее чи
сло людей, только на г,еру передовыми людямъ, призна- 
ющихъ то же, и паконецъ 'большинство людей ирнзнаютъ 
это, п тогда совершится то, что люди переетанутъ губить 
себя н найдутъ счае/йе.

Это будетъ тогда—что будетъ очень скоро-когда люди 
нашего круга, а за ними и все огромное большинство не 
будутъ считать, что стыдно идти въ отличныхъ сапогахъ 
въ гости, а не стыдно идти въ калошахъ мимо людей,у 
которыхъ нйтъ никакой обуви; что стыдно не знать по- 
французски или последней" новости, а не стыдно есть 
хлебъ и нс знать, какъ его ставятъ; что стыдно не иметь 
крахмальной рубашки и чистаго платья, а не стыднохо-

дить въ чистомъ платье, выказывая тФмъ свою празд
ность; что стыдно иметь грязныя руки, а не стыдно не 
иметь рукъ съ мозолями.

Все это будетъ тогда, когда этого будетъ требовать 
общественное" мнете. А общественное мнете будетъ тре
бовать этого тогда, когда уничтожатся въ представлены! 
людей те соблазны, которые скрывали отъ нпхъ истину. 
На моей памяти совершились болышя перемены въ этомъ 
смысле. И перемены эти совершились только потому, что 
переменилось общественное мнете. На моей памяти со
вершилось то, что было стыдно богатымъ людямъ выехать 
не на четверне съ двумя лакеями, что было стыдно не 
иметь лакея или горничной для того, чтобы одевать, обу
вать, умывать, и т. п.; и теперь вдругъ стало стыдно не 
одеваться, не обуваться самому и ездить съ лакеями. 
ВсФ эти перемены сделало общественное мнете. Разве 
не ясны те перемены, который теперь готовятся въ обще- 
ственномъ мненш?

Стоило 25 летъ тому назадъ уничтожиться соблазну, 
оправдывающему крепостное право, и изменилось обще
ственное' мнете о томъ, что похвально н что стыдно, и 
изменилась жизнь. Стоить уничтожиться соблазну, оправ
дывающему денежную власть надъ людьми, и изменится 
общественное мнете о томъ, что похвально и что стыд
но, и изменится жизнь. А уннчтожеше соблазна оправ- 
датя денежной власти и изм’енеше общественнаго мнетя  
въ этомъ отношенш уже быстро совершается. Соблазнъ 
этотъ ужъ просвечиваетъ и чуть-чуть закрываешь исти
ну. Стоить только пристально вглядеться, чтобы видеть 
ясно то пзменеше общественнаго мнетя, которое уже 
совершилось и только не сознано, не названо оловомъ. 
Стоить мало-мальски образованному человеку нашего вре
мени вдуматься въ то, что вытекаетъ изъ техъ воззрений 
на Mipb, который онъ исповедуешь, чтобы убедиться, что 
та оценка хорошая и дурная" похвальная» и стыдная, 
которой онъ по инерцш руководится въ жизни, прямо 
противоречить всему его мфосозерцанто.

Стоить человеку" нашего времени, только на минуту
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отрешившись отъ своей идущей по инерцш жизни, взгля
нуть на нее со стороны и подвергнуть той самой оценке, 
которая вытекаетъ изъ всего его шросозерцашя, чтобы 
ужаснуться передъ темъ определешемъ всей его жизни, 
которая вытекаетъ изъ его мщосозерцантя. Возьмемъ для 
примера молодого человека (въ молодыхъ сильнее энерпя 
жизни и туманнее самосознаше). Возьмемъ для примера 
молодого человека богатыхъ классовъ какого-бы то ни 
было направлешя.

Веяшй хороший юноша считаетъ, что стыдно не помочь 
старику, ребенку, женщине, считаетъ, что въ общемъ 
деле стыдно подвергать опасности жизнь пли здоровье 
другого человека, а самому избегать ея. Всяшй считаетъ, 
что стыдно и дик > делать то, что какъ разсказывалъ 
Скайлеръ, делаютъ киргизы во время бури: высылаютъ 
бабъ и старухъ держать подъ бурей углы'кибитки, а сами 
нродолжаютъ сидеть за кумысомъ "въ кибитке; всяшй 
считаетъ что стыдно слабаго человека заставлять делать 
на себя работу, считаетъ, что еще стыднее во время 
опасности, на горящемъ корабле, напримеръ, самому силь
ному, расталкивая слабых ь и оставляя ихъ въ опасности, 
первому сесть въ спасающую лодку и т. и.

Они все это считаютъ стыднымъ и ни за что этого не 
сделаютъ въ некоторыхъ исключительныхъ уошпяхъ; но 
въ обыденной жизни точно такие же поступки, и гораздо 
худпие, закрыты отъ нпхъ соблазномъ, и они не пере
ставая делаютъ ихъ.

Установление этого новаго взгляда на жизнь есть дело 
общественнаго мпешя. Общественное мнеше, утвержда
ющее такой взглядъ на жизнь, быстро вырабатывается.

Женщины делаютъ общественное мнеше. II женщины 
особенно сильны въ наше время.
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Ручной трудъ и умственная деятельность.

(Изъ письма къ французу).

...Вы спрашиваете меня, почему ручной трудъ представ
ляется намъ однимъ изъ неизбежныхъ услошй пстиннаго 
счасыя? Нужно ли добровольно лишать себя умственной 
деятельности въ области науки и искусства, которая ка
жется намъ несовместной съ ручными, трудомъ?

Я  никогда не смотрелъ на ручной трудъ какъ на основ
ной принципъ, а какъ на самое простое и естественное 
приложеше нравственныхъ основъ, на прпложеше, кото
рое прежде всего представляется всякому искреннему че
ловеку.

Въ нашемъ пспорченномъ обществе (въ обществе, на- 
зываемомъ цпвилпзованнымъ) приходится прежде всего го
ворить о ручномъ труде потому лишь, что главный не- 
достатокъ нашего общества былъ п есть до настоящаго 
времени—это стремлеше освободиться отъ ручнаго труда 
и пользоваться безъ взапмнаго обмена трудомъ бедныхъ 
классовъ, невежественныхъ и неимущихъ.

Первый прпзнакъ искренности людей нашего класса, 
псповедующихъ xpncTiaHCKie принципы, философские или 
гуманитарные, есть стараше избавиться насколько воз
можно отъ этой несправедливости. Простейшее и всегда 
находящееся подъ руками средство достичь этого — есть 
ручной трудъ, который начинается уходфгь за сампмъ 
собой.

Самое простое и короткое правило нравственности со- 
стоитъ въ томъ, чтобы заставлять служить себе другихъ 
какъ можно меньше и служить другимъ’какъ можно больше.
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Какъ можно меньше требовать отъ другихъ и какъ можно 
больше давать другпмъ.

Это правило, дающее пашему существованию разумный 
смыслъ и благо, какъ его последите, разрешаешь" въ то 
же время вой затруднешя, равно какъ и то, которое вамъ 
представляется; это правило указываетъ место, которое 
должна занимать умственная деятельность, наука, искус
ство. Следуя этому правилу, я счастливъ й доволенъ 
только тогда, когда' несомненно увйренъ, что моя дея
тельность полезна другимъ. Удовдетвореше же тйхъ, для 
кого я действую, есть уже избытокъ, превышеше сча- 
стГя, на. которое я не разсчитываю и которое не можетъ 
вл1ять на выборъ моихъ поступковъ.

Моя твердая уверенность, что то, что я делаю, не без- 
полезно и не вредно, но есть добро для другихъ — эта 
уверенность есть главное углов!е моего счастья. II это- 
то именно II заставляешь нравственного и искренняго че
ловека невольно предпочитать научной и артистической 
работе—ручной трудъ.

Для пользовашя моими писательскими трудами нужна 
работа печатниковъ, для исподнешя моей симфонш я 
нуждаюсь въ работе музыкантовъ, для производства опы- 
товъ мне нужна работа тйхъ, кто дйлаетъ приборы и 
инструменты для нашихъ кабинетовъ; для картины, ко
торую я пишу, я нуждаюсь въ людяхъ, приготовляющихъ 
краски и холстъ, а между тймъ работы, который я про
извожу, могутъ быть полезными для людей, но могутъ также 
быть (какъ въ большинстве случаевъ и бываетъ) совер
шенно безполезными и даже вредными. Какъ же я могу 
заниматься такими делами польза которыхъ весьма со
мнительна и для занятья которыми я долженъ еще за
ставлять работать другихъ, когда предо мной, вокругъ 
меня безчисленное множество вещей, который все несо
мненно полезны для другихъ, и для производства кото
рыхъ я не нуждаюсь ни въ комъ. Напримеръ: снести 
ношу тому, кто утомленъ ею; вспахать поле за больного 
хозяина, перевязать рану и г. д. Не говоря объ этихъ 
тысячахъ вещей, окружающихъ насъ, для производства
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которыхъ не нужна посторонняя помощь, которыя даютъ 
немедленное удовлетвореше шВмъ, для кого вы ихъ про
изводите, кроме нихъ есть еще множество другихъ делъ,—  
напр., посадить дерево, выходить теленка, вычистить ко
лодезь—и все это дела несомненно полезный, и нельзя 
человеку искреннему не предпочесть ихъ заияыямъ, тре
бующими. труда другихъ и вместе съ тймъ сомнитель
ными по своей полезности.

Призваше учителя есть призваше высокое и благород
ное. Но не тотъ учитель, кто получаетъ воспиташе и 
образоваше учителя, а тотъ, у кого есть внутренняя уве
ренность въ'томъ, что онъ есть, долженъ быть и не'мо
жетъ быть инымъ. Эта уверенность встречается редко и 
можетъ быть доказана только жертвами, которыя чело- 
вйкъ приноснтъ своему призванно.

То же самое и для истинной науки и для истиннаго 
искусства. Скрипачъ Лулли, съ опасностью для своей 
шкуры, бйжитъ изъ кухни на чердакъ, чтобы играть на 
скрипке и этой жертвой онъ доказываетъ истинность 
своего призвашя. Но для ученика консерваторш, студента, 
единственная обязанность которыхъ изучать преподавае
мое имъ, доказать истинность своего' призвашя невоз
можно. Они только пользуются положешемъ, которое имъ 
представляется выгодными..

Ручной трудъ есть долгъ и спасло для всйхъ; деятель
ность ума и'воображешя есть деятельность исключитель
ная; она становится долгомъ и счасыемъ только для тйхъ, 
которые къ ней призваны. Призваше можно распознать 
н доказать только жертвой, которую приноснтъ ученый 
или художникъ своему покою и благосостоянии,' чтобы 
отдаться своему прпзванда. Человекъ, который' продол
жаете выполнять своп обязанности —  ноддержаше своей 
жизни трудомъ своихъ рукъ— и, несмотря на это, отни
маете еще часы отъ своего отдыха и сна, чтобы творить 
въ области ума и воображешя, доказываетъ тймъ свое 
призваше п произведете въ своей области нужное людямъ. 
Тотъ же, кто отделывается отъ общечеловеческой нрав,- 
ственной обязанности и подъ предлогомъ особаго влечешя



к.ъ науке и искусству устраиваетъ себе жизнь дармоеда— 
такой 'чсловйкъ произведешь только ложную науку и лож
ное искусство.

Плоды истинной науки и пстиннаго искусства суть 
плоды жертвы, а не плоды нзвйстныхъ матер1альныхъ 
нреимуществгь

Но что-жё будетъ тогда съ наукой и искусствомъ?
Какъ часто я слышу этотъ воиросъ отъ людей, вовсе 

не интересующихся ни наукою, ни искусствомъ и не 
им'Ьющихъ ни малМшаго понятия о томъ, что такое на
ука и искусство. Казалось бы, что этимъ людямъ ближе 
всего къ сердцу благо человечества, которое, по ихъ 
убйждешю, не можешь быть достигнуто ничЬмъ инымъ, 
какъ только развиыемъ того, что они называютъ наукой 
и искусствомъ.

Но что за странное дело -  защищать пользу полезнаго?
Неужели могутъ быть такте безумные люди, которые 

бы отрицали полезность того, что полезно? И неужели 
есть еще более смешные люди, которые счптаютъ‘своей 
обязанностью отстаивать полезность полезнаго.

Есть paoonie ремесленники, есть paooaie земледельцы. 
Никто никогда не решался отрицать ихъ полезность. II 
никогда работникъ не станешь даказывагь полезность 
своего труда. Онъ производптъ, и его продуктъ необхо- 
димъ и есть добро для другихъ. Пмъ пользуются, и никто 
не сомневается въ его полезности. И темь более никто 
ее не доказываешь. Работники искусства и науки въ томъ 
же положены. Почему же находятся люди, которые си
лятся доказать ихъ полезность?

Причина та~ что истинные труженики науки и искус
ства не обезиечиваютъ себе никакихъ правъ; они даютъ 
произведешя своихъ трудовъ, эти нроизведешя полезны, 
и они не нуждаются въ правахъ и ихъ утверждены.

Но огромное большинство техъ, кто ‘ считаютъ себя 
учеными и художниками, очень хорошо знаютъ, что то, 
что они производишь, не стоптъ того, что они потребдя- 
ютъ. II они нрибегаютъ ко всевозможнымъ средствамъ,
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чтобы доказать, что ихъ деятельность необходима для 
блага человечества.

Истинныя науки и искусства всегда существовали и 
всегда будутъ существовать, какъ и всЬ другая отрасли 
человеческой деятельности, и невозможно и безполезно 
отрицать или защищать ихъ.

Ложное положеше, которое занимаютъ въ нашемъ об
ществе наука и искусство, доказываетъ только, что люди, 
называющееся цивилизованными, съ учеными и худож
никами во главе, составляютъ касту со всеми пороками, 
присущими всякой касте. Они низводишь съ высоты и 
умаляютъ тотъ принципъ, во имя котораго каста обра
зуется. Они ложатся тяжелымъ бременемъ на народъ и 
сверхъ того лишаютъ его света, тщетно стараясь пока
зать, что они его распространяютъ. И, что хуже всего, 
дела ихъ всегда противоречить темь принцппамъ, кото
рые они исповедуютъ.

Не считая техъ, которые поддерживаютъ несостоятель
ный принципъ науки для науки и искусства для искус
ства, все они принуждены доказывать, что наука и искус
ство необходимы, потому что служишь благу человече
ства.

Но въ чемъ же состоитъ это благо? По какимъ при
знаками можно отличить благо отъ зла? Прпверяшнцы 
науки и искусства обходятъ этотъ воиросъ. Они полага- 
юшь даже, что определеше блага невозможно и стоишь 
вне науки и вне искусства. Благо вообще, говорятъ они, 
добро, красота—не могутъ быть определены.

Но они лгушь.
Во все времена человечество только и делало въ сво- 

емъ двпженш впереди, что определяло добро и красоту. 
Добро и красота определены тысячи лета назади. Но это 
определеше для иихъ, жрецовъ, неподходяще; оно рас- 
крываетъ ихъ пустоту и даже противную добру и кра
соте зловредность того, что они называютъ наукой и 
искусствомъ. Брамины, буддШсые и китайсие мудрецы, 
евреи, египтяне, гречесшё стоики определяли благо са- 
мымъ точнымъ образомъ. Все, что вносить единеше между
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людьми есть благо и красота; все, что ихъ разъеди
няешь—зло и уродство. Все люди знаютъ это опредЬлеше. 
Оно запечатлено въ нашемъ сердце.

Благо ц красота для человечества есть то, что соеди- 
няетъ людей. Итакъ, если приверженцы науки и искус
ства действительно иыеютъ въ виду благо человечества, 
они должны двигать впередъ только те науки и те ис
кусства, который ведутъ къ этой цели, и если бы это 
было такъ, не было-бы тогда многихъ наукъ, цель ко- 
торыхъ есть благо только некоторыхъ обществъ и гибель 
другихъ. Если бы благо было действительно целью наукъ, 
и искусствъ, никогда изыскан]'я полояштельныхъ наукъ, 
не иыеннщя часто никакого отношешя къ истинному 
благу человечества, не получили бы такой ничемъ не
объяснимой важности. То же можно сказать и о произ- 
ведешяхъ искусства, годныхъ только для возбуждешя 
развратныхъ стариковъ и преировождешя времени празд- 
ныхъ людей.

Человеческая мудрость вовсе не заключается въ коли
честве знанШ. Есть безчисленное множество вещей, ко- 
торыхъ мы не можемъ знать. Не въ томъ мудрость, чтобы 
знать какъ можно больше. Мудрость человеческая со- 
отоитъ въ знанш того порядка, въ которомъ полезно знать 
вещи; мудрость состоптъ въ знашй того, к а тя  изъ знашй 
важнее ‘и кашя менее важны. Изъ всехъ же знашй, нуж- 
ныхъ человеку, самое главное есть знаше того, какъ жить, 
делая какъ можно меньше зла и какъ можно больше добра; 
и изъ всехъ искусствъ самое важное то, которое учитъ 
избегать зла и производить благо съ наименьшими уси- 
лёеыъ.

И вотъ случилось то, что между всеми искусствами и 
науками, который претендуютъ на служеше олагу чело
вечества, первыя по важности наука и искусство не толь
ко не существуютъ па деле, но даже исключены изъ 
списка наукъ “и искусствъ.

То, что въ нашемъ обществе называютъ наукой и ис- 
кусствомъ, есть только огромный мыльный пузырь, суеве-
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pie, въ которое мы обыкновенно впадаем ь. какъ только 
освобождаемся отъ другихъ сусверёй.

Чтобы ясно видеть путь, по которому намъ идти, нужно 
вернуться къ началу, нужно поднять канюшонъ, кото
рый согреваетъ голову, * но мешаеть смотреть впередъ. 
Если мы не поставлены въ это положеше рождешсмъ, мы 
трудомъ или хитростью добираемся до верхнихъ ступеней 
общественной лестнимы, до привилегированная ‘ обще
ственная положешя жрецовъ цивилизащи, и намъ нужно 
много искренности и много любви къ правде и къ добру, 
чтобы подвергнуть сомненш те принципы, которые обу- 
словливаютъ такое выгодное положеше.

Но для человека серьезная, который ставитъ себе во- 
просъ жизни, нетъ выбора. Чтобы ему начать ясно ви
деть, нужно, чтобы онъ освободился ‘отъ суеверёя, не
смотря на то, что оно ему выгодно.

Это у с л о в ё е — sin e  q u a  n o n .

