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ТЕПЛАЯ ПЛАМЕНЬ

По какимъ путямъ или которой рѣкѣ пришелъ на Русь 
Никола Угодникъ?

Или кто принялъ это первое имя —  завѣтное русской 
вѣры?

И почему на русской землѣ это имя стало первымъ — 
именемъ русской вѣры —

русскимъ Богомъ?
Великимъ ли путемъ изъ Варягъ въ Греки, или Каспій

скими воротами —  путемъ народовъ Востока, или Желѣзными 
— угрской дорогой съ закамскимъ серебромъ и алтайскими 
звѣздами?

Русскій народъ сказкой сказалъ о Николѣ: 
свою вѣру, 
свои чаянія, 
свою правду.

Мудрый раздѣлитель доли, заступникъ даже передъ 
неумолимой Судиной, помощникъ въ бѣдѣ —  вѣдь, не всякій 
можетъ вынести свою долю!— и въ трудахъ: вѣдь, не всякій 
можетъ поднять назначенное судьбой!

И самое сокровенное: судія — вѣдь, не только жить на 
этомъ свѣтѣ или, тотъ, кто живетъ, не отживаетъ ли свою 
первую жизнь, такъ вѣдь?

И самое тайное: очиститель огнемъ.
И не даромъ два большихъ праздника празднуютъ Николѣ: 

Никола-вешній послѣ бурной громкой весны — а весна громка 
только въ Россіи! —  въ весеннее воскресеніе въ началѣ мая;
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и Никола-зимній (Никольщина) — въ лютый бѣлый декабрь 
въ короткіе дни чудесныхъ сновъ.

Русскій народъ въ сказкѣ сказалъ Николино слово — 
свою русскую вѣру.

Кто не услышитъ сокровеннаго слова о судѣ, судьбѣ и 
долѣ, тотъ и по складу сказки приметъ отъ слова теплую 
пламень и осіяетъ сердцемъ.

И не злоба человѣка къ человѣку, радость затеплится 
въ сердцѣ —  жить на землѣ человѣкомъ.

12.3.1924
Paris-Auteuil.
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А що буде, якъ Богъ помргі 

А Микола святый на що?



У  всякой бабы свой сказъ про Николѵ.



НИКОЛА УГОДНИКЪ

Нудна нѣкая вещь:
явился Николѣ верхомъ на конѣ съ серпами въ 
рукахъ ангелъ Господенъ.
«Время жатвы пришло, пробудись, стань и иди 
на свою землю!».

*

Въ страхѣ проснулся Никола, поклонился гробу Го
сподню, гдѣ неустанно молился за родъ христіанскій, и, по 
морю ходящій, яко по суху, отошелъ на Русскую землю.

Не узналъ Никола свою Русскую землю.
Вырублена, выжжена, развоевана, стоитъ она пуста- 

пустехонька и лишь вѣтры вѣютъ по глухимъ степямъ — 
и не найти на ней правды.

Уязвился сердцемъ Святитель, поднялъ посохъ и, скорый 
на помощь, пошелъ по Руси.

Шелъ изъ города въ городъ, изъ деревни въ деревню, съ 
Волги-рѣки на Москва-рѣку, съ Днѣпра на Поморье —

заушалъ нечестивцевъ аріевъ —  беззаконныхъ 
правителей, забывшихъ слово Божіе, 
каралъ лежебокъ-тунеядцевъ и расточителей, не 
радѣющихъ о своей родинѣ, 
освобождалъ невинно-заключенныхъ въ темницы, 
останавливалъ мечъ, занесенный надъ головою 
напрасно осужденныхъ на казнь,
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воскресилъ двухъ разрубленныхъ отроковъ, 
одарилъ нищихъ-дѣтей погремушками, 
обошелъ полевыя межи, 
вывелъ къ солнцу буйное жито, 
поправилъ яровые зеленые всходы, 
покрылъ травой обогрѣтую землю; 
и гдѣ вымокло, тамъ подсушитъ, 
и гдѣ высохло, тамъ дождемъ польетъ; 
надоѣло конямъ стоять во дворѣ —  выгналъ въ 
поле, въ ночное — ' городи городьбу!

А осень настала, загналъ Угодникъ съ поля коней и по
шелъ подъ дождемъ по труднымъ дорогамъ: 

тамъ телѣга увязнетъ, 
тамъ лошадь не вытащишь, — 
на все надо помощь!

Безъ него, какъ безъ рукъ —  не поднять мужику полевыя 
работы.

Все, что сиро и слѣпо, одному ему видно.
Попроси —  выручитъ, все скажетъ Спасу, самого Илью 

умилостивитъ:
не поляжетъ отъ града рожь на земь — 
живи, не тужи!

Въ лапоткахъ, сѣденькій, съ посохомъ ходилъ такъ Угод
никъ по Русской землѣ съ вешняго Николы всю весну, лѣто и 
осень до самой Николыцины.

*

Отстоялъ Никола вечерню у Печерской въ Кіевѣ. Второй 
звонъ звонятъ — пришелъ къ Софіи въ Новгородъ. Третій 
звонъ звонятъ — идетъ въ Питеръ къ Казанской. А къ вели
кому славословію въ Успенскій на Москву поспѣлъ.