Безполезно спорить съ человВкомъ о томъ, что онъ при
нимаешь па-веру. Если поле мысли не совершенно сво
бодно, можно долго спорить, долго разсуждать и не под
винутся ни на юту въ познанш истины^ Всякое разумное 
суждеше разобьется о признанныя впередъ положешя. 
ВерующШ въ цивилизаций говоритъ: мое разсуждеше оста
навливается передъ двумя основами цивилизащи-наукой 
и искусствомъ. Наша наука, говоритъ онъ, есть сово
купность истйннаго знашя человека; если она теперь 
еще не владеетъ полной истиной, то въ будущемъ она 
овладеешь ею. Наше искусство, вместе съ ‘ искусствомъ 
классическими, есть единое истинное искусство.1

И когда мы опутаны ложными вВровашемъ въ нашу ци
вилизацию, нами почти невозможно видеть нелогичность 
нашихъ разсужденШ, который все направлены къ тому, 
чтобы доказать, что изъ всехъ времени и народовъ есть 
только наше время, только несколько миллшновъ людей, 
населяющнхъ полуостровъ, называемый Европою, кото
рые владеютъ истинной цивилизащей, состоящей изъ 
истинной науки и истйннаго искусства.

Чтобы познать истинный смысли жизни, который такъ
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нросгъ, не нужно нн положительной философш, нн глу- 
бокихъ знати , нужно имйть только одно отрицатель
ное качество нужно не имйть предразсудковъ. Нужно 
придти въ состоите-.ребенка или Декарта.'Нужно сказать 
себй; я ничего не знаю, и не хочу ничего болйе, какъ 
только познать истинный смыслъ жизни, той жизни, ко
торую я долженъ прожить.

И отвйтъ данъ съ древнййшихъ времени,' и отвйтъ 
этотъ ясенъ и просто.

Мое внутреннее чувство говоритъ мнй, что я хочу блага, 
счастья для себя, для одного себя. Разумъ говоритъ мнй: 
вей люди, вей существа хотятъ того же. Вей существа, 
который, какъ я, ищутъ своего личнаго счастья, очевидно, 
раздавятъ меня. II потому я не могу найти того счастья, 
въ стремленш къ которому состоитъ моя жизнь. Стрем- 
леше къ счастью есть моя жизнь, а разумъ показываетъ 
мий, что это стремленье тщетно н что потому я не могу 
жить.

Простое разеуждеше показываетъ мнй, что при томъ 
мьровомъ порядкй, когда вей существа стремятся только 
къ своему личному благу ,-я , существо, стремящееся 
къ тому же, не могу получить этого блага. И я не могу 
жить. Но, не смотря на такое ясное разеуждеше ,мы жй- 
вемъ и иьцемъ счастия и блага.

Мы говоримъ себй: я могъ бы только въ томъ случай 
достичь блага— быть счастливымъ— если бы вей осталь
ным существа любили меня больше, чймъ они любятъ 
себя. Это невозможно. Но, несмотря на это, мы вей жи- 
вемъ, и вся наша дйятельность, вей наши стремлешя 
къ богатству, къ семьй, къ славй, къ власти— все это 
только попытки заставить других ь любить меня больше, 
чймъ они любятъ себя.

Богатство, слава, власть даютъ намъ нодоб!е такого 
состоянья, и мы почти довольны, мы минутами забываемъ, 
что это только ылдюзья, а не дййствигельность.

Вей существа любятъ себя болйе, чймъ насъ, и счасые 
невозможно.
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Есть люди (и число ихъ возрастаем, со дня на день), 

которые не ыогутъ разрйшыть этого затруднешя и уби- 
ваютъ себя, говоря, что ашзнь—пустая и глупая шутка.

А между тймъ рйшен!е задачи оолйе чймъ просто ы 
представляется само собой.

Я  могу быть счастлпвъ только при такомъ м!ровомъ 
порядкй, при которомъ вей существа любили бы другихъ 
болйе, чймъ самихъ себя. Весь м!ръ былъ бы счастлпвъ, 
если бы существа любили не самихъ себя, а себй по
до бныхъ.

Я — существо, человйкъ, и разумъ даетъ мнй законъ 
всеобщего блага. И я долженъ слйдовать этому закону 
моего разума, я долженъ любить другихъ больше самого 
себя.

II стоитъ только человйку разеудпть такъ, чтобы жизнь 
вдругъ представилась ему подъ совершенно ынымъ угломъ 
зрйнья, чймъ прежде.

Существа уничтояьаютъ другъ-друга, но въ то же время 
существа любятъ и помогаютъ другъ-другу. Жизнь под
держивается не страстью разрушешя, а' чувствомъ вза
имности, которое на языкй нашего сердца называется 
любовью.

Насколько я могу видйть развитие жизни Mipa, я вижу 
въ немъ проявленье только этого принципа взаимной по
мощи. Вся ncTopifl есть ни что иное, какъ все болйе и 
болйе ясное обнаружеше этого едынственнаго принципа 
взэимнаго согласия' вейхъ существъ.

Разсужден1е подтверждается и опытомъ нсторпческимъ, 
и опытомъ лычнымъ. Но помимо разеуждешя, человйкъ 
находнтъ самое убйдительное доказательство справедли
вости этого разеуждешя въ своемъ внутреннемъ непо- 
средственномъ чувствй. Величайшее благо, которое только 
знаетъ человйкъ, состояше полнййшей слободы и сча
стия—есть соетояше самоотвержешя и любви. Разумъ 
открываетъ человйку единственный возможный путь' къ 
счастно, и чувство устремляетъ человйка но этому пути.
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Если мысли, который я стараюся вамъ передать, ка
жутся вамъ неясными, не судите ихъ слишкомъ строго. 
Я  надеюсь, что вы когда-нибудь прочтете ихъ изложен
ными более ясно и просто. Я  хотЬлъ только дать вамъ 
ноняые о моихъ взглядахъ на жизнь.
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Праздникъ просвЪщешя 12-го января.

«Что можетъ быть ужаснее деревенскихъпраздниковъ». 
Ни въ чемъ съ такою очевидностью не выражается вся 
дикость и безобраз!е народной жизни, какъ на деревен- 
скихъ нраздникахъ. Жпвутъ люди буднями, умеренно пи
таются здоровой пищей, усердно раоотаютъ,'дружелюбно 
общаются. Такъ продолжается недели, иногда месяцы, и 
вдругъ добрая жизнь эта нарушается безъ всякой види
мой" причины. Въ одинъ определенный день все одновре
менно перестаютъ работать, и съ середины дня начина- 
ютъ есть необычныя вкусныя кушанья, начинаютъ пить 
заготовленный пиво и водку. Всъ пьютъ; старые застав- 
ляютъ пить молодыхъ и даже детей. Все поздравляютъ 
другъ-друга, целуются, обнимаются, кричать, поютъ пес
ни, то умиляются, то храбрятся, то обижаются; все гово- 
рятъ, никто не слушаетъ; начинаются, крики, ссоры, 
ногда драки, Къ вечеру одни спотыкаются, падаютъ и 
засыпаютъ где попало, другихъ уводятъ те, которые еще 
въ силахъ, а третьи валяются и'корчатся, наполняя воз- 
духъ алкогольными зловонгями.

На другой день все эти люди просыпаются больными, 
и, поне51ногу оправившись, опять до следующаго такого 
дня принимаются за работу.

Что это такое? Отчего это? А это праздникъ. Храмовой 
праздникъ. Въ одномъ месте Знамеше, а въ другомъ Вве
дете, въ третьемъ Казанская. Что значитъ Знамеше и 
Казанская— никто не знаетъ. Знаютъ одйо, что престолъ— 
и надо гулять. П ждутъ этого гулянья, и после тяжелой 
трудовой жизни рады дорваться до него.



Да, это одно изъ самыхъ р!зкихъ выршкеиirt дикости 
рабочаго народа. Вино и гулянье составляютъ для него 
такой соблазнъ, передъ которымъ онъ не можетъ устоять. 
Приходитъ праздникъ, и почти каждый изъ нихъ готовъ 
одурманивать себя до потери образа человЬческаго.

Да, дикШ народъ. Но вотъ приходитъ 12-е января, и 
въ газетахъ печатается следующее объявлеше: «Товаршце- 
CK ifi об!дъ бывшихъ восиитанниковъ Импсраторскаго мос- 
ковскаго университета въ день его основашя, 12-го января, 
им'Ьетъ быть въ 5 час. дня въ ресторан! Большой москов
ской гостинницы съ главнаго подъезда. Билеты на об!дъ 
по 6 руб. можно получать:» (сл!дуетъперечпслешем!стъ, 
гд ! можно получать'билеты).

Но это об!дъ не одинъ, такпхъ об!довъ будетъ еще 
десятки, п въ Москв!, и въ Петербург!, и въ провинщи. 
12-го января есть праздникъ стар!йшаго русскато универ
ситета, есть праздникъ русскаго просв!щетня. Цв!тъ про- 
св!щен]'я празднуетъ свой праздникъ.

Казалось бы, что люди, столице на двухъ крайнихъ пре- 
д!лахъ просв!щешя. дикге мужики и образованн!йпне лю
ди Poccin: мужики, иразднуюпце Выеден1е или Казанскую, 
и образованные люди, иразднуюпце праздникъ именно 
просв!щешя, должны бы праздновать свои праздники со
вершенно различно. А между т!мъ оказывается, что празд
никъ самыхъ просв!щенныхъ людей не отличается ни- 
ч!мъ, кром! вн!шней формы, отъ праздника самыхъ дп- 
кихъ людей. Мужики придираются къ Знаменью или Казан
ской безъ всякато отногаешя къ значенш праздника, чтобы 
!сть  и пить; просв!щенные придираются къ дню св. 
Татьяны, чтобы на!сться, напиться безъ всякаго отно- 
гаешя къ св. Татьян!. Мужики !дятъ студень и лапшу, 
просв!щенные — омары, сыры, потажи, 'филеи и т. и,; 
мужики пыотъ водку и пиво, просв!щенные — напитки 
разныхъ сортовъ, и вина, водки, ликеры, cyxia и кр!пюя, 
ij слабый, и горьюя, и сладюя и б!лыя, и красный, и, 
шампансшя. Угощеше мужиковъ обходится отъ 20 коп. 
до 1 руб.; угощеше просв!щенпыхъ обходится отъ 6-ти 
до 20-ти рублей съ челов!ка. Мужики говорятъ о своей
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любви къ кумовьямъ, и поютъ русская п!сни; просв!щен-НЫе ГОВОрЯТЪ О ТОМЪ, ЧТО ОНИ ЛЮ бЯТЪ alm a-mater, И 3а-

плетающимися языками поютъ безсмысленныя латинсюя 
п!сни. Мужики падаютъ въ грязь, а просв!щенные на 
бархатные диваны. Мужиковъ разносятъ и растаскиваютъ 
по м!стамъ жены и сыновья, а просв!щенныхъ— посм!и- 
ваюпцеся трезвые лакеи.

Н !тъ, въ самомъ д !л !, это ужасно! Ужасно то, что люди 
сояшде, по своему мн!шю, на высшей степени челов!- 
ческаго образованы, не ум!ютъ нич!мъ инымъ ознамено
вать праздникъ просв!щешя, какъ только т!мъ, чтобы 
въ продолжеше н!сколышхъ часовъ сряду !сть, .-пить, 
курить и кричать всякую безсмыслицу; ужасно то, что 
старые люди, руководители молодыхъ людей', сод!йствуютъ 
отравлетю ихъ алкоголемъ, такому отравление, которое, 
подобно отравлешю ртутыо, никогда не нроходптъ совер
шенно и оставляетъ сл!ды на всю жизнь (сотни и сотни 
молодыхъ людей въ первый разъ мертвецки напивались и 
на в!ки  испортились п развалились на этомъ праздник! про- 
св!щешя, поощряемые своими учителями): но ужасн!е всего 
то, что люди, д!лаюпце все это, до такой степени затуманили 
себя самошгйшемъ, что уже не могутъ различать хорошее 
отъ дурного, нравственное отъ безнравствепнаго. Эти лю
ди такъ ув!рили себя въ томъ, что то состояше, въ кото- 
ромъ они находятся, есть состояше просв!щенш и обра
зовашя, а что просв!щеше и образоваше даетъ право на 
потворство вс!мъ своимъ слабостямъ,—-такъ ув!рили себя 
въ этомъ, что не могутъ уже вид!ть бревна' въ своемъ 
глазу. Люди эти, предаваясь тому, что нельзя иначе на
звать какь безобразное пьянство," среди этого безобраз1я 
радуются на самихъ себя и собол!знуютъ о непросв!щен- 
ном'ъ народ!.

Всякая мать страдаетъ—не говорю— уже привид!гпья- 
наго сына, но при одной мысли о такой возможности, 
всяий хозяинъ об!гаетъ пьянаго работника, всякому не
испорченному челов!ку стыдно за себя, что онъ былъ 
пьянъ. В с ! знаютъ, что пьянство дурно. Но вотъ пьянству- 
ютъ образованные, просв!щенные люди, и они вполн!
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уверены, что тутъ не только нЬтъ ничего стыднаго и 
дурнаго, но что это очень мило, и съ удовольстгнемъ и 
смехомъ пересказываютъ забавные эпизоды своего про- 
шедшаго пьянства. Дошло дело до того, что безобразней
шая орпя, въ которой спаиваются юноши стариками, орпя, 
ежегодно повторяющаяся во имя образовашя и просве
щешя, никого не оскорбляетъ и никому не м'Ьшаетъ и 
во время пьянства и после пьянства радоваться на свои 
возвышенный чувства и мысли, и смело судить и ценить 
нравственность ‘ другихъ людей и въ особенности грубаго 
и невежественнаго народа.

Мужпкъ, всякШ, счптаетъ себя виноватымъ, если онъ 
пьянь, и проситъ у всехъ прощешя за свое пьянство. 
Не смотря на временное падеше, въ немъ живо сознаше 
хорошаго и дурного. Въ нашемъ обществе оно начинаетъ 
утрачиваться.

Ну, хорошо, вы привыкли это делать и не можете от
стать; ну, что-же, продолжайте, если ужъ нпкакъ не мо
жете удержаться; но знайте только, что и 12’ го, и 15-го, 
и 17-го января и февраля и всехъ месяцевъ, это—стыдно 
и гадко, и, зная это, предавайтесь своимъ порочнымъ 
наклонностямъ потихоньку, а не такъ, какъ вы теперь 
делаете торжественно, путая и развращая молодежь и 
такъ называемую - вами же вашу младшую братш. Не 
путайте молодежь учешемъ о томъ, что есть какая-то 
другая гражданская нравственность, не состоящая въ 
воздержан in, и какая-то другая гражданская безнрав
ственность, не состоящая въ невоздержанш. Все знаютъ, 
и вы знаете, что прежде всякихъ другихъ гражданскихъ 
добродетелей нужно воздержаше отъ пороковъ, что вся
кое невоздержаше дурно, въ особенности же невоздержа- 
Hie въ вине —  самое опасное, потому что убиваетъ со
весть. Все знаютъ это, и потому, прежде чймъ говорить 
о какнхъ-нибудь возвытенныхъ чувствахъ и предметахъ, 
надо освободить себя отъ низкаго"н дикаго порока пьян
ства, а не въ ньяномъ виде говорить о высокихъ чув
ствахъ. Такъ и не обманывайте себя и людей, главное— 
не обманывайте юношей; юноши чуютъ, что, участвуя

*

въ поддерживаемомъ вами дикомъ обычае, они делаютъ 
не то и теряютъ что то очень дорогое и невозвратимое.

И вы знаете это, знаете, что нетъ ничего лучше и 
важнее чистоты телесной и духовной, которая теряется 
при пьянстве; вы знаете, что вся ваша риторика, съ 
вашей вечной abna-m ater, васъ сампхъ не трогаетъ даже 
и въ полпьяна, и что вамъ нечего дать юношамъ вза- 
мепъ той ихъ невинности и чистоты, который они теря
ютъ, участвуя въ вашихъ безобразныхъ орияхъ. Такъ 
не развращайте ихъ и не путайте ихъ, а знайте, что 
какъ было Ною, какъ есть всякому мужику, такъ точно 

: есть и будетъ всякому—стыдно не только напиться такъ, 
чтобы кричать, качать, становиться на столы и делать 
всяк1я глупости, но стыдно даже и безъ всякой надоб
ности, въ ознаменоваше праздника просвещения, есть 

! вкусное и отуманивать себя алкоголемъ. Не развращайте 
j юношей, не* развращайте примеромъ и окружающую 

васъ прислугу. Ведь сотни и сотни людей, которые слу
жить вамъ, разносить вамъ вина н кушанья, развозятъ 
васъ по домамъ, ведь все это люди, й люди живые, для 
которыхъ также, какъ и для всехъ насъ, стоятъ самые 
важные вопросы жизни, что хорошо, что дурно. Чьему 
примеру следовать? Ведь хорошо еще, что все эти лакеи, 
извозчики, швейцары, pycciiie деревеисше люди, не счп- 

1 таютъ васъ тймъ, чемъ вы сами себя считаете и же- 
| лали бы, чтобы друие считали васъ — представителями 

просвещешя. Ведь " если бы это было, они, глядя на 
| васъ, разочаровались бы во всякомъ просвещешн и пре

зирали бы его, но п теперь, хотя и не считая васъ пред
ставителями просвещешя, они впдятъ въ васъ все-таки 

i ученыхъ господь, которые все знаютъ и которымъ по- 
[ этому можно п должно подражать. II чему они, несчаст- 
: пые,’ научаются отъ васъ? Можно задать "себе вопросъ!

Что сильнее, то ли просвещеше, кототзое распростра
няется въ народе чтешсмъ публичныхъ лекций и музеями, 
"пли та дикость, которая поддерживается и распростра
няется въ народе зрелищами такихъ нразднествъ, какъ 
празднество 12-го января, празднуемое самыми нросве-
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ценными людьми Pocciii? Я думаю, что если бы прекра
тились все лекщи и музеи и вместе съ теми прекрати
лись бы татя  празднества и обеды, а кухарки, горнич- 
ныя, извозчики и дворники передавали бы въ разговорахъ 
другн-другу, что все просвещенные люди, которымъ они 
служить, никогда не празднуютп праздниковъ обнедешеми 
и пьянствомъ, а умТлотъ веселиться и беседовать безъ 
вина, то просвещеше ничего не потеряло бы. Пора по
нять, что иросвещете распространяется не одними ту
манными и другими картинами, не однимъ у с т н ы м и  'и 
печатными словомн, но заразительными примфромн всей 
жизни людей, и что иросвещетс, не основанное на нрав
ственной жизни, не было и никогда не будети просве- 
щешемн, а будети всегда только затмЬше'ми и развра- 
щетемп.
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Трудолюб1е, или торжество земледельца.

Въ потЬ лица твоего ен'Ьси хлЬбъ 
твой, дондеже возвратишися въ землю, 
отъ нея же взятъ. Бит. III, 19.

Таково заглав1е и таковой эпиграфи ви сочинен!и Ти- 
моеея Михайловича Бондарева. Сочннешс это прочитано 
мною ви рукописи.

Труди Тимоеея Михайловича Бондарева кажется мне 
очень замечательными и по силе, ясности, и по красоте 
языка, и по искренности убеждешя, внднаго ви каждой 
строчке, а главное, по важности, верности и глубине 
основной мысли.

Основная мысль этого сочннешя следующая: во всехн 
житейскихп делахи важно бываети не то, что именно 
хорошо и нужно знать, а то, что пзп всехн хорошихи 
и нужныхп вещей, или дели, что есть самой первой важ
ности, что второй, что третьей и т. д.

Если это важно ви житейскихп делахи, то теми более 
это важно ви деле веры, определяющей обязанности че
ловека.

Tam iam , учитель первыхн времени церкви, говорить, 
что несчас™ людей происходить не столько оти того’ 
что люди не знэюти Бога, сколько оти того, что люди 
приЗнаютп ложнаго Бога, считаютп Богомн не то, что 
есть Боги. То же можно сказать и про учеше обп обя- 
занностяхи людей. Несчасые и зло людей происходить 
не столько оти тоТо что люди не знаютн своихи обязан
ностей, сколько оти того, что они нрнзнаюти ложныя 
обязанности, что они признаюти своею обязанностью не



то, что есть нхъ обязанность, и не признаютъ своей 
обязанностью того, что и есть главная ихъ обязанность. 
Бондаревъ утверждаетъ, что несчасые и зло людей прои
зошли отъ'того, что они признали своими релипозвыми 
обязанностями много пустыхъ и вредиыхъ постановлений, 
а забыли и скрыли отъ себя и другихъ свою главную, 
первую, несомненную обязанность, выраженную въ пер
вой главе Ов. Писашя: «въ поте лица снеси хлебъ твой».

Для людей, верующмхъ въ святость и непогрешимость 
слова Божьяго, выраженнаго въ Библш, заповедь эта, 
данная самими Богомъ и нигде не отмененная, есть 
достаточное доказательство ея истинности. Для людей же, 
не признающими Св. Писашя, значеше и истинность 
этого положешя, если мы только безъ предубежденiя 
будемъ разсматрнвать его, какъ простое, не сверхъесте
ственное выражеше человеческой мудрости, доказывается 
обсуяцешемъ условШ жпзни людей.' какъ и делаетъ это 
Бондаревъ въ своемъ сочинении

Препятст1йемъ къ такому обсуждение, къ рожалешю, 
служптъ то, что MHorie изъ насъ такъ привыкли къ пре- 
вратпымъ и безсмысленнымъ толковаш'ямъ словъ Св. Пи- 
сашя, что одно упоминаше о томъ, что известное поло- 
жеше совпал 1етъ со Св. Ппсашемъ, уже служптъ пово- 
домъ къ тому, чтобъ некоторые съ недовериемъ относи
лись къ такому положение.

«Что для меня значитъ Св. Писанie! мы знаемъ, что на 
иемъ можно основатъ все, что хочешь)..

Но это несправедливо: ведь Св. Писаше не виновато въ 
томъ, что люди ложно толковали его, и человекъ, выска
зывающей истину, не виноватъ въ томъ, что онъ гово- 
ворптъ ту самую истину, которая сказана въ Св. Писэнш.

Надо не забывать того, что если допустить, что то, что 
называется Св. Писашемъ, есть произведете людей, то 
надо объяснить, почему именно это людское писаше, а 
не какое-нибудь другое принято людьми за писаше са
мого Бога. На это должна же быть какая-нибудь причина.

И причина эта ясна. ‘ >
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дей, то названо оно людьми Божьпмъ именно потому, что 
оно выше всего того, что знали люди; и потому тоже, что 
Писаше это, не смотря на то, что его постоянно отрицали 
некоторые люди, дошло до насъ и продолжастъ считаться 
божескимъ. Писаше это названо божескими и дошло до 
насъ только потому, что въ немъ заключается высшая 
мудрость. П таково," действительно, Писаше, низываемое 
Библ1ей.

И таково въ этомъ Ппсанш то забытое, пропущенное и 
непонятное въ его настоящемъ смысле изречете которое 
Бондаревъ изъясняетъ и ставитъ въ главу угла.

Изречете это и первыя собыпя райской жизни, обык
новенно, понимаются въ прямомъ смысле, именно въ томъ, 
что все действительно такъ было, какъ это описывается 
а между темъ, смысле всего этого места еще тотъ, что 
онъ въ образной форме представляетъ те нротиворечивыя 
стремлешя, который находятся въ человеческой природе.

Человекъ боится смерти и подлежите ей: человекъ, не 
знающШ добра и зла, кажется счастливее, но онъ неудер
жимо стремится къ этому познашю. Человекъ люоитъ 
праздность и удовлетвореше похотей безъ страдайi8 и 
вместе съ темъ только трудъ и страдашя даютъ жизнь 
ему н его роду.

Изречете это важно не только потому, что оно сказано 
Богомъ самому Адаму, а и потому, что’ оно истинно; оно 
утверждаетъ одинъ йзъ несомненными законовъ челове
ческой жизни. Законъ тяготешя не потому пстиненъ, что 
онъ сказанъ Иьютономъ, а потому я знаю* Ньютона и бла- 
годаренъ ему, что онъ открыли мне вечный законъ, осве
тивший для меня целый рядъ явлешй.

То же самое и съ закономъ: «въ поте лица снеси хлебъ 
твой». Это законъ, который разъясяяетъ для меня целый 
ряди явлешй. И разъ узнавъ его, я не могу уже его за
быть н благодаренъ тому, кто мне открыли его.

Законъ этотъ кажется очень простыми п давно извест
ными, но это такъ только кажется, и, чтобы убедиться 
въ противномъ, стоить только оглянуться вокругъ себя.
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Люди не только не прнзнаютъ этого закона, но признаютъ 
какъ разъ обратное. Люди по своей вере все, отъвысшаго. 
лида до низшаго, стремятся не къ тому, чтобы исполнить 
этотъ законъ, а къ тому, чтобы избегнуть исполнегая г j 
Разъясненйо вечности, неизменяемости этого закона и ь I. 
избежности бедствШ, вытекающихъ изъ отступлетя отъ 
него, и посвящено вышеназванное сочинеше' Бондарева.

Бондаревъ называетъ этотъ законъ первороднымъ и гла
вою всгЬхъ другихъ законовъ.

Бондаревъ доказываетъ, что трехъ (т.-е. ошибки, ложные 
поступки) происходитъ только отъ отступлетя отъ этого 
закона. Йзъ всехъ положптельныхъ обязанностей чело
века, Бондаревъ считаетъ главною, первою и неизмен
ною обязанностью каждаго человека, работать своими ру
ками хлебъ, разумея подъ хлебомъ всю тяжелую, черную 
работу, нужную1 для спасешя человека отъ 'голодной и 
холодной смерти, т. е. и хлебъ, и питье, и одежду, и жилье, 
и топливо.

Основная мысль Бондарева та, что законъ этотъ (законъ 
о томъ, что человекъ, чтобы жить, долженъ работать), 
признаваемый до сихъ поръ какъ необходимость, долженъ 
быть признанъ какъ благой законъ жизни, обязательный 
для каждаго человека.

Законъ этотъ долженъ быть признанъ, какъ релипозный 
законъ, какъ соблюдете субботы, обрезашя у Евреевъ, 
какъ исполнеше таинствъ, поста у церковныхъ христаанъ, 
какъ пятикратная молитва у магометанъ. Бондаревъ го- 
ворнтъ въ одномъ месте, что если только люди признаютъ 
хлебный трудъ своею релипозною обязанностью, то ни- 
кашя частныя особенный заняпя не могутъ помешать имъ 
исполнять это дело, какъ не могутъ никакая спещальныя 
занятая помешать церковнымъ людямъ исполнять празд
ность своихъ праздниковъ. Празднпковъ насчитывается 
больше 80-ти, а для исполнешя хлебной работы нуяшо, 
по разсчету Бондарева, только 40 дней.

Какъ ни'странно кажется сначала, чтобы такое простое, 
всемъ понятное, ничего не имеющее хитраго и ыудраго, 
средство могло бы служить спасешемъ отъ существующихъ
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юзчисленныхъ золъ человечества; еще страннее, когда 
«пишешься въ это, покажется то, какъ можемъ мы, имея 
Нищ простое и ясное, давно всемъ известное средство, 
н & й л я я  его, искать излечетя нашихъ золъ въ разныхъ 

лыростяхъ и мудроетяхъ? А вдумайтесь въ дело и вы уви
дав, что это такъ.

ЧеловЬкъ бы не вделалъ дна въ кадушке и прндумы- 
тлъ бы все хитрыя средства, чтобы'удержать въ'пей 

юду. Это все наши заботы объ излеченш существующихъ 
*олъ.

Въ самомъ деле, отчего происходятъ бедств1я людей, 
юли исключить изъ числа бедствий те, которыя люди 
фямо наносить другъ другу убШствамн, казнями, остро- 
ами, драками и всякими жестокостями, въ которкхъ они 
решать темъ, что не воздерживаются отъ uacnaia? Все 
зедсшя людей, за исключетемъ нрямого насшюя, про- 
юходятъ отъ голода, лишетй всякаго рода, отягчен!я въ 
заботе, и рядомъ съ этимъ отъ излишества, праздности 
г вызываемыхъ ими иороковъ. Какая же можетъ быть 
аапболее священная обязанность человека, какъ не та, 
атобы содействовать унпчтожешю этого неравенства, этпхъ 
>едствш нужды въ одннхъ, и бедсыий соблазновъ въ дру- 
ихъ? II чемъ можетъ человекъ содействовать унпчтоже- 
йю этихъ бедств!й, какъ не участчемъ въ труде, покры- 
ьающемъ нужду людей, и удалешемъ отъ себя излишествъ 
I праздности, (фоизводящйхъ пороки и соблазны, т. е. не 
гемъ, чтобы каждому работать хлебный трудъ, кормиться 
■ воими руками, какь юворпгъ Бондаревъ.'

Мы такъ запутались, наставивъ себе столько законовъ 
а релипозныхъ', и общественныхъ, и семейныхъ, столько 
аравнлъ, какъ говорнтъ Ilcaia: правило на правило, n|ia- 
вило здесь, правило тамъ, что потеряли совершенно смыслъ 
того, что хорошо и что дурно.

Человекъ служить обе'дню, другой собираетъ войско, 
или подати на'него, третий судить, четвертый нзучаетъ 
книги, пятый лечить, шестой'учить людей, и подъ'этими 
предлогами, освобождая себя отъ хлебнаго труда, нава- 
лаваетъ его на другихъ и забываетъ то, что люди мрутъ
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отъ нанряжешя, я руда и голода, н что для того, чтобы 
было п'Ьть кому обедню, кого защищать войекомъ, кого 
судить, кого лечить, учить, надо, чтобы, прежде всего 
этого, люди не мерли съ голоду. Мы забываемъ то, что 
много ыожетъ быть обязанностей, но что изъ всЬхъ ихъ 
есть первая н есть последняя, и что нельзя исполнять 
последнюю, не исполнивъ первую, какъ нельзя бороновать, 
не пахавши.

Ботъ къ этой первой несомненной обязанности въ области 
практической деятельности и возвращаетъ насъ учете Бон
дарева. Бондаревъ показываетъ, что исполнена этой обя
занности не мйшаегь ничему, не нредставляетъ никакихъ 
пренятствШ и, вмесе съ гЬмъ, спасаетъ людей отъ бед
ствий нужды и соблазна. Исполнеше этой обязанности, 
прежде всего уничтожаетъ то страшное раздаете  на два 
класса, ненавидящихъ другъ друга и ласкательствомъ нри- 
крывающихъ свою взаимную ненависть. Хлебный трудъ, 
говоритъ Бондаревъ, сравняетъ вейхъ и подсечетъ крылья 
роскоши и похоти.

Нельзя пахать и копать колодцы въ дорогихъ платьяхъ 
и съ чистыми руками и питаясь утонченными кушаньями. 
Занятое одними.' общимъ всеми людямъ, святыми деломъ 
сблизить людей. Хлебный трудъ, говоритъ Бондаревъ, 
дастъ разумъ темь, которые‘ потеряли его, удалившись 
отъ свойственной человеку жизни, и дастъ счаш е и до
вольство людямъ, имеющими несомненно полезное и ра
достное, назначенное самими Богомъ, или законами при
роды, дело.

Хлебный трудъ, говоритъ Боднаревъ, есть лекарство, 
спасающее человечество. Признай люди этот ь первородный 
законъ закономъ Божескими и неизменными, признай каж
дый своей неотменной обязанностью хлебный трудъ, т. е. 
то, чтобы самому кормиться своими трудами, и люди все 
соединятся въ вере въ одного Бога, въ любви къ другъ- 
ДРУгу и уничтожатся б&дотгия, удручлюнця людей.

Мы такъ привыкли къ порядку жизни, признающему 
обратное, именно то, что богатство, средство не работать 
хлебный трудъ, есть или бдагословеше Бонне, или высшее
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оощественное положеше, что нами такъ и хочется, не 
разбирая этого положешя, признать его узкими, одно
сторонними, пустыми, глупыми. Но надо серьезно разо
брать дело и обсудить это ноложеше, справедливо ли оно?

Обсужпваемъ-же мы всякаго рода и релипозныя и но- 
литнческге теорш. Обсудимъ и теорпо Бондарева, какъ 
теорию. Носмотримъ, что будетъ, если, ио мысли Бонда- 
рева, проповедь релипозная направить свои силы на рлзъ- 
яснеше этого закона, и все люди нризнаютъ священный 
первородный законъ труда.

Бее будутъ работать и есть хл'Ьбъ свонхъ трудовъ, и 
хлебъ и предметы первой необходимости не будутъ пред
метами куш и  и продажи.

Что будетъ тогда?
Будетъ то, что не будетъ людей, гнбнущихъ отъ нужды. 

Если одинъ человеки, велвдетше несчасхныхъ случайно
стей, не заработаехъ достаточно для своего и своей семьи 
корму, другой человеки, вследс'ше благопрншшхъ условий, 
прюоретншй лишнее, дастъ неимущему. Дастъ уже потому, 
что девать ему хлеба больше некуда, такъ какъ они не 
продается. Будетъ то, что человеки не будетъ иметь со
блазна необходимости хитростью, или насшнемъ нршбрести 
хлебъ. И, не имея этого соблазна, они не будетъ употреб
лять наеилш или хитрости. Ему не нужно уже Это будетъ, 
какъ это ему нужно теперь.

Если они уногребцтъ хитрость, или насилйе, то уже 
только потому, что онъ любить хитрость и Hacaaie, а не 
потому, что они ему необходимы, какъ теперь.

Для олабыхъ же, тРхъ, которые не въ силахъ почему- 
нибудь заработать свой хлебъ, или которые почему-нибудь 
потеряли его, тоже не будетъ нужды продавать себя, 
своп трудъ н иногда свою‘ душу для нрюбрегешя хлеба.

Нс будетъ того теперешнаго ехремлешя всЬхъ, избавить 
себя отъ хлРбыаго труда и наложить его на другихъ,— 
стремлешя задавить слабыхъ работою и освободись силь
ными отъ воякой работы.

Не будетъ того настроешя мысли человьческой, ио ко
торому все ycu.iia чоловеческаго ума направляются не на



то, чтобы облегчить трудъ трудящихся, а облегчить и 
украсить праздность празднующихъ. Участие вс'Ьхъ въ 
хлебномъ труде и признаше его головой всякихъ дгЬлъ 
людскихъ дфлаетъ то, что сд'Ьлалъ бы человВкъ съ те
легою, которую глупые люди везли бы вверхъ колесами, 
когда бы онъ перевернулъ ее и поставилъ бы на колеса. 
И не сломаетъ телегу, и пойдетъ она легко.

А наша жизнь съ презрешсмъ и отрпцашемъ хлебнаго 
труда, и наши поправки этой ложной жизни -  это телега, 
которую мы веземъ вверхъ колесами. И все наши по
правки этого дела не попользуютъ, пока не повернемъ 
телЬгу и не поставимъ ее, какъ ей стоять должно.

Такова, вполне разделяемая мною, мысль Бондарева.
Мысль его представляется мне еще и такъ: было вре

мя, когда люди ели другъ друга. Сознаше единства всехъ 
людей развилось до того, что это стало людямъ невоз
можно, и они перестали есть другъ друга. Потомъ было 
время, что люди силою отнимали трудъ другихъ и обра
щали людей въ рабство. Сознаше людей развилось до то
го, что это стало невозможно. Насшпе, удержавшись въ 
скрытыхъ формахъ, уничтожилось въ своемъ грубомъ про
явивши: человека уже не завладеваетъ прямо трудомъ 
другого. Въ наше время существуетъ та форма насшпя, 
что люди, пользуясь нуждою другихъ, покоряютъ ихъ се
бе. По мысли Бондарева, теперь" наступаетъ время того 
еознашя единства людей, что людямъ сделается невоз- 
можнымъ пользоваться нуждой, т. е. голодомъ и холодомъ 
другихъ для покорешя ихъ себе, и что для этого люди, 
ирнзнавъ обязательнымъ законъ хлебнаго труда для каж- 
даго, прпзнаютъ своею обязанностью безусловно, безъ 
продажи предметовъ первой необходимости, въ случае 
нужды, кормить и одевать, и согревать другъ друга.

‘ Еще съ другой стороны я смотрю на это сочинеше Бон
дарева такъ:'часто приходится слышать суждешя о томъ, 
что недостаточно одннхъ отрицэтелышхъ законовъ или 
заповедей, т. е. правилъ о томъ, чего не долашо делать. 
Говорятъ: нужны положительные законы, или заповеди, 
иуяшы правила, что именно должно делать. Говорятъ, что
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пять заповедей Христа: 1) не считать никого ничтож- 
нымъ, или безумнымъ и не гневаться ни на кого; 2) не 
смотреть на совокуилеше, какъ на предметъ удовольств1я, 
не повидать того супруга, или той супруги, съ которыми 
разъ сошелся; 3) никому ни въ чемъ не клясться, не свя
зывать своей воли; 4) переносить обиды и насшпя и не 
противиться имъ насшнемъ, и 5) не считать никавихъ 
людей врагами, а любить враговъ такъ же, какъ и близ- 
кихъ, —  говорятъ, что эти пять заповедей Христа все 
предписываютъ только то, чего не должно делать, а нЬтъ 
заповеди, или закона, предписывающаго, что именно дол
жно делать.