И, поднявъ со всѣхъ вѣтровъ густой большой иней, се
ребромъ покрылъ отъ края до края всю Русскую землю и 
благословилъ ее —
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свою горькую, 
свою голодную, 
свою безшабашную, 
свою пьяную,

чтобы сумѣла она мудро устроиться, не грѣшила бъ ротозѣй
ствомъ, самомнѣніемъ, глупостью, не выставляла бъ себя на 
посмѣшище, не попрекали бъ ее въ лѣности.

И, трижды благословивъ ее великимъ благословеніемъ, 
пошелъ помаленьку вверхъ по облакамъ на небеса къ рай
скимъ вратамъ справлять Никольщину.

*

Передъ вратами рая, подъ райскимъ деревомъ за золотымъ 
столомъ сидѣли угодники Божьи.

Всѣ святые собрались на Никольщину:
Петръ-по лукормъ,
Афанасій-ломоносъ,
Тимоѳей-полузимникъ,
Аксинья-полухлѣбница,
Власій —  сшибн-рогъ-съ-зимы, 
Василій-капельникъ,
Евдокія-плющиха и Герасимъ-грачевникъ, 
Алексѣй-съ-горъ-вода,
Дарья-загрязни-проруби,
Ѳедулъ-губы-надулъ,
Родіонъ-ледоломъ,
Руфа —  земля-рухнетъ,
Антипъ-водопо лъ,
Василій-выверни-оглобли и Егоръ-скотопасъ, 
Степанъ-ранопашецъ,
Ярема-запрягальникъ,
Борисъ и Глѣбъ —  барышъ-хлѣбъ, 
Ирина-разсадница,
Іовъ-горошникъ,
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Мокій-мокрый и Лукерья-комарница, 
Сидоръ-сивирянинъ и Алена-льносѣйка,
Л еонтій-огу речникъ,
Ѳедосья-колосяница,
Еремей-распрягальникъ,
Петръ-поворотъ,
Акулина-гречушница —  задери-хвосты,
Иванъ-купалъ,
Аграфена-купальница,
Пудъ и Трифонъ — безсонники, 
Пантелеймонъ-паликопъ,
Евдокія-малинуха,
Наталья-овсянница,
Анна-скирдница и Семенъ-лѣтопроводецъ,
Н икита-рѣпорѣзъ,
Ѳекл<н-заревница,
Пятница-Параскева,
Кузьма-Демьянъ съ гвоздемъ,
Матрена —  зимняя,
Ѳедоръ-студитъ,
Спиридонъ-поворотъ, 
три отрока, 
сорокъ мучениковъ,
Иванъ-Поститель,
Илья Пророкъ,
Михайло Аохангелъ
да милостивая жена Аллилуева, милосердая. 

Одного только не было — самого Николы Угодника.
И не разъ посылалъ Илья отроковицу Милостыню — 

и возвращалась отроковица одна.
Въ девятомъ чару явился Никола.
Въ лапоткахъ, сѣденькій, съ посохомъ пришелъ Никола 

къ райскимъ вратамъ — райское платье его поиздергалось, 
заплатка-на-заплаткѣ, дырявое.

— Что, Никола, что запоздалъ такъ? — спросилъ Илья,
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— или и для праздника переправляешь души человѣческія 
съ земли въ рай?

—  Все съ своими мучился, —  отвѣчалъ Никола, приса
живаясь къ святымъ за веселый золотой столъ, — пропащій 
народъ: воръ на ворѣ, разбойникъ на разбойникѣ, грабятъ, 
жгутъ, убиваютъ, братъ на брата, сынъ на отца, отецъ на 
сына! Да и всѣ хороши — другъ дружку поѣдомъ ѣдятъ.

—  Я  громъ-молнію нашлю, попалю, выжгу землю! — 
воскликнулъ громовный Илья.

— Я  росы имъ не дамъ! — поднялся Егорій.
—  А я моръ пущу, чуму — изомруть, какъ псы! —  крик

нулъ Касьянъ; извѣстно, Касьянъ вгорячахъ Златоусту усы 
спалилъ!

—  Велѣлъ мнѣ ангелъ Господенъ истребить весь русскій 
народъ-... да простилъ я имъ, — отвѣчалъ нашъ Никола 
милостивый: —  больно ужъ мучаются.

И, возставъ, поднялъ чашу во славу Бога Христа, 
создавшаго небо и землю, море и рѣки, 
и китовъ, и всѣхъ птицъ, 
и человѣка по образу своему и по подобію.

И вдругъ чаша выпала изъ рукъ —
Чаша упала на столъ —  не разбилась:

а какъ была, осталась съ краями полна.

Притихнули угодники — всѣ святые — весь райскій пиръ. 

--------спитъ Угодникъ — закрыты гл а за ---------

Разъ окликнулъ Илья —
не слышитъ Никола.

И въ другой окликнулъ — 
не просыпается.

Кричитъ Илья въ третій разъ —
и поднялъ Никола голову.
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Стали тутъ святые пытать у Николы.
Сталъ Угодникъ святымъ разсказывать:
— Пустился по Студеному морю съ хлѣбомъ корабль, 

плыли на томъ кораблѣ триста старцевъ соловецкихъ, везли 
старцы воскъ и медъ, спѣшили на Николыцину въ Миры 
Ликійскія. И застигла буря корабль. Ударили волны —  вспе- 
лешилось море. Шипѣло. Бурная, надъ вѣтромъ и волнами, 
угрожала Велеша, требовала жертвы. Скача на бѣломъ хру
стально-ногомъ конѣ, рѣзала море, разрывала когтями ко
рабль. Въ твердой вѣрѣ и крѣпко надѣясь, въ голосъ крикнули 
старцы: «Помилуй насъ, Боже и святой Никола, гдѣ бы ты 
ни былъ, явись къ намъ!». Тогда нашла на меня Божья воля, 
подняло меня Святымъ Духомъ, я пошелъ къ нимъ на море и 
избавилъ ихъ изъ глуби морской. Велеша угомонилась. И 
спокойно плывутъ корабли. Вотъ почему задремалъ я — и 
выронилъ чашу.