И действительно, можетъ показаться страннымъ, по
чему нетъ въ учеши Христа тавихъ же определенныхъ 
заповедей о томъ, что именно должно делать. Но это мо
жетъ казаться страннымъ только тому, кто не веритъ въ 
самое учеше Христа, заключающееся не въ 5 заповедяхъ, 
а въ самомъ учеши истины.

Учеше истины, выраженное Христомъ, не находится въ 
законахъ и заповедяхъ, оно находится въ одномъ — въ 
смысле, прндаваемомъ жизни. Смыслъ этого учешя въ 
одномъ въ томъ, что жизнь и благо жизни не въ лпчномъ 
счастш, какъ это думаютъ люди, а въ сдуженш Богу и 
людямъ. И это положеше не есть предписаше, которое 
должно исполнять для получешя за исполнеше награды, 
не есть мистическое выражеше чего-то таинственнаго и 
непонятпаго, а есть откровеше скрытаго прежде закона 
жизни, есть указаше того, что жизнь можетъ быть бла- 
гомъ только при такомъ пониманш жизни. И потому все 
положительное учеше истины Христа выражено въ одномъ: 
люби Бога и олижняго, какъ самого себя. II никакихъ 
разъяснен!й этого положен1я быть не моя^етъ. Оно одио, 
потому что оно все. Законъ и заповеди Христа, какъ за
коны и заповеди 1удейск1е и буддШсше, суть только ука- 
зан1я техъ случаевъ, въ которыхъ соблазны Mipa отвле- 
каютъ людей отъ истиннаго понпмашя жизни. П потому 
законовъ и заповедей можетъ быть много; учен е же по-

—  2 0 3  —



ложнтелыюе о жизни, о томъ, что должно делать, можетъ 
быть только одно.

Жизнь каждаго человека есть движете куда-то; хо- 
четь— не хочетъ, онъ движется, живетъ. Христосъ ука
зываете человеку его путь, и ири томъ иоказываетъ те 
повергки съ истиннаго иути, который могутъ свести его 
на ложный; и такихъ указашй можетъ быть много; это 
заповеди.

Христосъ даетъ иять такихъ заповедей, и те, который 
онъ далъ, таковы, что до сихъ иоръ нельзя ни приба
вить, ни откинуть ни одной. Но указаше направления 
пути дано только одно, какъ не можетъ быть больше 
одной прямой, показывающей направлеше.

Поэтому мысль о томъ, что въ учеши Христа есть 
только отрицательным заповеди, а нйтъ положигельныхъ, 
справедлива для тЪхъ только, которые не знаютъ или не 
върятъ въ самое учете истины, въ самое направление 
истиннаго цути жизни, указаннаго Христомъ. Люди же 
вЪруюице въ истинность пути жизни, указаннаго Хри- 
стомъ, не могутъ искать положительных^ заповедей въ 
ученш Христа. Вся положительная деятельность, самая 
разнообразная, вытекающая изъ учешя объ истинномъ 
пути жизни, ясна и всегда несомненно определена для 
нихъ.

Люди, вйрующге въ путь жизни, подобны, по изречение 
Христа, источнику воды живой, т. е. бьющему изъ земли 
источнику. Вся ихъ деятельность подобна течешю воды, 
которая течетъ всюду, везде, не смотря на нреиятств!я, 
задерживающая ее. Человеке, верующи! въ учете Хри
ста, такъ  же мала можетъ спрашивать, что ему положи
тельная делать, какъ не можетъ этого спрашивать источ
нике воды, бьющей изъ земли. Онъ течетъ, наиояя землю, 
траву, деревья, дгиць, животныхъ, людей. То же делаете 
и человеке, верующи! въ учете Христа о жизни.

Человеке, верующш учешю Христа, не будет ь спра
шивать, что ему делать." Любовь, которая станете силой 
его жизни, верно и несомненно укажете ему, где и что 
прежде ц что носле дйлать.
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Не говоря уже о т!>хъ указашяхъ, которыми перепол

нено учете Христа о томъ, что первое и самое настоя
тельное дело любви въ томщ чтобы накормить алчущаго, 
напоить жаждущая, одеть голая, помочь бедному и за
ключенному, — и разумъ, и совесть, и чувство, все вле- 
четъ насъ 'къ  тому, чтобы, прежде всехъ другихъ делъ 
любви къ живымъ людямъ, поддерживать эту жизнь 
братьевъ своихъ, избавлять ихъ отъ страдашй и смерти, 
который и постйгаютъ въ ихъ непосильной борьбе съ 
природой, т. е. влечетъ насъ къ первому, нужному для 
жизни людей, делу къ самому первому,‘ грубому, тяже
лому труду на земле.

Какъ Источникъ воды не можетъ спрашивать, куда ему 
посылать свою воду, вверхъ или брызгать на траву и 
листья деревьевъ, или внпзъ къ кореньямъ травъ и ‘де- 
ревьевъ, такъ точно человекъ, верующш учешю истины, 
не можетъ спрашивать, что ему нужно 'прежде делать: 
поучать ли людей, защищать ихъ, забавлять ихъ, давать 
пмъ приятности жизни, или поддерживать ихъ, гибнущихъ 
отъ нужды жизни. И точно также, какъ источникъ те
четъ на поверхности и наполняетъ пруды, напояетъ жи
вотныхъ и людей только после того, какъ онъ напоилъ 
землю, точно также и человекъ, верующш учешю исти
ны, можетъ содействовать менее настоятельнымъ потреб- 
ностямъ людей только после того, какъ удовлетворить 
первой потребности, т. е., когда онъ содействовалъ про- 
кормленш людей, избавденш ихъ отъ погибели, вслед- 
CTBie борьбы съ нуждой. Человекъ, исповедающш не на 
словахъ, а на деле учете истины и любви, не можетъ 
ошибится въ томъ, куда онъ долженъ прежде всего на
править свою деятельность. Никогда человекъ, полагаю- 
mi ft смысл ь своей жизни въ служеши другнмъ, не мо
жетъ ошибиться такъ, чтобы начать служить голодному 
и холодному человечеству отливашемъ пушекъ, дедашемъ 
изящныхъ ‘ предметовъ, или игрой, на “скрипке, или на 
фортепьяно.

Любовь не можетъ быть глупа.
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Какъ любовь къ одному человеку не позволить читать 
романы голодному, иЛи навешивать дороия серьги холод
ному, такъ и любовь къ людямъ не можетъ допустить 
того, чтобы можно было служить имъ т'Ьмъ, чтобы весе
лить сытыхъ, оставляя умирать отъ нужды хододныхъ и 
голодныхъ.

Любовь истинная —  не на словахъ, а на дбл'Ь — не 
только не можетъ быть глупа, но только одна любовь 
даетъ истинную проницательность и мудрость.

II потому человекъ, проникнутый любовью, не оши
бется и будетъ всегда прежде' делать то, чего прежде 
всего требуетъ любовь въ людяхъ, — то, что поддержи- 
ваетъ жизнь голодныхъ, холодныхъ и удрученныхъ, а 
ноддерживаетъ жпзнь голодныхъ, холодныхъ' и удручен
ныхъ борьба, прямая борьба съ природой.

Только тотъ, кто хочетъ обмануть себя и другихъ мо
жетъ во время опасности и борьбы людей съ нуждою 
отстраняться отъ помощи, увеличивать нужду людей и 
уверять себя и техъ, которые гибнутъ на его глазахъ. 
что онъ занятъ, или придумываетъ для нпхъ средства 
спасешя.

Ни одинъ искреншй человекъ, полагаюпцй свою жизнь 
въ служешп другимъ, не скажетъ это. II если онъ ска- 
жетъ это, то никогда въ своей совести онъ не найдетъ 
подтвержден!и своему обману, онъ найдетъ его только въ 
коварномъ ученш о' разделеши труда. Во всехъ же вы- 
ражешяхъ истинной мудрости людской онъ найдетъ одно, 
найдетъ это съ особенною силою въ Евангелш, найдетъ 
требоваше служешя людямъ не по теорш разделешя труда, 
а самймъ простымъ, естествепнымъ и единственно нуж- 
нымъ способомъ, найдетъ требован!е служешя больнымъ, 
заключеннымъ, голоднымъ и холоднымъ. А оказать по
мощь больнымъ, заключеннымъ, голоднымъ и холоднымъ 
нельзя иначе, какъ своимъ непосредственнымъ, сейчас- 
нымъ трудомъ, потому что больные, голодные и холодные 
не ждутъ, а умираютъ отъ голода и холода.

Человеку, йсповедающему учете истины, самая его 
жизнь, состоящая въ сдуженш другимъ. укажетъ на тотъ
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самый первородный законъ, который выраженъ въ первой 
книге Бьшя: «въ поте лица снеси хлебъ твой», кото
рый Бондаревъ называетъ первороднымъ и выставляетъ 
положптельнымъ.

Законъ этотъ, действительно, таковъ для людей, не 
признающихъ того смысла жизни, который открытъ лю
дямъ Христомъ, и таковъ онъ былъ для людей до Хри
ста, и такимъ онъ останется для людей, не признающихъ 
учешя Христа. Онъ требуетъ того, чтобы каждый, по 
воле Бога, выраженной и 'въ  Бпблш и въ разуме, кор
мился своимъ трудомъ. Законъ этотъ положительный. 
Таковъ этотъ законъ до техъ поръ, пока людямъ не от
крыть смысдъ жизни людей въ учеши истины.

Но, съ высшимъ сознатемъ смысла жизни, открытаго 
Христомъ, закономъ о хлебномъ труде, оставаясь столь 
же пстиннымъ, становится уже частью единаго положи- 
тельнаго учешя Христа о служенш людямъ, и получаетъ 
значеше уже не положительнаго, но отрицательного за
кона. Законъ этотъ при хрисианскомъ сознанш указы- 
ваетъ только на старый соблазнъ людей, на то, чего не 
долженъ делать человекъ для того, чтобы не сойти съ 
пути истинной жизни.

'Для ветхозаветнаго, не признающаго учете 
человека законъ э т о т ъ  имеетъ такой смыслъ: 
своими руками хлебъ. Для хрисыанина же зна1 
отрицательное. Законъ этотъ говорить: не полагай воз- 
можнымъ служить людямъ, поглощая чуж1е труды и не 
работая самъ себе пропиташя своими руками.

Законъ э т о т ъ  для хришанина есть указаше на одинъ 
изъ древнейшихъ и страшнейшихъ соблазновъ, отъ ко- 
тораго страдаютъ люди. Нротивъ этого-то соблазна, страш- 
наго по своимъ последств1ямъ и столь стараго, что мы 
съ трудомъ можемъ признать этотъ соблазнъ не есте- 
ственнымъ свойствомъ человека, а обманомъ, и направ
лено это учете Бондарева,— учете, одинаково обязатель
ное и для верующаго въ Писаше ветхозаветнаго чело
века, и верующаго въ Писаше хрисыанина, и неверую-
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щаго въ Писаше человека, слфдующаго одному здравому 
смыслу.

Я бы многое могъ и многое хочется мне написать,, что
бы доказать истинность этого положен]'я и опровергнуть 
те разнообразные и сложные доводы противъ него, кото
рые на устахъ каждаго изъ насъ: мы знаемъ, что мы ви
новаты и потому всегда готовы с_ь оправдашемъ. Но сколь
ко. бы я ни писали, какъ бы хорошо ни писалъ, какъ бы 
я ни быдъ логически правъ, я не убйжду читателя, если 
онъ будетъ бороться своимъ разсудкомъ противъ моего, 
и сердце его будетъ оставаться холодно.

II потому я прошу тебя, читатель, хоть на премя оста
нови деятельность ‘ твоего ума не спорь, не доказывай, 
а спроси только свое сердце. Кто бы ты ни былъ, какъ 
бы ни былъ одаренъ, какъ бы ты ни былъ дооръ къ лю- 
дямъ, окружающимъ тебя, въ какихъ бы ты ни былъ 
усдшняхъ,' можощь ли ты быть спокоенъ за своимъ чаемъ, 
обедами, за своимъ государственнымъ, художественпымъ, 
ученымъ, врачебными,” учительскими дъломъ, когда ты 
слышишь или видишь у своего крыльца голоднаго, холод
ного, больнаго„11змученнаго человека? Йегь. А, ведь, они 
всегда тутъ, не у крыльца, такъ за 10 саженъ, за 10 
верстъ. Они есть,‘ и ты знаешь это.

И ты не можешь быть спокоенъ, не можешь иметь ра
дости, не отравленной этими. Чтобы тебе не видать ихъ 
у крыльца, тебе надо отгородиться отъ пихъ, отвадить ихъ 
отъ себя своей холодностью, или уехать куда-нибудь, где 
ихъ нетъ. Но они везде есть.

А если бы и нашлось место, где бы ты не видалъ 
ихъ, то отъ сознашя истины никуда не уедешь. Какъ 
же быть?

Ты самъ это знаешь, и учете истины говоритъ это
тебе.

Спустись до низу (до того, что тебе кажется низомъ, 
но что есть верхи), встань рядомъ съ теми, которые кор- 
мятъ голодныхъ, одеваютъ холодныхъ; не бойся ничего: 
хуже не будетъ, а будетъ лучше во всехъ отношешяхъ. 
Стань въ рядъ, возьмись неумелыми, слабыми руками за
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то первое дело, которое кормитъ голодныхъ, одеваетъ хо
лодныхъ —  за хлебный трудъ, за борьбу съ природой, и 
ты почувствуешь въ первый разъ ту твердую почву подъ 
ногами,* почувствуешь то, что ты дома, что тебе свободно, 
прочно* идти больше некуда, и ты испытаешь те цель- 
ныя неотравленныя радости, кеторыхъ ты не найдешь 
нигде, ни за какими дверями, ни за какими гардинами.

Ты узнаешь радости, какихъ ты не знаешь; ты узнаешь 
въ первый разъ техъ простыхъ сильныхъ людей, твоихъ 
братьевъ, которые вдалеке отъ тебя, до сихъ поръ кор
мили тебя, и ты, къ удивлешю своему, увидишь въ нихъ 
ташя доблести, которыхъ ты не знали прежде, ты уви
дишь въ нихъ такую скромность, такую доброту къ тебе 
именно, которыхъ. ты почувствуешь, ты не заслужи
ваешь.

Вместо презрешя, насмешки, которыхъ ты ожидали, 
ты увидишь такую ласку, такую благодарность, уваже- 
Hie ‘ къ тебе за то, что ты после того, какъ всю свою 
жизнь жплъ ими и презирали ихъ, что ты вдругъ опом
нился и неумелыми руками хочешь помочь ими.

Ты увидишь, что то* что казалось тебе островкомъ, на 
которбмъ ты сидели, спасаясь отъ залнвающаго тебя моря, 
что этотъ-то островокъ есть болото, въ которомъ ты по
топши, а что то море, котораго боялся, что это-то и есть 
суша, по которой ты пойдешь твердо, спокойно, радостно, 
какъ и не можетъ быть иначе, потому что изъ обмана, 
въ который ты не самъ вошелъ, тебя завели, ты выбе
решься въ истину, отъ уклонешя отъ воли Бога ты перей
дешь къ ея исполненщ.
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Д Л Я  ЧЕГО ЛЮ ДИ О Д УРМ АН ИВАЮ ТСЯ?
I.

Что такое употрсблеше одурманивающихъ веществъ —  
водки, вина, пива, гашиша, ошума, табака и другихъ, 
менее распространеиныхъ:' эфира, морфина, мухомора? 
Отчего оно началось и такъ быстро распространилось и 
распространяется между всякаго рода людьми, дикими и 
цивилизованными одинаково? Что такое значитъ то, что 
везде, где только не водка, вино, пиво, тамъ ошумъ или 
гашишъ, мухоморъ и друг, и табакъ везде.

Оач'Ьмъ людямъ нужно одурманиваться?
Спросите у человека, зачъмъ онъ началъ пить вино и 

пьетъ. Онъ ответитъ вамъ: «такъ, пшятно, все пьютъ», 
да еще прибавитъ: «для веселья». Некоторые же, те, 
которые ни разу не дали себе труда подумать о томъ, 
хорошо или дурно то, что они пьютъ вино, прибавятъ 
еще то, что вино здорово, даетъ силы, т. е. скажутъ то, 
несправедливость чего давнымъ давно уже доказана.

Спросите у курильщика, зач'Ьмъ онъ началъ курить 
табакъ н куритъ теперь, и онъ ответитъ тоже: «такъ, 
отъ скуки, все курятъ».

Такъ же, вероятно, отвйтятъ и потребители ошума, 
гашиша, морфина, мухомора.

«Такъ отъ скуки, для веселья, все это дТлаютъ». Но 
В'Ьдь ЭТО хорошо такъ отъ скуки, для веселья, ОТТОГО, ЧТО 
ваъ это дшаютъ —  вертеть пальцами, свистеть, пгЬть 
песни, играть на дудке и т. п., т. е. делать что-нибудь 
такое, для чего не нужно ни губить природныхъ богатствъ, 
ни затрачивать болыпихъ раоочихъ силъ, делать то, что

не нрнноситъ очевиднаго зла ни себе, ни другими. Но 
ведь дла производства табака, вина, гашиша, ошума, 
часто среди населенш, нуждающихся въ земля, занима
ются миллшны и миллшны лучшихъ земель посевами 
ржи, картофеля, конопли, мака,’ лозъ, табака, и миллшны 
раоочихъ—въ Англш Vs всего населенья— заняты целый 
жизни производствомъ этихъ одурманивающихъ веществъ. 
Кром'Ь того, употреблеше этихъ веществъ очевидно вредно, 
производите' страшныя, всЬмъ изв’бстныя и всеми при- 
знаваемыя, бедствгя, отъ которыхъ гпбнетъ больше лю
дей, ч1.мъ отъ всЬхъ войнъ и заразныхъ болезней вместе. 
И люди знаютъ это; такъ что не можетъ быть, чтобы 
ЭТО Д’Ьлаюсь такъ отъ скуки, для веселья, ОТТОГО ТОЛЬКО, 
ваъ это дгьлаютъ.

Тутъ должно быть что-нибудь другое. Безпрестанно и 
повсюду встречаешь людей, любящихъ свонхъ детей, го- 
товыхъ принести всякаго рода жертвы для ихъ блага и 
вместе съ темъ проживающихъ на водке, вине, пиве, 
или прокуривающихъ на ошуме или гашише и даже па 
табаке то, что или совсемъ прокормило бы бедствую- 
щихъ и голодающихъ детей или, по крайней мере, изба
вило бы ихъ отъ лишений. Очевидно, что если человеке, 
поставленный въ условия необходимости выбора между 
лишешями и страдашями— своей семьи, которую онъ лю- 
битъ, и воздержашемъ отъ одурманивающихъ’'веществъ, 
все-таки избираете первое, то побуждаете его къ этому 
ЧТО-НИбудь более важное, чемъ ТО,' ЧТО вегъ это дгьлаютъ, 

и что это n piflT H o. Очевидно, что делается это не такъ 
отъ скуки, для веселья, а что есть тутъ какая-то более 
важная причина.

Причина эта, насколько я ум'Ьлъ понять ее изъ чтеш'я 
объ этомъ предмете и наблюдений надъ другими людьми 
и въ особенности надъ самимъ собой, когда я пилъ вино 
и курилъ табакъ, причина эта, но моимъ наблюдешямъ, 
следующая:

Въ першдъ сознательной жизни человекъ часто можетъ 
заметить въ себе два раздельный существа: одно— слепое, 
чувственное, и другое— зрячее, духовное. Слепое живот-
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ное существо— есть, пьетъ, отдыхастъ, спить, плодится 
и движется, какъ движется заведенная машина; зрячее 
духовное существо, связанное съ животнымъ, само ни
чего не д’Ьлаетъ, но только ощЬниваетъ деятельность жп- 
вотнаго существа тем ь , что совпадаетъ съ нпмъ, когда 
не одобряётъ ее.

Зрячее существо это можно сравнить со стрелкою ком
паса, указывающею однимъ концомъ на Nord , другимъ 
на противополояшый -  Sud, и прикрытою по своему про- 
тяженш пластинкой, невидной "до техъ поръ, пока то, 
что несетъ на себе стрелку, двигается по ея направле
нно, и выступающею и становящеюся видной какъ скоро 
то, что несетъ стрелку, отклоняется отъ указываемого 
ею направлешя.

Точно такъ же зрячее духовное существо, проявлеше 
котораго въ просторечш мы называёмъ совестью, всегда 
иоказываетъ однпмъ концомъ па добро, другимъ протпво- 
положнымъ на зло, и не видно намъ до т£хъ поръ, пока 
мы не отклоняемся отъ даваемаго пмъ направлешя' т. е. 
отъ зла къ добру. Но стоитъ только сделать поступокъ, 
противный направлешю совести, и появляется сознаше 
духовнаго существа, указывающее отклонеше животной 
деятельности отъ направлешя, указываемаго совестью. 
И какъ мореходъ не могъ бы продолжать работать вес
лами, машиной или парусами, зная, что онъ пдетъ не 
туда, куда ему надо, до "техъ' поръ, пока онъ не далъ 
бы своему движенш направлеше, соответствующее стрел
ке компаса, или не скрылъ бы отъ себя ея отклонеше, 
такъ точно и всякий человекъ, почувствовавъ раздвоеше 
своей совестя съ животной деятельностью, не можетъ 
продолжать эту деятельность до техъ поръ, пока пли не 
приведетъ ее въ согласье съ совестью, или не скроетъ 
отъ себя указаний совести о неправильности животной 
жизни.

Вся жизнь людская, можно сказать, состоять только 
пзъ двухъ деятельностей: 1) приведете своей деятель
ности въ согламе съ совестью и 2) скрываю я отъ себя
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указанift своей совести для возможности продолжешя 
жизни.

Одни делаютъ первое, другие — второе. Для достижешя 
перваго есть одинъ только снособъ: нравственное про- 
свещеше - увеличите въ себе света, и внимаше къ тому, 
что онъ освещаетъ; для второго — для скрытья отъ себя 
указан(й совести— есть два способа: внешшй и внутреншй. 
Внешшй способъ состоитъ въ заняыяхъ, отвлекающпхъ 
внимаше отъ указашй совести; внутреншй состоитъ въ 
затемненш самой совести.

Какъ можетъ человекъ скрыть отъ своего зренья на
ходящийся нредъ нпмъ нредметъ двумя способами: внеш- 
нпмъ отвлечешемъ зрйшя къ другимъ, более поражаю- 
щимъ предметамъ, и засорешемъ глазъ, такъ точно и 
указашя своей совести человекъ можетъ скрыть отъ 
себя двоякнмъ способомъ: внешнимъ—отвлсчеьйемъ вни- 
машя всякаго рода заняыями, заботами, забавами, играми, 
и внутреннимъ— засорен1емъ самого органа внимашя. Для 
людей съ тунымъ, ограничениымъ нравственнымъ чув- 
ствомъ часто вполне достаточно внешнпхъ отвлечен!й 
для того, чтобы не видеть указашй совести о неправиль
ности жизни. Но для людей нравственно чуткыхъ, средствъ 
этихъ часто недостаточно.

Впешн1е способы не вполне отвлекаютъ вннман1е отъ 
сознашя разлада жизни съ требован]ями совести; созна
ше это мешаетъ жить: и люди, чтобы иметь возможность 
жить, прпбегаютъ къ несомненному внутреннему способу 
затемнешя самой совести, состояицъму въ отравлений 
мозга одуряющими веществами.

Жизнь не такова, какая бы она должна быть по тре- 
бовашямъ совести. Повернуть жизнь сообразно эттгь  
требовашямъ нетъ силъ. Развдечешя, которыя бы отвле
кали отъ сознашя этого разлада, недостаточны или они 
npieancb, и вотъ для того, чтобы быть въ состоянш про
должать жить, не смотря на указашя совести о непра
вильности жизни, люди отравляютъ, на время прекращая 
его деятельность' тотъ органъ черезъ который проявля
ются указашя совести, такъ же, какъ человекъ, умыт-
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ленно засорившШ глаза, скрылъ бы отъ себя то, что онъ 
не хотЬлъ бы видЬть.

II.

Не во вкусЬ, не въ удовольств1и, не въ развлеченш, 
не въ веселш лежнтъ причина всемщнаго распространен!}! 
гашиша, oniyiia, вина, табака, а только въ потребности 
скрыть отъ себя указашя совЬсти.

Иду я разъ по улицЬ и, проходя мимо разговарнваю- 
щихъ пзвозчиковъ, слышу, одиыъ говоригь другому: «из
вестное дЬло— тверезовому совЬстно!»

Трезвому совестно то, что не совЬстно пьяному. Этими 
словами высказана существенная основная причина, по 
которой люди прибЬгаготъ къ одурманивающимъ веще- 
ствамъ. Люди прнбЬгаютъ къ нимъ или для того, чтобы 
не было совЬстно, посдЬ того, какъ сдЬланъ поступокъ, 
противный совЬсти, или для того, чтобы впереди привести 
себя въ состоите, въ которомъ можно сдЬдать посту
покъ, противный совЬсти, но къ которому влечетъ чело- 
вЬка его лшвотная природа.

Трезвому совЬстно Ьхать къ непотребнымъ женщинамъ, 
совъстно украсть, совЬстно убить. Пьяному ничего этого 
не совЬстно, и потому, если человЬкъ хочетъ сдЬлать 
ностунокъ, который совЬсть воспрещаетъ ему, онъ одур
манивается.

Помню поразившее меня показаше судившагося повара, 
убившаго мою родственницу, старую барыню, у которой 
онъ служплъ. Онъ разсказывалъ. что, когда онъ услалъ 
свою любовницу горничную, и наступило время дЬйство- 
вать, онъ пошёлъ было съ ножемъ “къ спальнЬ, но по
чувствовали, что трезвый не можетъ совершить задуман- 
наго дЬла... Трезвому совЬстно». Онъ вернулся, выпилъ 
два стакана припасенной впередъ водки и только тогда 
почувствовалъ себя готовымъ, и сдЬлалъ.

Девять десятыхъ преступлений совершаются такъ: «Для 
смЬлости выпить!»

Половина падевШ женщинъ происходитъ подъ вл!яшемъ 
вина. Почти всЬ пос-Ьщешя непотребныхъ домовъ совер-
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шаюгся въ пьяномъ впдЬ. Люди знаютъ это свойство 
вина заглушать голосъ совЬсти и сознательно употреб- 
ляютъ его'для этой цЬли.

Мало того, что люди сами одурманиваются, чтобы за
глушить свою совЬсть, зная, какъ дЬйствуетъ вино, они, 
желая заставить другихъ людей сдЬлать поступокъ, про
тивный ихъ совЬсти, нарочно одурманиваютъ ихъ, орга- 
низуютъ одурманиваше людей, чтобы лишить ихъ совЬсти. 
На войнЬ солдатъ наиаиваютъ пьяными всегда, когда 
приходится драться въ рукопашную. ВсЬ французше 
солдаты на севастопольскпхъ штурмахъ бывали напоен
ные пьяными.

ВсЬмъ извЬстны люди, спивпйесл съ круга, вслЬдств!е 
преступлен!й, мучившнхъ ихъ совЬсть. ВсЬ могутъ замЬ- 
тить, что безнравственно жпвупце люди болЬе другихъ 
склонны къ одурманивающимъ веществамъ. Разбойничьи 
воровше шайки, проститутки— не жпвутъ безъ вина.

ВсЬ знаютъ и признаютъ, что употреблеше одурманпва- 
ющнхъ веществъ бываетъ послЬдстаемъ укоровъ совЬсти; 
что при извЬстныхъ безнравственныхъ професстяхъ одур- 
манивающ!я вещества употребляются для заглушения со
вЬсти. ВсЬ также знаютъ и признаютъ, что употребле- 
Hic одуряющихъ веществъ заглушаетъ совЬсть; что че
ловЬкъ пьяный способенъ на поступки, о которыхъ онъ 
трезвый не рЬшидся бы и подумать. ВсЬ съ этимъ со
гласны, но странное дЬло!— когда слЬдств!емъ употребле- 
шя одурманивающихъ веществъ не являются таше по
ступки, какъ воровство, уб!йство, наслше и т. п.; когда 
одурманивающая вещества принимаются не вслЬдъ за ка
кими-нибудь страшными преступлешями, а людьми профес- 
citt, который не считаются нами преступными, и когда веще
ства эти принимаются не сразу въ болынемъ количествЬ, но 
постоянно въ уыЬренномъ, то почему-то предполагается, 
что одурманивающая вещества уже не дЬйствуютъ на со
вЬсть, “заглушая ее.

Такъ предполагается, что выпивате русскими доста
точными человЬкомъ ежедневно передъ каждой Ьдой по 
рюмкЬ водки и за Ьдой по стакану вина, французомъ
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своей полынной настойки, англичаниномъ своего порт
вейна и портера, вЁмцемъ своего пива, а зажнточнымъ 
китайцемъ выкуривашемъ своей умЁренной порцШ ошума 
и KypeHie при этомъ табаку делается только для удово'ль- 
ств1я п нисколько не вл!яетъ на совесть людей.

Предполагается, что если п о с л ё  этого обычнаго одурма- 
нивашя не совершено преступаете, воровство, убШство, 
а извЁстные поступки, глупые и дурные, то эти поступки 
произошли сами собой и не вызваны одурманиванГемъ. 
Предполагается, что если этими людьми не совершено уго- 
ловнаго преступлешя, то имъ и н ё т ъ  причинъ заглушать 
свою совесть/ и что та жизнь, которую ведутъ люди, пре
дающееся постоянному одурманивашю себя', есть жизнь 
в п о л н 'ё  хорошая и была бы точно такою же, если бы 
люди эти не одурманивались. Предполагается, что посто
янное употреблеше одурманивающпхъвеществъ, нисколь
ко не затемняетъ ихъ с о в ё с т и ,

Несмотря на то, что каждый по опыту знаетъ, чтоотъ 
употреблешя вина и табаку настроеше пзмЁняется и пе- 
рестаетъ быть с о в ё с т н о  то, что безъ возбуждешя было бы 
с о в ё с т н о ; что п о с л ё  каждаго, хотя бы п мелкаго, укора 
с о в ё с т и  такъ и тянетъ къ какому-нибудь дурману; и что 
подъ вл1яшемъ одурманивающихъ веществъ'трудно обду
мать свою жизнь и свое полоашше; и что постоянное “и 
равномЁрное употреблеше одуряющнхъ веществъ произво
дить то же физюлогическое дЁйств1е, какъ и одновремен
ное неумЁренное,— людямъ умЁренно иьющпмъ и куря- 
щпмъ кажется, что они употребляютъ одурманивающая 
вещества с о в с ё м ъ  не для' заглушенгя своей с о в ё с т и , а 
только для вкуса и удовольствия.

Но стоить только серьезно п безпристрастно, не выго
раживая себя, подумать объ этомъ, чтобы понять, что: 
во-первыхъ, если' употреблеше одурманивающихъ ве
ществъ сразу въ бол'ыиихъ размЁрахъ заглушаетъ с о в ё с т ь  
человЁка, то постоянное употреблеше этпхъ веществъ 
должно производить то же дЁйсыне, такъ какъ одурма- 
ниваюпця вещества дЁйствуютъ фнзшлогически всегда 
одинаково, всегда возбуждая' и потомъ притупляя д ё я -
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тельность мозга, будутъ ли они приняты въ болыпихъ 
или малыхъ пщемахъ; во-вторыхъ, что если одурмани- 
ваюпуя вещества и м ё ю т ъ  свойство заглушать с о в ё с т ь , 
то они и м ё ю т ъ  его всегда и тогда, когда’ подъ вл!яшемъ 
ихъ совершается убШство, воровство, насгше, и когда 
подъ вл1яшемъ ихъ говорится слово, которое не сказа
лось бы, думается и чувствуется то, что не думалось и 
не чувствовалось бы бе'зъ нйхъ, и въ третьихъ, что если 
потребление одурманивающихъ веществъ нужно для того, 
чтобы заглушить ихъ с о в ё с т ь  ворамъ, разбойникамъ, про- 
ституткамъ, то оио точно также нужно людямъ, занимаю
щимся профессиями, осуждаемыми ихъ с о в ё с т ы о , хотя бы 
профессии эти признавались законными и почетными дру
гими людьми.

Однимъ словомъ, нельзя не ионять того, что употреб
леше одурманивающихъ веществъ въ болыпихъ‘или ма
лыхъ размЁрахъ, першдическн или постоянно, въ высшемъ 
или пизшемъ кругу, вызывается одною н тою же причи
ною— потребностью заглушешя голоса с о в ё с т и  д л я  т о г о , 
чтобы не видать разлада жизни съ требовашямп сознашя.

III.

Въ этомъ одномъ причина распространешя в с ё х ъ  оду- 
ряющихъ веществъ н между другими табака, едва ли не 
самаго распространеннаго и самаго вреднаго'.

Предполагается, что табакъ веселить, уясняетъ мысли, 
иривлекаетъ къ себЁ только какъ всякая привычка, ни 
въ какомъ случаЁ не производя того д ё й г л п я  заглушен in 
с о в ё с т и , которое признается за виномъ. По стоить только 
повнимательнее в г л я д ё т ь с я  въ услов1я, нрп которыхъ про
является особенная потребность въ куренш, для того, 
чтобы убЁдиться, что одурманеше табакомъ точно такъ 
же, какъ и виномъ, дЁйствуетъ на с о в ё с т ь , и  ч т о  л ю д и  
сознательно прибЁгаютъ къ' этому одурманенно особенно 
тогда, когда оно нужно имъ для этой' ц ё л и . Если бы та
бакъ только уяснялъ мысли и веселилъ, не было бы этой 
страстной потребности въ немъ и потребности именно въ

—  2 1 7  —



нав'Ьстныхъ опред'Ьденныхъ сдучаяхъ, и ие говорили бы 
люди, что оии готовы пробыть скорее безъ хлеба, чЬмъ 
безъ табаку, и действительно часто не предпочитали бы 
куреше пищи.

"Тотъ поваръ, который зарйзалъ свою барыню, разска- 
зывалъ, что когда онъ, войдя въ спальню, рёзнулъ ее 
ножемъ по горлу, и она упала хрипя и кровь хлынула 
потокомъ, то онъ заробйдъ. «Я не ыогъ дорезать», гово- 
рилъ онъ, «и вышелъ изъ спальни въ гостинпую, сйлъ 
тамъ и выкурилъпапироску». Только одурманившись та- 
бакомъ, онъ иочувствовалъ себя въ силахъ вернуться въ 
спальню дорезать старуху и разобраться въ ея вещахъ.

Очевидно, потребность курить въ эту минуту была вы
звана въ немъ не желашемъ уяснить ‘ мысли или разве
селиться а необходимостью заглушить что-то, мешавшее 
ему доделать задуманное дело.

Такую определенную потребность къ одурманивашю 
себя табакомъ въ известныя, самыя затруднительный 
минуты, можетъ заметить въ себе всяшй куряпцй. Вспо
минаю за время своего курешя, когда я чувзтвовалъ осо
бенную потребность въ табаке! Всегда это было въ татя  
минуты, когда мне именно хотелось не помнить то, что 
я помнилъ-хотелось забыть, не думать. Сижу я одинъ, 
ничего не делаю, знаю, что мне надо начать работу, и 
не хочется. Я  закуриваю и продолжаю сидеть. Я  обещадъ 
кому-либо быть у ‘ него въ 5 часовъ, и засиделся въ дру- 
гомъ месте; я вспоминаю, что я опоздалъ, но мне не 
хочется помнить это, и я курю. Я раздраженъ и говорю 
человеку непр1ятное и знаю, что делаю дурно и вижу, 
что надо перестать, но мне хочется дать ходъ своему 
раздраженш, — я курю и продолжаю раздражаться. Я 
играю въ карты и проигрываю больше того, чемъ то, 
чемъ я хотелъ ограничиться, — я курю. Я  поставилъ 
себя въ неловкое положеше, я дурно постуиилъ, ошибся, 
и мне надо сознать свое положеше, чтобы выйти изъ 
него, но не хочется сознаться, —  я обвиняю другихъ и 
курю. Я пишу и не совсемъ доволенъ темъ, что пишу. 
Надо бросить/ не хочется дописать то, что задумалъ, —
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я курю. Я спорю и вижу, что мы съ иротивникомъ не 
ионнмаемъ и не можемъ понять другъ друга; но хочется 
высказать свои мысли, — я продолжаю говорить и курю.

Особенность табака отъ другихъ одуряющихъ веществъ 
кроме легкости одурманиванья себя имъ и его кажущейся 
безвредности, заключается еще и въ его, такъ сказать, 
портативности, возможности прилагать его къ мелкимъ 
отдельнымъ случаямъ. Не говоря уже о томъ, что упо- 
треблеше ошума, вина, гашиша сопряжено съ некото
рыми прнспосЬблешями, который не всегда можно иметь, 
табакъ же и бумагу всегда моашо иметь съ собой, и о 
томъ, что курплыцпкъ ошума, алкоголикъ -  возбуждаешь 
ужасъ, человекъ же, куряпцй табакъ, не представляеть 
ничего" отталкивающаго; преимущество табака передъ дру
гими дурманами то, что дурманъ ошума, гашиша, вина 
распространяется на все впечатдешя и действ!Я, полу- 
чаемыя и производимый въ известный, довольно продол
жительный перюдъ времени, дурманъ же табака можетъ 
быть направленъ на каждый отдельный случай. Хочешь 
сделать то, чего не следуетъ,—выкуриваешь папироску, 
одурманиваешься настолько, насколько нужно, чтобы 
сделать то, что не надо было, и опять свежъ и можешь 
ясно мыслить и говорить; или чувствуешь, что сделалъ 
то, чего не следовало, — опять иаппроска, и непр1ятное 
сознаше дурного или неловкаго поступка уничтожено и 
можешь заняться другимъ и забыть.