—  Помилуй насъ, Боже и святой Никола; гдѣ бы ты 
ни былъ, явись къ намъ! — воскликнули святые.

Пили святые питіе новое райское, ѣли высокій пирогъ 
съ кашей, съ горохомъ, съ капустой.

И пировалъ съ ними Никола —  сильный Богомъ, всѣмъ 
святымъ помощникъ — рѣдкій ихъ гость, нищелюбецъ, стран
нопріимецъ, вѣчный странникъ, вѣчный труженникъ, чудо
творецъ — заступникъ за Русскую землю.

Помилуй насъ, Боже и святой Никола, 
гдѣ бы ты ни былъ, явись къ намъ!
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НИКОЛИНЪ ЗАВѢТЪ

За Онегой — гремучимъ моремъ жилъ одинъ богатый 
мужикъ сильный, да своихъ не трогалъ и отъ народа честь 
ему шла, Филиппомъ звали.

Была у него семья большая —  и всѣхъ сыновей на войну 
погнали воевать, и остался онъ со старухой, да невѣстки 
съ ними.

И случилось на Николу, лежитъ Филиппъ ночью, разду
мываетъ —

и праздникъ пришелъ, престолъ въ ихъ селѣ, а 
отъ сыновей ни слуху!

И стало ему смутно, не до сна, и жалко.
И слышитъ —

среди ночи звонъ.
Прислушался —

или вѣтеръ?
Нѣтъ, звонили въ колоколъ.
Всталъ Филиппъ и пошелъ изъ двора, разбудилъ стари

ковъ.
— Слышали, — говоритъ, —  что?
— Да, — говорятъ, —  въ колоколъ ударили.
Пошли въ церковь.
А ночь была крѣпкая, да такая свѣтлая —

звѣзды, какъ птицы, плыли изъ конца въ конецъ, 
бѣлыя надъ бѣлой землей. ^

Подошли къ колокольнѣ.
Смотрятъ —
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на колокольнѣ нѣтъ никого, 
а звонить —

Разъ пять ударило въ колоколъ.
Вызвался Филиппъ: дай самому развѣдать.
Поднялся на колокольню и видитъ —

стоитъ подъ колоколомъ старичокъ, такъ нищій 
старикъ, ни руками, ни ногами не двигаетъ —

А колоколъ звонитъ.
—  Ты кто? —  спрашиваетъ нищій старикъ.
— Я  Филиппъ съ Николиной тропы, а ты кто?
А старикъ только смотритъ, да добро такъ, милоство: 

«Филиппушко, молъ, аль не признаешь?».
У  Филиппа духъ захватило —

сложилъ Филиппъ руки крестомъ.
—  Прости, — говоритъ,— ты меня, Никола— угодникъ 

Божій... и зачѣмъ ты звонишь ночью?
— А звоню я, — говоритъ угодникъ, да сталъ такой 

грозный, —  я звоню, потому что крещеные грѣшатъ, часа 
не помнятъ, землю свою забываютъ. За землю всякому по
страдать надо. А имъ бы только чаю, кофею попить. Ступай 
■  скажи, пусть всѣ знаютъ, а не то я на нихъ наказаніе пошлю.

— Не повѣрятъ, коли словами скажу, —  сказалъ Фи
липпъ.

Онъ стоялъ передъ Угодникомъ — 
руки крестомъ сложены.

—  Повѣрятъ! —  сказалъ Угодникъ Божій.
И благословилъ милостивый Никола — итти Филиппу 

къ народу по землѣ родимой:
—  За землю всякому пострадать надо.
Филиппъ хотѣлъ протянуть руку —

а рукъ не разжать.
Крестомъ сложены руки — такъ сошелъ съ колокольни.
И разсказалъ, что видѣлъ и слышалъ и что съ нимъ стало — 

крестомъ сложены руки.
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А на утро, по обѣднѣ, Филиппъ простился съ домомъ, со 
старухой. Всѣмъ міромъ проводили Филиппа.

И пЬшелъ онъ изъ родного погоста мимо избъ осиротѣ
лыхъ по дальнимъ страднымъ дорогамъ, укрѣпляя народную 
думу,силу и вѣру —

пострадать за родимую землю.
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НИКОЛИНЪ ДАРЪ

Жилъ одинъ бѣднякъ, Иваномъ звали.
Не велико у него было хозяйство — земли немного; и 

жизнь нелегкая — одинъ, какъ перстъ, безъ семьи остался. Да 
не возропталъ —  принялъ Божье, и все, бывало, пѣсни поетъ, 
такой ужъ.

Разъ пашетъ Иванъ поле —  пшеницу сѣетъ.
Разсѣялъ, пашетъ, за собой борону возитъ, самъ пѣсни 

поетъ — и уперся концомъ въ дорогу.
А по дорогѣ два путника:

сѣденькій одинъ съ посохомъ, 
другой не старъ, не младъ, грозный.