Но не говоря о техъ частныхъ случаяхъ, въ которыхъ 
всяшй куряпцй прнбегаетъ къ курешю, не какъ къ удов
летворенно привычки и препровождешю времени, а какъ 
къ средству заглушения совести для поступковъ, которые 
имТютъ быть сделаны или уже сделаны, разве не оче
видна та строгая определенная зависимость между обра- 
зомъ жизни людей и нхъ пристрасыемъ къ курешю?

Когда начинаютъ курить мальчики?—Почти всегда тогда 
же, когда они теряютъ детскую невинность. Отчего люди 
куряпце могутъ переставать курить, какъ скоро стано
вятся въ более нравственныя услов1я жизни и опять на- 
чпнаютъ курить, какъ только попадаютъ въ развращен-



ную среду? Почему игроки почти все курятъ? Почему нзъ 
жешцинъ меньше всего курятъ женщины, ведушдя пра
вильный образъ жизни? Почему проститутки и сумасшед- 
ппе всп курятъ? Привычка привычкой, но очевидно, что 
куреше находится въ определенной зависимости отъ по
требности заглушешя совести, и что она достигаетъ этой 
своей цели.

Наблюдете о томъ, до какой степени куреше заглу- 
шаетъ голоси совести, можно сделать надъ всякими почти 
курильщикомъ. ВсякШ курильщикъ, предаваясь своей 
страсти, забываетъ или пренебрегаетъ самыми первыми 
требовашями общежития, котораго онъ требуетъ отъ дру- 
гихъ и которое онъ соблюдаетъ во всехъ другихъ слу- 
чаяхъ, до техъ пори, пока совесть его не заглушена та- 
бакомъ. Всякий человекъ нашего средняго воспиташ'я цри- 
знаетъ ненозволительнымъ, неблаговосиитаннымъ, негу- 
маннымъ— для своего удовольсттая нарушать cnoKottcTBie 
и удобство, а темъ более здоровье другихъ людей. Никто 
не позволить себе намочить комнату, въ которой сндятъ 
люди, шуметь, кричать, напустить" холоднаго, жаркаго 
или вонючаго воздуха, совершать поступки, мешакище и 
вредяице другимъ. "По изъ 1000 курильщиковъ ни одинъ 
не постеснится темъ, чтобы напустить нездороваго дыму 
въ комнате, где дышатъ воздухомъ некурящая женщины, 
дети. Если закуриваюиие и спрашиваютъ обыкновенно 
у присутствующихъ.- «вами не непр1ятно?» то все знаютъ, 
что принято отвечать: «сделайте одолжеше» (не смотря 
на то, что некурящему не можетъ быть npiarao дышать 
зараженнымъ воздухомъ и находить воннгае окурки въ 
стаканахъ, чашкахъ, тарелкахъ. на подсвечникахъ или 
даже въ пепельницахъ). Но если бы даже некуряпце взрос
лые и переносили табакъ, то детямъ-то, у которыхъ ни
кто не спрашиваетъ, -  никакъ не можетъ быть это npi- 
ятно и полезно. А между темъ люди честные, гуманные 
во всехъ другихъ отношешя.хъ курятъ при дЬтяхъ, за 
обедомъ, въ маленькихъ комнатахъ, заражая воздухъ та- 
бачнымъ дымомъ, не чувствуя при этомъ ни малъйшаго 
укора совести.
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Обыкновенно говорятъ, и я говорилъ, что куреше со- 

действуетъ умственной работе. II несомненно" что это 
такъ, если смотреть только на количество умственной ра
боты. Человеку курящему и потому перестающему строго 
оценивать и взвешивать своп мысли, кажется, что у него 
вдругъ сделалось много мыслей. Но это совсемъ не то, 
что’ у него сделалось много мыслей, а только то, что онъ 
потеряли контроль надъ своими мыслями.

Когда человекъ работаешь, онъ всегда созкаетъ въ себе 
два существа: одного работающаго, другого оцениваю- 
щаго 'работу. Чемъ строже оценка, темъ медленнее и 
лучше работа, и наоборотъ. Если же оценивающий будетъ 
находиться подъ вл!яшемъ дурмана, то работы будетъ 
больше, но качество ея будетъ ниже.

«Если я не курю, я не'могу писать. Мне не пишется, 
я начинаю и не’могу продолжать», говорятъ обыкновенно, 
говорилъ п я: Что же это значить? А то, что тебе или 
нечего писать, или то, что то, что ты сепчасъ хочешь 
уже написать, еще не созрело въ твоемъ сознанш, а 
только смутно’ начинаетъ представляться тебе, и оцени- 
ваюпщй живущий въ тебе критикъ, не одурманенный та- 
бакомъ, говорить тебе это. Если бы ты 'не курплъ, ты 
или оставили бы начатое и подождали времени, когда то, 
о чемъ ты думаешь, уяснилось бы тебе, ты постарался 
бы вдуматься въ то, что смутно представляется тебе, об
думали бы представляюшдяся возражешя и напряги бы 
все свое внимание на уяснеше себе своей мысли. Но ты 
закуриваешь, сидящйй'въ тебе критики одурманивается, 
и задержка въ твоей работе устраняется:'то, что тебе 
трезвому отъ табаку казалось ничтожными, представляется 
опять значительными; то, что казалось неясными, уже 
не представляется такими; представлявипяся тебе возра
жешя скрываются, и ты продолжаешь писать, и пишешь 
много и быстро.

IV.

«Но неужели такое малое, крошечное нзменеше, какъ 
легкШ хмель, производимый умеренными употреблешемъ
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вина и табаку, можетъ производить каша-либо значитель
ный посл&деттая? Понятно, что если человеки накури
вается ошума, гашиша, напивается вина такъ, что 'па- 
даетъ и теряетъ разсудокъ, то посл'Ьдстчия такого одур- 
манешя ногутъ быть‘ очень важны; но то, что человеки 
находится нодъ самымъ легкимъ дгЬйств1емъ хмеля или 
табаку, никакъ не можетъ иметь никакихъ важныхъ по
следствий», говорятъ обыкновенно. Людямъ кажется, что 
маленьшй дурманъ, маленькое затмеше сознашя не мо
жетъ производить важнаго в.пяшя Но думать такъ— все 
равно, что думать то, что часамъ можетъ быть вредно 
то, чтобы ударить ихъ о камень, но что если положить 
соринку въ середину ихъ хода, то это не можетъ повре
дить имъ.

Ведь главная работа, двигающая всей жизнью людской, 
цроисходитъ не въ движенш рукъ, ногъ, сппнъ человй- 
ческихъ, а въ сознанш. Для того, чтобы человеки совер- 
шилъ что-нибудь ногами и руками, нужно, чтобы прежде 
совершилось известное измънеше въ его сознанш. И 
э т о -т о  изменеше определяете вей последующая действия 
человека. Изменетя же эти всегда бываютъ крошечныя, 
почти незаметныя.

Брюловъ поправилъ ученику этюдъ. Ученики, взгля- 
нувъ на изменившийся этюдъ, сказалъ: «Вотъ чуть-чуть 
тронули этюдъ, а совсемъ стали другой». Брюловъ от’ве- 
тилъ: «Искусство только тамъ и начинается, где начи
нается чутъ-чутьу).

Изречете э т о  поразительно верно и не по отношенш 
къ одному искусству, но и ко всей жизни. Можно ска
зать, что истинная жизнь начинается тамъ, где начи
нается чуть-чуть, тамъ, где происходятъ кажущаяся намъ 
чуть-чутбчными, безконечно-малыя изменетя. Истинная 
жизнь происходите не тамъ, где совершаются болышя 
внешня изменетя, где передвигаются, сталкиваются, де
рутся, убиваютъ 5другъ друта люди, а она происходите 
только тамъ, где совершаются чуть-чуточныя дифферен- 
щальныя изменетя.
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Истинная жизнь Раскольникова совершалась не тогда, 
когда онъ убивалъ старуху или сестру ея. Убивая самую 
старуху и въ особенности' сестру ея, онъ не жили истин
ной ‘жизнью, а действовали, какъ машина, делалъ то, 
чего не могъ не делать: выпускали тотъ заряди, кото
рый давно уже были заложенъ въ немъ. Одна старуха 
убита, другая передъ ними тутъ же, топоръ у него'въ 
руке.

Истинная жизнь Раскольникова происходила не въ то 
время, когда онъ встретили сестру старухи, а въ то время, 
когда они не убивалъ еще и одной старухи, не были въ 
чужой квартире съ целью убийства, не имели въ рукахъ 
топора, не имели въ пальто петли, на которую вешали 
его, въ то время, когда онъ даже и не думали о старухе, 
а лежа у себя на диване разеуждалъ вовсе не о старухе 
и даже не о томи, можно-лй или нельзя по воле одного 
человека стереть съ лица земли ненужнаго и вреднаго 
другого человека? а разеуждалъ о томи, следуетъ-ли ему 
жить или не жить въ Петербурге, следуетъ-ли или нетъ 
брать деньги у матери и еще о другихъ, совсЬмъ не ка
сающихся старухи вопросахъ. II вотъ тогда-то, въ этой 
совершенно независимой отъ деятельности животной об
ласти, решались вопросы о томи, убьетъ-ли онъ или не 
убьете старуху? Вопросы эти решались не тогда, когда 
онъ, убпвъ ‘ одну старуху, стояли съ топоромъ "передъ 
другой, а тогда, когда онъ не действовали, а тодько'мыс- 
лилъ, когда работало одно его сознаше и въ сознанш 
этомъ происходили чуть-чуточныя изметя. II вотъ тогда-то 
бываетъ особенно важно' для правильнаго решетя возни- 
кающаго вопроса наибольшая ясность мысли, и вотъ 
тогда-то одннъ стаканъ пива, одна выкуренная папироска 
могутъ помешать решешю вопроса, отдалить это реше
те ,' могутъ заглушить голоси совести, содействовать ре
шешю вопроса въ пользу низшей животной природы, какъ 
это и было съ Раскольниковыми.

Изменетя чуть-чуточныя, а отъ нихъ-то самыя гро
мадный, ужасныя последетчня. Отъ того, что сделается, 
когда чел'овекъ решился и начали действовать, можетъ
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измениться много матер!альнаго, могутъ погибнуть дома, 
богатства, тела людей, но ничего не можетъ сделаться 
больше того, чемъ то, что залегло въ co3Hanie человека. 
Пределы того, что можетъ произойти, даны сознашемъ.

Но отъ чуть-чуточныхъ измененШ, который совершают
ся въ области сознашя, могутъ произойти самыя нево- 
образнмыя по своей значительности последствия, для ко
торыхъ нетъ предело въ.

Пусть не думаютъ, что то, что я говорю, имеетъ что- 
нибудь общее съ вопросами о свободе воли или детерми
низме. Разговоры объ этихъ предметахъ излишни для мо
ей цели, да и для чего бы то ни было. Не решая во
проса о томъ, можетъ или не можетъ человекъ посту
пать такъ, какъ онъ хочетъ (вопроса, по моему, непра
вильно поставленнаго), я говорю только о томъ, что такъ 
какъ человеческая деятельность определяется чуть-чу- 
точными нзменешями въ сознанш, то (все равно — при
знавая или не признавая такъ называемую свободу воли) 
надо быть особенно внимательнымъ к ъ ’ тому состояние, 
въ которомъ проявляются эти чуть-чуточныя изменешя, 
какъ надо быть особенно внимательнымъ къ состоянш 
весовъ, посредствомъ которыхъ мы взвешнваемъ пред
меты. Надо, насколько это отъ насъ зависитъ стараться 
поставить себя и другихъ въ ташя услов1Я, при кото
рыхъ не нарушалась "бы ясность и тонкость мысли, не
обходимый для правильной работы сознашя, а не посту
пать обратно, стараясь затруднить и запутать эту ра
боту сознашя нотреблешемъ одуряющихъ веществъ."

Человекъ ведь есть и духовное и животное существо. 
Человека можно двигать,' вл1яя на его духовное суще
ство, п можно двигать, вл1яя на его животное суще
ство. Такъ же, какъ часы можно двигать за стрелку и 
за главное колесо. II какъ въ часахъ удобнее руково
дить двпжешемъ черезъ внутреннш механизмъ, такъ и 
человЬкомъ—собой или другймъ — удобне руководить че
резъ сознаше. II какъ въ часахъ пуще всего надо блю- 
стп то, чймъ удобнее, двигать серединный механизмъ, 
такъ и въ человеке пуще всего надо блюсти чистоту,

ясность сознашя, которымъ удобнее всего двигать чело- 
векомъ. Сомневаться въ этомъ невозможно, и все люди 
знаютъ это. Но является потребность обманывать себя. 
Людямъ не столько хочется, чтобы сознаше работало пра
вильно, сколько того, чтобы имъ казалось, что правильно 
то, что они делаютъ, и они сознательно употребляютъ 
ташя вещества, который парушаютъ правильную работу 
сознашя.

Г.

Пьютъ н курятъ не такъ, не отъ скуки, не для ве
селья, не потому, что пшятно, а для того, чтобы заглу
шить въ себе совесть. И если это такъ, то какъ ужасны 
должны быть последетшя! Въ самомъ деле —  подумать, 
какова была бы та постройка, которую строили бы люди 
не съ прямымъ правиломъ, по которому они выравнивали 
бы стены, не съ прямоугольнымъ угольникомъ, которымъ 
бы они определяли углы, а съ мягкимъ правиломъ, ко
торое сгибалось бы " но всемъ неровностямъ стены и съ 
угольникомъ, складывающимся и приходящимся къ каж
дому и острому и тупому углу.

Л" ведь, благодаря одурманиванио себя, это самое де
лается въ жизни. Жизнь не приходится по советп — со
весть сгибается по жизни.

Это делается въ жизни отдельныхъ лицъ, это же де
лается и въ жизни всего человечества, слагающагося нзъ 
жизни отдельныхъ лицъ.

Для того, чтобы понять все значеше такого отумане- 
шя своего сознашя, пускай всяшй человекъ всиомнитъ 
хорошенько свое душевное состояше въ каждый перюдъ 
своей жизни. Каждый человекъ найдетъ, что въ каж
дый першдъ его ж и з н и , передъ нимъ стояли известные 
нравственные вопросы, которые надо было ему решить, 
п отъ разрешешя которыхъ зависело все благо его жиз
ни. Для разрешешя этихъ вопросовъ нужно большое на
пряжете внпмашя. Это напряжете внймашя составляетъ 
трудъ. Въ каждомъ же труде, особенно въ начале его,
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есть першдъ, когда трудъ кажется тяжелымъ, мучитель- 
нымъ, п слабость человеческая подсказываетъ желаше 
оставить его. Физичесмй трудъ представляется мучитель - 
нымъ въ начале его; еще более мучительнымъ предста
вляется трудъ умственный. Какъ говоритъ Лессингъ, люди 
имеютъ свойство переставать думать тогда, когда думанье 
начинаетъ представлять трудности, и именно тогда, при
бавлю я, когда думанье начинаетъ быть плодотворнымъ. 
Человекъ чувствуетъ, что решете стоящпхъ передъ нимъ 
вопросовъ требуетъ напряженнаго, часто мучительнаго 
труда, и хочется отвильнуть отъ этого. Если бы у него 
не было виутреинихъ средствъ одурманешя, онъ не могъ 
бы изгнать пзъ своего сознашя стоящихъ передъ нимъ 
вопросовъ и волей-неволей былъ бы приведешь къ необ
ходимости решетя ихъ. Но вотъ человекъ узнаетъ сред
ство отгонять эти вопросы всегда, когда они представляют
ся, и употребляетъ его. Какъ только предстоящее къ ре- 
шенш вопросы начинаютъ мучить его, человекъ прибе- 
гаетъ къ этимъ средствамъ и спасается отъ безпокойства, 
вызываемаго тревожащими вопросами. Сознаше перестаетъ 
требовать разрешешя ихъ, и неразрешенные вопросы 
остаются не разрешенными до следующаго просветлъшя. 
Но при слЬдующемъ просветленш 'повторяется то же, и 
человекъ месяцами, годами, иногда всю жизнь продол- 
жаетъ стоять передъ тёми-же нравственными вопросами, 
ни на шагъ не подвигаясь къ разрешетю ихъ. А между 
темъ въ разрешенш нравственныхъ вопросовъ п состоитъ 
все движете жизни.

Совершается нечто подобное тому, что делалъ бы че
ловекъ, которому черезъ взмученную воду надо бы уви
дать дно для того, чтобы достать' драгоценную жемчу
жину, и который бы, не желая взойти въ воду, созна
тельно взбалтывалъ воду, какъ скоро она начинала бы 
отстаиваться и быть прозрачной. Всю жизнь, часто, стоить 
человекъ одурманпвающшся неподвижно на томъ же, разъ 
усвоенномъ,* неясномъ, противоречивомъ м1росозерцапш, 
упираясь при всякомъ наступающемъ першде просветле- 
шя все въ ту же стену, въ которую онъ упирался 10,

20 летъ тому назадъ и которую нечемъ пробить, потому 
что онъ сознательно притупляетъ то ocipie мысли, кото
рое одно могло бы пробить ее.

Пускай всяшй вспомнитъ себя за тотъ перщ ъ, во время 
котораго онъ пьетъ и куритъ, и пускай проверить то 
же самое на другнхъ, и всяшй увидитъ одну постоянную 
черту, отмечающую людей, предающихся одурманивашю, 
отъ людей, свободныхъ отъ него: чймъ больше одурма
нивается человекъ, темъ более онъ нравственно непо- 
движенъ

VI.

Ужасны для отдельныхъ лпцъ, какъ описываютъ ихъ 
намъ, поедёдств1я потреблен in ошума и гашиша; ужасны, 
знакомыя намъ, последств1я потреблешя алкоголя* на отъ- 
явленныхъ пьяницахъ; но, безъ сравнешя, ужаснее, по- 
следств1я для всего общества того, считающагося безвред- 
нымъ, умерсннаго употреблетя водки, вина, пива и та
баку, которому предается большинство людей, а въ осо
бенности такъ называемые образованные классы нашего 
Mipa. Эти последств1я должны быть ужасны, если признать 
то, чего нельзя не признать: что руководящая деятель
ность общества, -  деятельность политическая, служебная, 
научная, литературная, художественная, —  производится 
большею частью'людьми,* находящимися въ ненормаль- 
номъ состоят», людьми пьяными. Обыкновенно предпо
лагается, что человёкъ, который, какъ большинство лю
дей нашпхъ достаточныхъ классовъ, употребляетъ алко
гольные напитки при всякомъ принятш пищи, находится 
на другой день, въ тотъ перюдъ времени, когда онъ ра- 
ботаетъ, въ совершенно нормальномъ и трезвомъ состоя- 
нш. Но это совершенно несправедливо. Человекъ, выпив- 
niifi накануне бутылку вина, стаканъ водки или две 
кружки пива, находится въ обычномъ состоянш похмелья 
или угнетеш'я, следующаго за возбуждешемъ и потому 
въ умственно нодавленномъ состоянш, которое усили
вается еще курешемъ. Для того, чтобы человекъ,'куря-

—  2 2 7  —



ицй и ныопцй постоянно и умеренно, привелъ мозгъ въ 
нормальное состоите, — ему нужно пробыть по крайней 
м'Ьр'Ь неделю или более безъ употреблешя вина и куре- 
ш я е). Этого же почти никогда не бываетъ.

Такъ что большая часть всего того, что творится въ 
нашемъ Mipb и людьми управляющими другими и поучаю
щими другихъ, и людьми управляемыми и поучаемыми 
совершается не въ трезвомъ'состоянш.

И пусть не приннмаютъ это за шутку или за преуве- 
дичеше: безобраз!е и главное — безсмы'сленность нашей 
жизни происходитъ преимущественно отъ постояннаго 
состоятя опьянены, въ которое приводить себя боль
шинство людей. Разве возможно бы было, чтобы люди не 
пьяные спокойно бы делали все то, что делается въ на
шемъ Mip'b — отъ Эйфелевой башни до общей воинской 
повинности. Безъ всякой, какой бы то ни было надоб
ности составляется общество, собираются капиталы, люди 
работаютъ, вычисляюсь, составдяютъ плацы, милдшны 
рабочихъ дней, пудовъ железа тратятся на постройку 
башни; и миллшны людей считаютъ свонмъ долгомъ
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*) Но отчего же люди не пышще и не курящ!е находятся часто 
на умственномъ п нравственномъ уровн-fe несравненно низшемъ про- 
тивъ людей пьющихъ и курящихъ? И почему люди, пыонре и куря- 
пце, часто ироявляютъ самыя высомя и умственныя и душевныя 
качества?

ОтвЪтъ на это, во первыхъ, тотъ, что мы не знаемъ той степени 
высоты, до которой достигли бы люди пыонре и куряпре, если бы 
они не пили и не курили Ш ъ того лее, что люди духовно сильные, 
подвергаясь принижающему Д'Ьйствйо одурманивающихъ веществъ, 
все-таки произвела велишя вещи, мы можемъ заключить только то, 
что они произвели бы еще болыщя, если бы они не одурманивались. 
Очень вИроятпо, какъ мн-6 говорили одинъ мой знакомый, что книги 
Канта не были бы написаны такими странными н дурными языкомъ, 
если бы они не курили такъ много Во-вторыхн же, надо не забы
вать то, что ч'Ьмъ ниже умственно и нравственно человеки, гЬмн 
мепИе они чувствуети разладь между сознатемъ и жизнью, и по
тому т1>мн меньше они испытываетъ потребность одурманивашя, и 
что потому такъ часто и бываетъ то, что самыя чутйя натуры тЬ, 
который болезненно чувствуютъ разладь жизни и совести, предают
ся наркотиками н погибаютъ отъ нихъ.

влезть на эту башню, побыть на ней и слезть назадъ; 
и постройка и поейщеше этой башни не вызываетъ въ 
людяхъ никакого другого суждсшя объ этомъ, какъ же- 
лате и намЬрете еще въ другихъ мИстахъ построить 
еще более высота башни. Разве трезвые люди могли бы 
это делать? Или другое: все европеисте народы вотъ 
уже десятки лР.тъ заняты тЬмъ, чтобы придумывать наи- 
лучипя средства убшетва людей и обучать убийству всехъ 
молодихъ людей, достигшихъ зрЬлаго возраста. Все зна- 
ютъ, что нападений варваровъ нпкакихъ быть не.можетъ, 
что приготовлешя къ y6ittcTBy направлены христианскими 
цивилизованными народами другъ на друга; вс!> знаютъ, 
что это тяжело, больно, неудобно, разорительно, безнрав
ственно, безбожно и безумно,-п все готовятся къ взаим
ному убшетву: одни—придумывая нолптпчесшя комбнна- 
щи о томъ, кто съ к'Ьмъ "въ союз!, и кого будетъ уби
вать; друпе — начальствуя надъ приготовляющимися" къ 
убийству, н третьи — подчиняясь протпвъ воли, протпвъ 
совести, протпвъ разума этимъ прнготовлетемъ къ yoifi- 
ству. Разве трезвые люди могли бы это делать? Только 
пьяные, никогда не вытрезвлявшиеся люди могутъ делать 
эти д'Ьда н жить въ томъ ужасающемъ протпворечш 
ЖИЗНИ II совести, въ которыхъ не только въ этомъ, но 
во всехъ другихъ отношешяхъ живутъ люди нашего Mipa.

Никогда, мне кажется, люди не жили въ такомъ оче- 
видномъ противорЬчйп между требовашями совести и по
ступками.

Человечество нашего времени точно зацепилось за что- 
то. Точно есть какая-то внешняя причина, мешающая 
стать ему въ то положеше, которое ему свойственно по 
его сознанго. И прпчпна эта, если не одна, то главная— 
это то физическое состоите одурешя, въ которое виномъ 
и табакомъ приводитъ себя огромное большинство людей 
нашего^ Mipa.

Освобождете отъ этого страшнаго зла будетъ эпохой 
въ жизни человечества, п эпоха эта настаетъ, кажется. 
Зло сознано. Пзменеше въ сознанш по отношешю къ 
употребленш одуряющпхъ веществъ уже совершилось,
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люди поняли страшный вредъ ихъ и начинаютъ указы
вать его, и это незаметное излгЬнеше въ сознан'ш,’ неиз
бежно повлечетъ за собой освобождеше людей отъ упо
требления одуряющихъ веществъ. Освобождеше же людей 
отъ4 употреблешя одуряющихъ веществъ откроетъ имъ 
глаза па требовашя ихъ сознан1я и они станутъ прово
дить свою жизнь въ согласш съ совестью.

И кажется, что это уже начинается. II какъ всегда,— 
начинается съ высшихъ классовъ тогда, когда уже зара
жены все низине.
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10 Вояя 1890 г.

О ПЕРЕПИСИ ВЪ МОСКВЪ,

Цель переписи — научная. Перепись есть сощологиче- 
ское изслёдовате. Цъль же науки сощологш — счастае 
людей. Наука эта и ея npiesibi резко отличаются отъ 
всехъ другихъ наукъ.

Особенность въ томъ, что сощологичесшя изследовашя 
не производятся учеными по своимъ кабинетамъ, обсер- 
ватощямъ и лаборато^ямъ, а двумя тысячами людей изъ 
общества. Другая особенность та”, что изследовашя дру
гихъ наукъ ” производятся не надъ живыми людьми, ’ а 
здесь—надъ живыми людьми. Третья особенность та, что 
цель всякой другой науки есть только знаше, а здесь— 
благо людей. Туманный пятна можно изследовать одному, 
а для изследовашя Москвы нужно 2,000 людей. Цель 
изследовашя туманныхъ пятенъ только та, чтобъ узнать 
все про туманныя пятна; цедьизследованшжителей-та, 
чтобы вывести законы сощологш и на основаши этихъ 
законовъ учредить лучше жизнь людей. Туманнымъ пят- 
намъ все равно—изследуютъ ихъ, или нетъ, и они ждали 
и еще долго готовы ждать; но жителямъ Москвы не все 
равно, особенно темъ несчастнымъ, которые составляютъ 
самый интересный предметъ науки сощологш.

Счетчикъ приходптъ въ ночлежный домъ, въ подвале 
находить умирающаго отъ безкормицы человека и учтиво 
спрашиваетъ: зваше, имя, отчество, родъ занятая, и 
после небольшого колебашя о томъ, внести ли его въ 
списокъ какъ живого, запнсываетъ и проходитъ дальше.

II такъ будутъ ходить 2,000 молодыхъ людей. Это не
хорошо.



—  232 —

Наука делаетъ свое дело, и обществу, призванному въ 
лице 2,000 молодыхъ людей содействовать науке, надо 
делать свое. Статистикъ, деланный выводъ изъ цифръ, 
можетъ быть равнодушнымъ къ людямъ, но мы, счет
чики, видяице этихъ людей и не имеюпце никакихъ 
научныхъ увлечешй, не можемъ относиться къ нимъ не 
по-человечески. Наука делаетъ свое дело, и для свонхъ 
целей въ далекомъ будущемъ делаетъ дело полезное и 
нужное для насъ. Для людей науки возможно спокойно 
сказать, что въ1882 году столько-то нищихъ, столько-то 
нроститутокъ, столько-то детей безъ призору. Она можетъ 
это сказать спокойно и съ гордостью, потому что знаетъ, 
что утверждеше этого факта ведетъ къ тому, что уясня
ются законы сощологш;' а уяснеше законовъ ведетъ къ 
тому, что общества учреждаются лучше. Но что же, если 
мы, люди не науки, скажемъ: вы погибаете въ разврате, 
вы умираете съ голоду, вы чахнете и убиваете другъ 
друга, такъ вы этимъ не огорчайтесь, — когда вы все 
погибнете и еще сотни тысячъ такихъ же, какъ вы, 
тогда можетъ-быть наука устроптъ все прекрасно. Для 
людей науки перепись имеетъ свой интересъ: для насъ 
она имеетъ свое, совсемъ другое значеше. Для общества 
интересъ и значеше переписи — въ томъ, что она даетъ 
ему зеркало, въ которое, хочешь-нехочешь, посмотрится 
всё общеетво и каждый изъ насъ.

Цифры и выводы будутъ зеркало. Можно не читать 
ихъ, какъ можно отвернуться отъ зеркала. Можно мель- 
комъ взглянуть въ цифры и въ зеркало, можно погля
деться и близко. Походить по переписи, какъ делаютъ 
теперь тысячи людей, это— близко поглядеться въ зеркало.

Что такое для насъ, москвичей, не людей науки, со
вершающаяся перепись? Э то -две  вещи: вопервыхъ, то, 
что мы наверно узнаемъ, что среди насъ, среди десят- 
ковъ тысячъ проживающихъ десятки тысячъ, живутъ 
десятки тысячъ людей безъ хлёба, одежды и прпота; во- 
вторыхъ, то, что наши братья, сыновья будутъ ходить 
смотреть это и спокойно заносить по графамъ, сколько 
умирающихъ съ голода и холода.
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И то и другое очень дурно.
Все кричать о шаткости нашего общественного строя, 

объ исключительномъ положены, о револющонномъ на
строены. Где корень всего? На что указываютъ револю- 
цшнеры?— На нищету, неравномерность расиределеша 
богатствъ. На что указываютъ консерваторы? — Йа уна- 
докъ иравственпыхъ основъ. Если справедливо мнёте 
револющонеровъ, что же надо сделать?— Уменьшить ни
щету, и неравномерность богатства. Какъ это сделать?— 
Богатымъ поделиться съ бедными. Если справедливо мнеше 
консерваторовъ, что все зло —отъ упадка нравственныхъ 
основъ, то что можетъ быть безнравственнее и развра- 
тнтельнее, какъ сознательно-равнодушное созерцаше люд- 
скихъ несчастчй съ одною целью записывать ихъ? Что же 
надо сделать?— Надо къ переписи присоединить дело дю- 
бовнаго общешя богатыхъ, досужихъ и нросвещенныхъ— 
съ нищими, задавленными и темными.

Наука делаетъ свое дело, — давайте и мы сделаемъ 
свое. Сделаемъ вотъ что. Во-первыхъ, мы все, занятые 
переписью, руководители, счетчики, уяснимъ себе хоро
шенько то, что мы дедаемъ, уяснимъ себе хорошенько 
то, надъ чёмъ и для чего мы дЬлаемъ нзследовашя? —  
Надъ людьми, и для того, чтобы люди были счастливы. 
Какъ бы кто ни смотрелъ на жизнь, всякий согласенъ, 
что важнее ничего нетъ человеческой жизни, и дела нетъ 
более важнаго, какъ устранить препятств1я для р а з в и т  
этой жизни, помочь ей.

Въ Евангедш съ поразительною грубостью, но за то 
съ определенностью и ясностью для всехъ, выражена та 
мысль, что отношешя людей къ нищете, етрадашямъ 
дюдскпмъ есть корень, основа всего.

«Кто оделъ голаго, накормилъ голодная, посетилъ за
ключенная, тотъ Меня оделъ, Меня накормилъ, Меня 
посетилъ», т.-е.  сделалъ дело для того, что важнее 
всего въ Mipe.

Какъ ни смотри человекъ на вещи, всяшй знаетъ, что 
это важнее всего въ Mipe.



И это надо не забывать и не позволять никакими 
другимъ соображешямъ заслонять отъ насъ важнейшее 
д"Ьло нашей жизни. Будемъ записывать, считать, но не 
будемъ забывать, что" если намъ встретится человеки 
раздетый и голодный, то помочь ему важнее всехъ воз- 
можныхъ изследовашй, открыты ‘ всехъ возможныхъ 
науки; что еслибы былъ вопроси въ томъ, заняться ли 
старухой, которая второй день не ела, или погубить 
всю работу переписи, — пропадай вся перепись ‘толь
ко бы накормить старуху! Длиннее, труднее будетъ пе
репись, но въ бедныхъ кварталахъ мы" не можемъ про
ходить людей, только переписывая ихъ, не заботясь о 
нихъ и не пытаясь, по мере силъ и нравственной чут
кости нашей, помочь имъ. Это-во-первыхъ. Во-вторыхъ, 
вотъ что надо сделать: мы все, не приниманпще учаспя 
въ переписи, давайте не сердиться на то, что насъ тре- 
вожатъ; поймемте, что эта перепись очень полезна для 
насъ; что если это не лечеше, то это, по крайней мере, 
попытка изследовашя болезни, за которую намъ надо 
быть благодарными и по случаю которой намъ надо хоть 
немножко постараться оздоровить себя. Давайте мы все, 
переписываемые постараемся воспользоваться теми един- 
ственнымъ случаемъ въ 10 летъ немножко пообчиститься; 
давайте не противодействовать, а помогать переписи, и 
помогать ей именно въ томъ смысле, чтобъ она не имела 
одинъ жестошй характеръ обследовашя безнадежнаго боль
ного, а имела характеръ лечешя и выздоровлешя. Ведь 
случай единственный: 80 человекъ энергичныхъ, образо- 
ванныхъ людей, имея подъ рукой 2,000 человекъ такихъ 
же молодыхъ людей, обходятъ всю Москву и не оставятъ 
ни одного человека въ Москве, не войдя съ нимъ въ 
личныя сношешя. Все язвы общества, язвы нищеты, раз
врата, невежества—все будутъ обнажены. Что-жъ, не
ужели успокоиться на это"мъ? Счетчики пройдутъ по Мо
скве, безразлично запесутъ въ списки съ жиру беся
щихся, довольныхъ и спокойныхъ, погпбающихъ и по- 
гибшихъ, и завеса закроется. Счетчики—наши братья, 
сыновья-юноши увидятъ все это, скажутъ: «да, очень
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безобразна наша жизнь и неизлечима», и съ этимъ соз- 
нашемъ будутъ вместе съ нами продолжать жить, ожи
дая исправлешя зла отъ той или другой внешней силы. 
А погибнпе будутъ продолжать умирать въ погибели, а 
ногибаюпуе будутъ продолжать погибать. Нетъ давайте 
лучше поймемъ, что у науки свое дело, а у насъ, по 
случаю переписи, свое дело, и не дадимъ закрыться под
нятой завесе, а воспользуемся случаемъ, чтобы устранить 
величайшее зло разобщешя между нами и нищими и уста
новить общеше и дело исправлешя зла, несчастШ, и не
вежества и еще болыпаго нашего несчасыя—равнодуппя 
и безцельности нашей жизни.

Я слышу уже привычное замечаше: «все это очень хо
рошо, все это громкгя фразы; но вы скажите, что и какъ 
делать?» Прежде чемъ сказать, что делать, необходимо, 
еще сказать, чего не делать. Прежде всего, для того- 
чтобъ изъ этой деятельности общества вышло дело, не
обходимо, по-моему, чтобы не составлялось никакого обще
ства, чтобы не было никакой гласности, не было собира- 
шя денегъ балами, базарами и театрами, чтобы не было 
публикащй: князь А. пожертвовали 1,000 р., а почетный 
гражданинъ Б. 8,000; не было бы никакого собрашя, ни
какой отчетности, и ни какого писашя,— главное, ника
кого nncaHifl, —чтобы не было и тени какого-нибудь уч- 
реждешя, ни правитедьственнаго, ни филантропическаго.

Делать же, по-моему, теперь, сейчасъ вотъ что. Пер
вое: всеми тбмъ, которые согласны со мной, пойти къ 
руководителями, спросить у нихъ въ участке беднейппе 
кварталы, беднейпня помещешя и место со счетчиками, 
23, 24 и 25 числа ходитъ по этимъ кварталами, входя 
въ сношешя съ живущими въ нихъ, и удержать эти сно
шешя съ людьми, нуждающимися въ помощи, и работать 
для нихъ.

Второе: руководителями и счетчиками обращать внима- 
eie на жителей требующихъ помощи и работать для нихъ 
самими, и указывать ихъ теми, которые захотятъ рабо
тать на нихъ. Но у меня спросятъ: что значитъ рабо
тать на людей? Отвечу: делать добро людями. Не давать
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деньги, а делать добро людями. Подъ словами «делать 
добро» понимается обыкновенно-давать деньги. Но, но 
моему понятно, дйлать добро и давать деньги— есть не 
только не одно и то же, но двй вещи совсймъ разный н, 
большей частью противоположный. Деньги сами по свой 
зло. И потому, кто даетъ деньги, тотъ даетъ зло. Заблуж- 
дсше это, что давать деньги значитъ дйлать добро, про
изошло отъ того, что большей частью, когда человйкъ 
дйлаетъ добро, то онъ освобождается отъ зла и въ томъ 
числй п отъ денегъ. И потому, давать деньги есть только 
признаки того, что человйкъ начинаетъ избавляться отъ 
зла. Дйлать добро—значитъ дйлать то, что хорошо для 
человека. А чтобы узнать, что хорошо для человека, 
надо стать съ нимъ въ человйчссюя, т. е. дружеская 
отношешя. II потому, чтобы дйлать добро—не деньги 
нужны, а нужна прежде всего способность, хоть на время 
отречься отъ условности нашей жизни; нужно не бояться 
запачкать сапоги и платье, не бояться клоповъ и вшей, 
не бояться тифа, дифтерита и оспы: нужно быть въ со- 
стоянш сйсть на койку къ оборванцу и разговориться съ 
нимъ по душй такъ, чтобы онъ чувствовали, что гово- 
рящШ съ нимъ уважаетъ и любитъ его, а не ломается, 
любуясь на самого себя- А чтобы это было, нужно, что
бы человйкъ иаходплъ бы смысли жизни внй себя. Вотъ 
что нужно, чтобы было добро, и вотъ что трудно найти.