Илья говоритъ Николѣ:
— Что это, Никола, человѣкъ-то больно веселый, поетъ?
— Да, видно, кони у него, слава Богу, ходятъ, нужды 

не знаетъ, вотъ и поетъ.
Поровнялись путники.
—  Богъ помощь тебѣ, Иванушка! —  сказалъ Никола.
—  Добро пожаловать, старички любезные! — снялъ 

Иванъ шапку.
А Илья и говоритъ:
— Что больно веселъ?
— Что мнѣ не веселиться! Лошадки ходятъ ничего —  а 

мнѣ больше ничего не надо, только бы батюшка Никола — 
угодникъ пшенички зародилъ.

Пошли странники своею дорогой.
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Шли, святые, по полямъ, по раздолью весеннему.
Говоритъ Илья Николѣ:
— Что этотъ сказалъ? Развѣ пшеницу ты родишь? Вѣдь, 

не ты? Эту я премудрость творю.
— Какъ его судить, — заступился Никола, — человѣкъ 

простой: гдѣ-ему знать про такое!
—  Ну, ладно жъ, я ему урожу пшеницу, по колѣно бу

детъ — и градомъ прибью!

*

И уродилъ грозный Илья великій такую пшеницу: 
посмотришь, душа не нарадуется.

«Вотъ урожай! Вотъ Богъ счастье послалъ, Никола угод
никъ помиловалъ. Хлѣба-то будетъ, дѣвать некуда».

*

Вечеромъ вышелъ Иванъ, сталъ за околицей, пѣсни поетъ. 
И видитъ:

по весеннему полю идетъ старичокъ сѣденькій 
съ посохомъ.

—  Добро жаловать, дѣдушка.
Жаль Николѣ бѣднягу:

все вѣдь прахомъ пойдетъ!
— Слушай, Иванушка, ты пшеницу продай.
—  Какъ же такъ, — оторопѣлъ Иванъ, —  такую хо

рошую! Да и что за такую просить?
—  Проси, сколько хочешь, все дадутъ. Смотри же, про

дай!
И пошелъ.

Иванъ послушалъ и продалъ пшеницу:
сладилъ ее богатый сосѣдъ за сто рублей.
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И, не кончился день, какъ взмыло тучу большую: какъ 
ударитъ, съ громомъ прошла гроза — градомъ побило пше
ницу —

какъ ножомъ, весь хлѣбъ срѣзало.

По разоренному полю идетъ Никола.
А навстрѣчу Илья.
—  Посмотри, что я сказалъ, то и сдѣлалъ: вотъ оно — 

поле Иваново!
— Нѣтъ, не Иваново, —  сказалъ Никола, —  пшеницу 

онъ продалъ, это поле Гундяево. Праваго ты разорилъ, то-то, 
чай, плачетъ.

— Ну, такъ поправлю я ниву, — поправилъ Илья, —  
онъ отъ этой громобойной пшеницы двадцать сотъ нажнетъ 
съ десятины.

*

Къ ночи приходитъ Никола подъ окно къ Ивану:
жалко ему бѣднягу, не къ рукамъ добро доста
нется.

А Иванъ Угоднику молится, что того старичка надоумилъ 
такой совѣтъ подать. И какъ увидѣлъ, обрадовался: 

проситъ на ночлегъ остаться.
Нѣтъ, Николѣ не время —  путь ему дальній.
— Купи назадъ пшеницу-то.
— Да, вѣдь, она, дѣдушка, больно побита.
—  Ничего, купи. Скажи, что на кормъ скосить годится. 

Въ убыткѣ не будешь.
Поблагодарилъ Иванъ старичка и чуть свѣтъ къ сосѣду — 

откупать пшеницу.
А тотъ несчастный радъ-радехонекъ —  бери хоть даромъ! 

— да за полцѣны и отдалъ.

Отдалъ и прогадалъ.
Откуда что взялось, пшеница пошла и пошла.
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и такой уродился хлѣбъ высокій да частый, а колосъ 
полный, такъ и гнется, такъ къ землѣ и гнется — 

золотая нива, благодать!
И въ страду много Иванъ нажалъ сноповъ и выжалъ 

всю — двадцать сотъ нажалъ.

*

Въ полѣ встрѣтилъ Никола Илью: 
грозный, весело смотритъ.

— Вотъ у кого я градомъ убилъ, тому и уродилъ! Онъ 
ее и выжалъ совсѣмъ.

— Да, тотъ, кто посѣялъ, тотъ и пожалъ. Вѣдь, пшеницу- 
то Иванъ назадъ купилъ.

— Какъ такъ купилъ...
—  Такъ и купилъ.
И разсказалъ Ильѣ Никола, какъ богатый сосѣдъ Гун

дяевъ въ несчастьѣ за полцѣны Ивану громобойное поле 
отдалъ. ■*

— Такъ я жъ ему умолоту не дамъ!
И пошелъ —  гроза! — какъ гроза.

*

Не оставилъ Никола бѣднягу: въ ночи пришелъ подъ 
окно.

Куда сонъ, — не знаетъ Иванъ, какъ отблагодарить гостя.
— Молотить будешь, —  училъ старичокъ, —  сади на 

овинъ, да не понемногу, по пяти сноповъ: въ углы по снопу 
поставь, пятымъ окошко заткни.

Какъ сказано, такъ и сдѣлано. Долго Иванъ молотилъ 
и все обмолотилъ: со снопа по пудовкѣ сошло.

Со снопа по пудовкѣ! — да такого умолоту съ роду не 
бывало.
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По закромамъ, по клѣтямъ, по набитымъ амбарамъ до
знался Илья и не дай Богъ! — еще слава Богу, что Николь- 
щина близко.

— Ладно, повезетъ на мельницу, я ему примолу не дамъ.
И не далъ.
Повезъ Иванъ на мельницу три пудовки молоть, смололъ 

— а осталоЪь двѣ. Куда третья? —
а не знаетъ, что Илья взялъ!

Раздумывалъ бѣдняга — и придумать ничего не могъ.

*

Въ ночи старичокъ постучалъ подъ окномъ.
Обрадовался Иванъ и все ему разсказалъ про напасть.
— Вотъ что, Иванушка, испеки ты изъ этой муки пше

ничной два пирога. Да съ молитвой посади! И ступай съ ними 
къ обѣднѣ: одинъ положи себѣ на голову —  то Ильѣ грозно
му, а другой подъ правую пазуху —  то Николѣ милостивому.

Вотъ на Николу раннимъ утромъ, когда еще звѣзды не 
всѣ погаснули, вышелъ Иванъ по морозцу въ церковь къ 
обѣднѣ.

По дорогѣ странникъ ему навстрѣчу — 
не старъ, не младъ, грозный.

— Куда пирожки-то несешь?
— На головѣ — батюшкѣ Ильѣ великому, а подъ правой 

пазухой —  Николѣ угоднику! — сказалъ Иванъ.
И какъ услышалъ Илья отвѣтъ мудрый, умирился и 

пересталъ грозить.
И съ той поры зажилъ Иванъ безъ опаски: двѣ пудовки 

весь годъ бралъ и не убывало —
Николинъ даръ щедрый.
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НИКОЛИНА СУМКА

I.

Шелъ солдатъ съ войны домой.
Дошелъ до часовни, вспомнилъ — завѣщана у него была 

Николѣ свѣчка! — поставилъ свѣчку.
И денегъ у него ужъ ни копѣйки.
Идетъ перелѣскомъ, ѣсть захотѣлось сильно, а жилья 

близъ нѣту. И такъ ему горьхо:
изойдетъ онъ голодомъ, не дойти и до дому на 
свою землю!

И вдругъ ѣдетъ конь вороной, на конѣ дѣтина: ѣстъ пи
рогъ съ лицами, съ говядиной —

пирогъ теплый, только парокъ идетъ.
Поравнялись.
— Дай пирожка закусить! — проситъ солдатъ.
— Давай три копѣйки, половину отломлю.
— Денегъ у меня нѣту, а солдату не грѣхъ и такъ дать.
А тотъ дернулъ лошадь и поѣхалъ —

самъ подъѣдаетъ пирогъ вкусно.
И пошелъ солдатъ ни съ чѣмъ.
Гдѣ грибокъ сломаетъ, гдѣ корочку сдеретъ, сочку по

скоблитъ руками — такъ и шелъ.
И вышелъ на дорогу, а отъ сырья все нутро переворачи

вается.
«Экій безсовѣстный, не далъ мнѣ пирога!» — пенялъ 

солдатъ.
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И такъ ему горько — вотъ упадетъ —
не дойти и до дому на свою землю.

И видитъ, изъ-за кривуля идетъ старичокъ.
Поравнялись.
Поклонился солдатъ старику, старикъ солдату —
И разошлись.
Доходитъ солдатъ до кривуля —  лежитъ сумка. Поднялъ 

сумку:
«Видно, старичокъ потерялъ!»
Да съ сумкой назадъ.
—  Сумку потерялъ! —  кричитъ, — сумку потерялъ!
А ужъ старичка не видно нигдѣ.
Ну, не бросать же добро, и взялъ себѣ солдатъ сумку. 
Идетъ солдатъ дорогою, въ нутрѣ сверлитъ, ѣсть хочется. 
«Что-то въ сумкѣ, дай посмотрю: не хлѣбъ ли?»
Развязалъ сумку —

хлѣба два куска лежатъ.
Вынулъ хлѣбъ, позаправился.
«Кваску бы испить!»
Пошарилъ въ сумкѣ — 

бутылка.
Вынулъ бутылку — квасъ. Вотъ такъ сумка! Попилъ 

кваску всласть и весело пошелъ:
теперь-то дойдетъ на свою землю.

2.

Доходитъ солдатъ до усальбы:
поставленъ новый домъ — большое зданіе, а рамы 
всѣ переломаны, на крышѣ воронье.

«Какое зданіе, и пустуетъ!»
Заглядѣлся солдатъ и въ толкъ не возьметъ.
Постоялъ и пошелъ. Навстрѣчу староста.
—  Чей это домъ, дѣдушка?
— Нашего барина домъ.
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— Что же въ немъ не живутъ?
— А работали мастера съ бариномъ, самъ баринъ старался 

и ни вѣсть съ чего полонъ домъ насажали чертей. Оттого и 
не живутъ.

—  А что бы ихъ оттуда спровадить изъ дома?
— Возьмешься, баринъ спасибо скажетъ.
— Попробою. И не такое гоняли.
Староста побѣжалъ къ барину.
— Берется солдатъ вывести чертей изъ дому!
—  Слава Богу, коли берется! Возьми его къ себѣ и что 

ему нужно, то и дай.
Вернулся староста отъ барина и повелъ къ себѣ солдата.
Сѣли обѣдать. И до самаго вечера все сидѣли, разсказы

валъ староста о домѣ да о чертяхъ домашнихъ.
Надо ужъ солдату итти въ домъ чертей выгонять, а ста

роста и проводить отказывается.
—  У  насъ, —  говоритъ, — о эту пору не то, что къ дому, а 

и около никто не ходитъ. Игнашка, внучонокъ, взялся воронье 
спугнуть —  подставилъ лѣстницу, а они его оттуда какъ 
шуркнуть, что душа вонъ. Игнашка и до сей поры у чертей 
тамъ.