Когда мнй пришла мысль о помощи при переписи, я 
поговорили кое съ кймъ изъ богатыхъ объ этомъ, н я 
видйлъ, какъ рады были богатые случаю такъ прилично 
избавиться отъ своихъ денегъ, этпхъ чужпхъ грйховъ, 
которые онп берегутъ у себя на сердцй.'Возьмите пожа
луйста, говорили мнй, '300 рублей, 500 р., но я сами или 
сама не могу идти въ этн трущобы». Не въ деньгахъ не- 
достатокъ. Вспомните евангельскаго Закхея, начальника 
мытарей. Вспомните, какъ онъ оттого что были малъ ро- 
стомъ, влйзъ на дерево смотреть Христа, и когда Хри
стосъ объявили, что идетъ къ нему, какъ онъ, понявъ 
только одно, что учитель не хвалитъ богатство, кубаремъ 
соскочили съ дерева, побйжалъ домой и устроили угощеше.
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II какъ только вошелъ Христосъ, такъ первыми дйломъ 
Закхей объявили, что половину имйшя даетъ нищими, а 
кого обидели, тому вчетверо отдастъ. II вспомните, какъ 
мы вей, читая Евангел1е, низко цйнимн этого Закхея, не
вольно съ презрйшемъ смотримъ на эту половину имйшя 
и четверное вознаграждеше. II чувство наше право*Закхей, 
по рззеуждешю, казалось бы, сдйлали огромное дйло. Но 
чувство' наше право. Онъ еще не начинали дйлать добро. 
Онъ только начали немного очищаться отъ зла. Такъ и 
сказали ему Христосъ. Онъ сказали ему только: нынй 
пришло спасете дому сему.

Что, если бы московсше Закхей сдйлали то же, что они? 
Вйдь собрался бы не одинъ мшшардн. Ну и что - же бы 
было?— Ничего. Еще бы больше грйха, если бы вздумали 
раздавать этп деньги бйднымъ. Денегъ не нужно. Нужна 
деятельность самоотверженная, нужны люди', которые хо- 
тйлн бы делать добро, отдавая не чуж!я грйхи— деньги, 
а свой трудъ, себя, свою жизнь. Гдй-же этн люди? А вотъ 
онп, по йосквй ходятъ Это-самые счетчики-студенты. 
Я видйлъ, какъ они записываютъ свои карточки. Онъ 
ппшетъ въ ночлежномъ домй на нарахъ у больного. «Чймъ 
боленъ?»— «Воспой». И студентъ не морщится и ппшетъ. 
И это онъ дйлаетъ для какой-то сомнительной науки. Что 
же бы онъ сдйлалъ, если бы онъ дйлалъ это для несо- 
мнйннаго своего личнаго добра и добра вейхъ людей?

Какъ дйтямъ въ веселыми духй хочется хохотать, они 
не умйютъ придумать, чему бы'хохотать, и хохочутъ безъ 
всякаго предлога, потому' что ими весело, такъ' эта ми
лая молодежи жертвуети собой. Опа ещ ‘ не успйла при
думать, за что бы ими жертвовать собой, а жертвуети 
своими вннмашемъ, трудомъ, жизнью, затймъ, чтобы за
писать карточку, пзъ которой еще выйдетъ или не вый- 
детъ что-нибудь. Что же бы было, если бы было такое 
дйло, которое того стоило? Есть и было, и всегда будетъ 
это дйло, и одно дйло, на которое стоптъ положить всю 
жизнь, какая есть въ человйкй. Дйло — это есть любов
ное общеше людей съ людьми н разрушеше тйхъ прег
ради, которыя воздвигли люди между собой, для того, что-
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бы веселье богача не нарушалось дикими воплями оско
тинившихся людей и стонами безпомощнаго голода, холода 
и болезней.

Перепись выводить передъ глазами насъ, достаточныхъ 
и такъ называемыхъ просвЪщенныхъ людей, всю ту ни
щету и задавленность, которая таится во всЪхъ углахъ 
Москвы. 2,000 людей изъ нашего брата, стоящйхъ на 
высшей ступени лестницы, станутъ лнцомъ къ лицу съ 
тысячами людей, стоящйхъ на низшей ступени общества. 
Не упустимъ случая этого общешя. Черезъ этихъ 2,000 
людей сохранпмъ это общеше и употребимъ его на то, 
чтобы избавиться самимъ отъ безщЬльности и безобраз1я 
нашей жизни и избавить обделенныхъ отъ тёхъ бёдъ и 
несчастШ, которыя чуткимъ людямъ изъ насъ не даютъ 
спокойно радоваться нашимъ радостями.

Я  предлагаю вотъ что: 1) всемъ намъ, руководителями 
и счетчикамъ, къ делу переписи присоединить дело по
мощи-работы для добра техъ людей, по нашему понятш, 
требующихъ помощи, которые встретятся намъ; 2) всеми 
намъ, руководителямъ и счетчикамъ, не по назначении 
комитета Думы, а по назначешю своего сердца, остаться 
на своихъ местахъ, т. е. въ отношешяхъ къ жителямъ, 
нуждающимся въ помощи, и по окончанш дела переписи 
продолжать дело помощи. Если я сумелъ высказать хоть 
немного то, что я чувствую, то я уверенъ, что только 
невозможность заставить руководителей и счетчиковъ бро
сить это дело, и, что на место оставшихъ отъ этого дела 
явятся друпе; 3) всемъ темъ жителямъ Москвы, чувст- 
вующимъ ‘себя способными работать для нуждающихся, 
присоединиться къ участкамъ и, по указаниями счетчи
ковъ и руководителей, начать деятельность теперь же и 
потомъ продолжать ее; 4) всемъ темъ, которые по ста
рости, слабости или другимъ причинамъ не могутъ сами 
работать среди нуяцающпхся, поручать работу своимъ 
близкимъ молодыми, сильнымъ, охочимъ. (Добро не есть 
даваше денегъ. оно есть любовное отношеше людей. Оно 
одно нужно).
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Что бы ни вышло изъ этого, все будетъ лучше того, 

что теперь.
Пусть будетъ самое последнее дело, что мы, счетчики 

и руководители, раздадимъ сотню двугрпвенныхъ темъ, 
которые не ели, — и это будетъ не мало, не столько по
тому, что неевиие поедятъ, сколько потому, что счетчики 
и руководители отнесутся по-человечески‘ къ сотне бед- 
ныхъ людей. Какъ счесть, кашя последств1я пропзойдутъ 
въ общенравственномъ балансе оттого, что вместо чув
ства досады, злобы, зависти, которыя мы возбудимъ, пе
ресчитывая голодныхъ, мы возбудимъ сто разъ доброе 
чувство, которое отразится на другомъ, на третьемъ и 
безконечной волной пойдетъ разливаться между людьми. II 
это много! Пусть будетъ только то, что те изъ 2,000 счет
чиковъ, которые не понимали этого прежде, пойшутъ, что, 
хотя среди нищеты, нельзя говорить: это очень инте
ресно; что человеку несчасые другого человека должно 
отзываться не однимъ пнтересомъ; и это будетъ хорошо. 
Пусть будетъ то, что будетъ подана помощь всемъ темъ 
несчастными, которыхъ не такъ много, какъ я думалъ 
прежде, въ Москве, которымъ можно помочь легко почти 
однеми деньгами. Пусть будетъ то, что те рабочее, зашед- 
iuie въ Москву проевппе съ себя одежду и не могупце вер
нуться въ деревню, будутъ отправлены домой, что сироты 
заброшенныя будутъ призрены, что ослабевппе старики 
и старухи ншще,‘ живупце на милосерд1е товарищей ни- 
щихъ, ‘ будутъ избавлены отъ полуголодной смерти. (А это 
очень возможно. Такихъ не очень много). II это будетъ 
ужъ очень, очень много. Но почему не думать и не на
деяться, что будетъ сделано и еще, и еще больше? По
чему не надеяться, что будетъ отчасти сделано или на
чато то настоящее дело, ‘ которое делается уже не день
гами, а работой, что будутъ спасены ослабЬвипе пьяницы, 
непонавинсся воры, проститутки, для которыхъ возможенъ 
возвратъ? Пусть не исправится все зло, но будетъ созна- 
наше его, и борьба съ нпмъ не полпцейскмйми мерами, 
а внутренними,— братскимъ общешемъ людей, видящихъ
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зло, еъ людми, не видящими его потому, что они нахо
дятся въ немъ.

Что бы ни сделано было, все будетъ много. Но почему 
же надеяться, что будетъ сделано все? Почему не наде
яться, что мы сдЬлаемъ то, что въ Москве не будетъ ни 
одного раздетаго, ни одного голоднаго, ни одного' продан* 
наго за деньги человеческаго существа, ни одного несча
стного, задавленнаго судьбой человека, который бы не 
зналъ, что у него есть братская помощь? Не то удиви
тельно, чтобы этого не было, а то удивительно, что это 
есть рядомъ съ нашимъ излпшкомъ досуга и богатствъ, 
и что мы можемъ жить спокойно, зная, что это есть. За
будемте про то, что въ большихъ города хъ и въ Лондоне 
есть пролетар!атъ, и не будемъ говорить, что это такъ 
надо. Этого нс надо и не* должно, потому что это про
тивно и нашему разуму, и сердцу, и не можетъ быть, 
если мы живые' люди! Почему пе надеяться, что мы пой- 
мемъ, что нетъ у насъ ни одной обязанности, не говоря 
уже личной, для'себя, ни семейной, ни общественной, 
ни государственной, ни научной, которая бы была важнее 
этой? Почему ate не думать, что мы иаконецъ поймемъ 
это? Разве только потому, что делать это было бы слшикомъ 
большое счаспе. Почему не думать, что когда-нибудь люди 
проснутся и поймутъ,'что все остальное есть соблазнъ, 
а это'одно—дело жизни. И почему же это «когда-то» не 
будетъ теперь и въ Москве? Почему не надеяться, что 
съ обществомъ, съ человРчесгвомъ не будетъ то же, что 
бываетъ съ больнымъ оргакпзмомъ, когда вдругъ насту- 
паетъ моментъ выздоровлешя? Организмъ боленъ,, это 
значитъ, что клеточки перестаютъ производить ёвою 
таинственную работу: одне умираютъ, друпя поражаются, 
третьи остаются безразличными, работаютъ для себя. Но 
вдругъ наступаетъ моментъ, когда каждая живая кле
точка начпнаетъ самостоятельную жизненную работу: 
она вытесняетъ мертвыя, запираетъ живой преградой 
зараяшнныя, сообщаетъ яшзнь отжившпмъ, н тело вос- 
кресаетъ и живетъ полной жизнью.
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Отчего ate не думать-и не надеяться, что клеточки на
шего общества оживутъ и оживятъ организмъ? Мы не 
знаемъ, въ чьей власти жизнь клеточки, но мы знаемъ, 
что наша жизнь— въ нашей власти. Мы можемъ проявить 
светъ, который есть въ насъ, или загасить его.

Приди одинъ человекъ, въ сумерки къ Ляпинскому но
члежному дому, когда 1,000 человекъ раздетыхъ и го
ло дныхъ надуть на морозе впуска въ домъ, и постарайся 
этотъ одинъ человекъ помочь имъ, и у него сердце обо
льется кровью, и онъ съ отчаяшемъ и злобой на людей 
убежнтъ оттуда; а придите на эту тысячу человекъ еще 
тысяча человекъ съ желашемъ помочь, и дело окажется 
легкимъ и радостнымъ. Пускай механики придумываютъ 
машину, какъ приподнять тяжесть, давящую насъ— это 
хорошее дело; но пока они не выдумали, давайте мы по- 
дурацки, по-мужицки, по-крестьянски, по-хриспански на
легаем ъ народомъ, не поднпмемъ ли? Дружней, братцы, 
разомъ!

L



ПРЕДИСЛОВИЕ КЪ СБОРНИКУ ■ )

О ТОМЪ, ВЪ ЧЕМЪ ПРАВДА ВЪ Й С Ш Ж
Порождешя ехиднивы! какъ вы можете гово

рить доброе, будучи зды? Ибо отъ избытка 
сердца говорить уста. Добрый челов-Ькъ иль 
добраго сокровища выносить доброе, а злой че- 
лов4къ изъ злого сокроввща выносить злое.

Говорю же вамъ, что за всякое праздное 
слово, какое скажутъ люди, дадутъ они ответь 
въ день суда.

Ибо отъ словъ своихъ оправдаешься и отъ 
словъ своихъ осудишься.

(Мате. 12, 34—37).

Въ этой книгй, кромй разсказовъ, въ которыхъ опи
сываются истинныя проиешееттая, собраны еще исторш, 
предашя, сказашя, легенды, басни, сказки, ташя, кашя 
были составлены и написаны на пользу людей.

Мы избрали ташя, капая мы счнтаемъ согласными съ 
учешемъ Христа и потому считаемъ добрыми и правди
выми.

Мнойе люди и особенно дЬтн, читая HCTopiro, сказку, 
легенду, басню, прежде всего спрашиваютъ: правда ли 
то, что описывается, и часто, если видятъ, что то, что 
описывается, не могло случиться, то говорятъ: это пу
стая выдумка и это неправда.

Люди, которые судятъ такъ, судятъ неправильно.
Правду узнаетъ не тотъ, кто узнаетъ только то, что 

было, есть и бываетъ, а тотъ,* кто узнаетъ, что дол
жно быть по волЪ Бога.

*) Цв'Ьтвикь. Пзд. «Посредника».

Нанишетъ правду не тотъ, кто только опишеть, какъ 
было дйло и что сдЬлалъ тотъ, и что сдЬлалъ другой че- 
ловйкъ, а тотъ, кто покажетъ, что дйлаютъ люди хо
рошо, т. е. согласно съ волей Бога и что дурно, т. е. 
противно волЬ Бога.

Правда—это путь. Хрпстосъ сказали: «Я есмь путь и 
истина и жизнь».

II потому правду знаетъ не тотъ, кто гляднть свой 
нодъ ноги, а тотъ, кто знаетъ по солнцу, куда ему идти.

ВсЬ словесныя сочинешя и хороши, i f  нужны не тогда, 
когда они описываютъ, что было, а когда* показывают!., 
что должно быть; не тогда, когда они разсказываютъ то, 
что делали люди, а когда оцйпнваютъ хорошее и дурное  ̂
когда показываютъ людямъ одинъ тйсный путь воли Бо
жьей, ведущий въ жизнь.

Для того же, чтобы показать этотъ путь, нельзя опи
сывать только то, что бываетъ въ M ipi.* Мфъ лежнтъ во 
злй и соблазнахъ. Если будешь описывать м!ръ. какъ 
онъ есть, то будешь описывать много лжи, и въ словахъ 
твоихъ не будетъ правды. Чтобы была правда въ томъ, 
что описываешь надо писать не то, что есть, а то, что 
должно быть; описывать не правду того, что есть, а 
правду царсйя Бож1я, которое близится къ намъ, но ко- 
тораго еще нЬтъ. Отъ этого и бываетъ то, что есть горы 
книги, въ которыхъ говорится о томъ, что точно было, 
или могло быть, но книги эти вс'Ь ложь, если тк, кто 
ихъ пишутъ, не знаютъ сами, что хорошо, что дурно и 
не знаютъ, и не показываютъ того единаго пути, кото
рый ведетъ людей къ царствию Божьему. II бываетъ то, 
что есть сказки, притчи, басни, легенды, въ коюрыхъ 
описывается чудесное такое, чего никогда не бывало и не 
могло быть, п легенды, сказки, басни эти правда потому, 
что они показываютъ то, въ чемъ воля Бож1я всегда 
была, есть и будетъ, показываютъ, въ чемъ правда цар- 
CTBia Бож1я.

Можетъ быть такая книга и много, много есть такпхъ 
романовъ, исторш, въ которыхъ описывается, какъ че- 
лов'Ъкъ живетъ для своихъ страстей, мучается, другихъ
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мучаетъ, терпитъ опасности, нужду, хитритъ; борется съ 
другими, выбивается изъ бедности* и подъ кбнецъ соеди
няется съ предметомъ своей любви и делается знатенъ, 
богатъ и счастливъ. Книга такая, если бы и все, что 
въ ней описывается точно такъ и было и не было бы въ 
ней ничего невйроятнаго, все-таки будетъ ложь и не
правда, потому что человйкъ, живущей для себя и для 
своихъ страстей, какая бы у него ни была красавица 
жена и какъ бы онъ ни былъ знатенъ, богатъ, не мо- 
жетъ быть счастливъ.

И можетъ быть такая легенда, что Христосъ съ апо
столами ходили по земле и зашли къ богачу, и богачъ 
не пустидъ Его, а зашли къ бедной вдове и она пустила. 
II потомъ Онъ велйлъ бочке золота иокатиться къ бо
гачу, а волка послалъ къ бедной вдове съесть ея по
следнюю телушку, и вдовй было хорошо, а богачу худо.

Такая истор!я вся невероятная, потому что ничего 
того, что описывается, не бывало и не могло быть; но 
она вся правда потому, что въ ней показывается то, что 
всегда должно быть, въ чемъ добро, въ чемъ зло и къ 
чему долженъ стремиться человйкъ, чтобы исполнить 
волю Бога.

К а тя  бы чудеса ни описывались, каше бы звери ни 
разговаривали по-людски, каше бы ковры-самолеты ни 
переношыи людей,— и легенды, и притчи, и сказки бу- 
дутъ правда, если въ ннхъ будетъ правда дарения Божш. 
А' если не будетъ этой правды, то пускай все, что опи
сывается будетъ засвидетельствовано кймъ бы-то ни 
было, все это будетъ ложь, потому что нйтъ въ немъ 
правды дарения Бож!я. Самъ Христосъ говорилъ притчами, 
и прптчи Его остались вечною правдою. Онъ только прп- 
бавлялъ: «П такъ наблюдайте, какъ вы слушаете».