Ну, что подѣлаешь! Наказалъ солдатъ старостѣ, —
чтобы какъ можно горячѣе кузнецы грѣли горна! 

а самъ взялъ солому, ключи и для случая топоръ, зажегъ фо
нарикъ и пошелъ одинъ.

И въ домѣ тамъ отперъ дверь и поднялся по лѣстницѣ.

3.

Ходитъ солдатъ по комнатамъ и все поахиваетъ.
—  Проклятая сила, какое зданіе завладѣла!
Вошелъ въ самую заднюю комнату, затворилъ за собою 

плотно двери, разостлалъ солому, окрестился — сумочку подъ 
голову, легъ и задремалъ.
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И слышитъ, по дому пошелъ шумъ, стонъ.
Вотъ какой-то подбѣжалъ къ дверьямъ, кричитъ: 
«Ребята, —  кричитъ, ■— это кто-то есть.»
И набѣжало много, скребутся.
«Ой, — запищалъ одинъ, —  солдатишко!»
«Не солдатишко, а солдатъ, Иванъ Силантьевичъ 
Тарасовъ, — прикрикнулъ солдатъ, — воевалъ 
за Россію, слышите, черти! Убирайтесь вонъ, пока 
цѣлы!»

Отвалились отъ двери и въ домѣ все затихло.

*

И снится солдату —
держитъ онъ бутылку и наливаетъ стаканъ вина 
и только сказать «Господи благослови» и пить, 
хвать, а вмѣсто стакана топоръ у него въ ру
кахъ. И идетъ, въ которомъ полку онъ служилъ, 
генералъ и съ нимъ мать и отецъ его, старики. 
«Ты, Тарасовъ, что жъ это сбѣжалъ?»
Мать и отецъ просятъ:
«Ступай, Ваиюшка, посл>жи!»
«Нѣтъ, ему не жаль васъ, — говоритъ генералъ, — 
эй, вздуйте ихъ хорошенько!»
И откуда ни взялись три кривыхъ бѣсенка и 
ну ломать и рвать стариковъ.
Заплакали старые и опять просятъ:
«Вернись!»
«Да у меня руки нѣтъ и грудь прострѣлена!» — 
отвѣчаетъ солдатъ и глазамъ не вѣритъ: 
рука на мѣстѣ и дышать легко.
А тѣ разсмѣялись и побѣжали прочь.



*

Солдатъ раскрылъ глаза:
своды у дома раздвинулись и, какъ паукъ, 
спускается на него тотъ самый дѣтина, 
что пирога ему не далъ, спускается пау
комъ, путаетъ — и ужъ дышать стало трудно.

И пало въ умъ солдату: сгребъ онъ сумку да паука и 
толкнулъ —

паукъ обернулся кошкой.
Онъ ее за хвостъ да въ сумку.
И съ сумкой бѣжать —

Прибѣжалъ солдатъ въ кузницу, шваркнулъ сумку на 
наковальню. А въ горнѣ до того горитъ, что страсть.

Да какъ лопнулъ —  кувалда вылетѣла. Схватилъ другую.
—  Аминь! —  говоритъ.
И давай шлеять:

что кокнетъ, то аминь.
Исколотилъ всего чорта, вышелъ изъ кузницы —

вытряхнулъ изъ сумки пепелокъ одинъ только.
—  Ну, теперь можешь итти, кузнецъ, спать и я пойду.
И вернулся въ домъ въ самую заднюю комнату и на тѣ

же три обмолотка легъ.
И спалъ до утра — ничего не слышалъ.

*

На утро пришелъ солдатъ къ старостѣ.
— Ступай-ка, дѣдушка, смотри-ка, въ домѣ все излома

но.
— Мы это знаемъ ужъ.
—  Скажи барину, что чертей я выгналъ.
Обрадовался баринъ и сейчасъ же съ солдатомъ въ домъ.

29



Прошли по всѣмъ комнатамъ, нашли костье Игнашкино, 
а чертей въ поминѣ нѣтъ — всѣ ушли.

На радостяхъ не хочетъ баринъ отпускать солдата.
— Сколько хочешь, бери, оставайся!
А солдату домой хочется, къ старикамъ, на родную зем

лю.
Далъ ему баринъ денегъ, запрягъ тройку — поѣхалъ 

солдатъ домой на тройкѣ.
И тамъ живетъ хорошо, слава Богу.
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николинъ огонь

Ходилъ по Божьему свѣту Никола Угодникъ.
Много прошелъ, весь свѣтъ исходилъ и осталось всего 

ничего —  три деревни.
Зашелъ онъ въ первую деревушку.
Окружило ребятье.
—  Тальянецъ, — кричатъ, — пришелъ! На шарманкѣ 

заиграетъ.
Выскочили мужики и бабы, обступили.
—  Эй, старичокъ, гдѣ у тебя машина? Камаринскаго намъ 

бы сыгралъ, а мы бъ поплясали!—ржутъ, что жеребцы стоялые.
Обидно стало Угоднику, пошелъ онъ въ другую деревню.
А тамъ не слаще:

никуда его не пускаютъ!
А ужъ на дворѣ вечеръ.
Въ одной избѣ боятся:

чертей напуститъ.
Въ другой:

стянетъ.
Въ третьей:

цыганъ переодѣтый.
А въ четвертой —

мужикъ за колья принялся.
Идетъ Никола въ третью деревню.
Идетъ по деревнѣ —

а на него пальцемъ.
А въ одномъ домѣ совсѣмъ пе пустили.
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—  Крестъ-то на тебѣ есть?
—  Есть.
—  А ну-ка перекрестись.
Перекрестился.
— А прочитай «Да воскреснетъ Богъ».
Прочиталъ.
— А прочитай «Вѣрую».
Прочиталъ «Вѣрую».
— А «изжени отъ меня всякаго лукаваго» знаешь?
Старичокъ-то и запамятовалъ.
—  Нѣтъ, — говоритъ хозяинъ,— вонъ уходи: «Вѣрую» 

не рѣчисто читалъ и «изжени» совсѣмъ не знаешь. И не проси. 
Молитвы не твердо знаешь, я такихъ не люблю.

А на дворѣ ужъ ночь — глазъ выколешь.
Вѣтеръ воетъ.
Забрелъ Угодникъ въ послѣднюю избу. Бобыль одинъ 

жилъ. Покормилъ старичка бобыль, принесъ соломки и шубу 
далъ.

И легли спать.

*

Раннимъ ранешенько поднялся бобыль рожь молотить. 
Всталъ и Никола, помогать пошелъ бобылю за хлѣбъ, за соль. 

Махали, махали цѣпомъ, уморились.
—  Вотъ что, добрый человѣкъ, дѣлай-ка ты по-моему! 
Взялъ Никола спичку и поджегъ скирды.
Запылали скирды, горятъ — бѣлый огонь — а не сго

раютъ:
соломинка къ соломинкѣ ложится, 
зернышко къ зернышку.

И черезъ какой часъ всѣ скирды сами обмолотились, — 
зерно чистое, крупное и вѣять не надо. 

Распростился съ бобылемъ Угодникъ и отправился въ 
свою путь-дорожку.
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*

А на завтра разсказалъ бобыль сосѣдямъ о своемъ гостѣ — 
о старичкѣ чудномъ,

какъ онъ хлѣбъ молотилъ.
— Попробуемъ и мы этакъ помолотить! — рѣшили му

жики.
И подожгли скирды —

запылали скирды, а отъ нихъ избы. 
И отъ всей деревни остались одни столбы.

33



НИКОЛИНЪ УМОЛОТЪ

Гнѣвъ Ильинъ или такъ тому отъ Бога быть положено для 
опамятованія людямъ и разуму, большая была засуха.

И сгорѣла рожь и овсы.
Кто побогаче, возили воду и поливали —

и у тѣхъ на нивѣ еще кое-что уцѣлѣло.
А у бѣдняковъ ничего —  чистое поле.
Сидятъ мужики на кулишкахъ, о своей бѣдѣ гуторятъ.
А шелъ съ поля старичокъ-странникъ.
Пріостановился.
—  Что это вы, добрые люди, пригорюнились?
— А видѣлъ, чай, на поляхъ-то что дѣется! Неоткуда 

намъ и помощи ждать.
Посмотрѣлъ старичокъ, головой покивалъ: пожалѣлъ, 

видно.
— А давайте, дѣтушки, мнѣ ржи горстку! — сказалъ 

старикъ.
А тѣ и не знаютъ, зачѣмъ ему рожь? Ужъ не подшутить 

ли задумалъ надъ ними старикъ:
народъ-то нынче всякій — и надъ чужой бѣдой 
посмѣяться радость себѣ найдетъ.

А другіе говорятъ:
—  Принесите, ржи, можетъ, наговоръ какой сдѣлаетъ.
И согласились. Кликнули ребятъ. Полное лукошко при

несли.
Взялъ себѣ старичокъ ржи горстку.
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— Проведите, — говоритъ, — меня ко всякому дому: мнѣ 
посмотрѣть надобно.

Пошли, повели старика.
И ни одну избу не обошелъ старикъ —

и вездѣ на загнеткахъ у запечья по зерну клалъ. 
А къ ночи ушелъ.
Хватились покормить старика, а его ужъ нѣтъ нигдѣ. 
Такъ и легли.
Такъ и прошла ночь.

*

А когда на утро проснулись — и проснулась съ ними 
горькая дума —

Что за чудеса? —  глазамъ не вѣрятъ: 
рожь во всѣ устья вызрѣла 
и въ каждомъ домѣ, гдѣ положилъ старикъ зер
нышко, колосъ изъ трубы выглядываетъ, 
и на божницахъ лампадки горятъ передъ Николою.

А на поле посмотришь —  залюбуешься: 
колосъ къ колосу.

Богъ помиловалъ — уродилъ хлѣбъ. И умолотъ былъ, не 
запомнятъ: по полтысячи мѣръ всякій набилъ.

Поминали странника-старичка —
Николу Милостиваго.
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НИКОЛИНА ПОРУКА

I.

На яромъ яру высоко жилъ-былъ богачъ Антипъ. 
Скупой и расчетливый, сколачивалъ Антипъ деньгу и 

даромъ, хоть помирай, не дастъ, подъ работу не дастъ.
А былъ бѣднякъ Сергѣй, и до того дошелъ голодомъ, хоть 

помирай.
Вотъ думалъ онъ, думалъ, какъ изъ бѣды выкарабкаться, 

и говоритъ женѣ:
— Я , Марья, пойду къ Антипу.
— Глупый, да вѣдь онъ же такъ никому не даетъ.
— Дастъ. Я  придумалъ.
И пошелъ.
Пошелъ Сергѣй къ богачу просить денегъ.
— Антипъ, батюшка! Не дай помереть съ голоду.
— Нѣтъ, братъ, я денегъ никому не даю, никогда.
— А ежели я тебѣ приведу поруку?
— А кто такой?
— Никола. Есть у меня, на божницѣ стоить образъ, Ни

кола. Онъ за меня и будетъ порукой.
Антипъ погладилъ бороду, прямо-то отказать не смѣетъ: 

набожный былъ человѣкъ Антипъ, въ божествен
номъ твердый.

— Ты ужотко приходи вечеркомъ, я подумаю.
— Хорошо, приду, — согласился Сергѣй.
И пошелъ.
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Пошелъ Сергѣй домой:
будутъ у нихъ ужотко деньги, поправятся, не по
мрутъ съ голоду.

— Антипъ-то мнѣ поддался: велѣлъ притти вечеромъ!—  
думалъ Сергѣй жену обрадовать.

— Что же ты сказалъ ему?
— А поручился Николой.
— Ой, что ты надѣлалъ!
— Глупая, кому-кому, а ему все видно: Никола не вы

дастъ.
Вечеръ насталъ. Снялъ Сергѣй образъ съ божницы.
—  Марья, одѣнься потеплѣе да иди за мной, стань тамъ 

у избы подъ окномъ и слушай. И когда услышишь: «Батюшка 
Никола Чудотворецъ, скажу, поручись за меня!» ты тамъ и 
отвѣчай толстымъ голосомъ, погромче, «поручаюсь,» молъ.

Закуталась Марья въ теплый платокъ, а сама дрожьмя 
дрожитъ.

— Да ты не бойся! Кому-кому, а ему все видно: Никола 
не выдастъ.

И пошли.
Пошелъ Сергѣй съ образомъ — съ Николою.
За нимъ Марья.

2 .

Темно было на улицѣ.
Мело, крутила метель.
Осталась Марья стоять на улицѣ, Сергѣй съ образомъ 

къ Антипу въ домъ вошелъ.
— До вашей милости.
— Ну, а поруку привелъ?
Сергѣй поставилъ образъ на божницу.
Тутъ хозяйка Антипова вошла въ горницу.
Помолился Сергѣй.
— Батюшка Никола Чудотворецъ, поручись за меня!
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Поднялся и Антипъ на ноги, глядитъ на икону: 
поручится ль Угодникъ?

— Поручаюсь! —  услышали голосъ.
Тихимъ голосомъ сказалъ тамъ кто-то, а внятно, всѣ его 

услышали:
І^и Сергѣй

; -ѵд%И АНТИПЪ
и Антипова хозяйка.

Оробѣлъ Антипъ.
— Жена, слышала?
— Слышу.
— А много ль тебѣ, Сергѣй, надо?
— Много, — оробѣлъ и Сергѣй: что-то не узналъ онъ 

Марьина голоса, —  много: сотню!
— Дай ему двѣ, —  сказала хозяйка Антипова.
Антипъ отперъ сундукъ и вынулъ двѣ сотенныхъ.
— Сроку — время на сколько?
— До новаго году, — сказалъ Сергѣй.
И съ деньгами вышелъ на улицу.
Темно было на улицѣ.
Мело, крутила метель.
— Пойдемъ домой, Маша! — тихимъ голосомъ сказалъ 

Сергѣй женѣ.
А Марья дрожьмя дрожитъ.
На другой же день накупили они всего себѣ — съ день

гами все можно достать!—и сахару, и муки, и крупъ всякихъ, 
и дровъ купили:

то-то огнекъ въ печи заиграетъ весело!
И стали жить да поживать.

3.

Прошло Рождество, подходитъ Новый годъ: 
надо долгъ платить, а платить нечѣмъ. 

Расчитывалъ Сергѣй, вотъ понравится, заработаетъ, —
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кое-что и выручитъ, да такую уйму гдѣ-жъ достать: 
цѣлыхъ двѣ сотни!

И насталъ Новый годъ —  не несетъ Сергѣй долгу.
Подождалъ Антипъ день и еще день, досадно ему:

какъ вѣдь повѣрилъ и такой обманъ вышелъ!
На третій день Антипъ взялъ образъ Николы и понесъ на 

базаръ. И весь день ходилъ по базару — и никто не купилъ 
образа.

И досадовалъ Антипъ, пенялъ Николѣ:
«Какъ же такъ: лично говорилъ, ручался за бродягу, и 

такой обманъ!»
И ужъ не надо ему никакихъ денегъ, только бы сердце 

успокоить:
какъ вѣдь повѣрилъ и такой обманъ вышелъ!

Позднимъ вечеромъ идетъ Антипъ назадъ домой, несетъ 
икону, себя не помнитъ.

А навстрѣчу ему старичокъ.
— Ты куда, сынокъ?
— Продаю образъ, —  сказалъ Антипъ, какъ говорилъ 

весь день.
— А Сколько возьмешь?
— Ничего мнѣ не надо.
Старичокъ взялъ икону, вынулъ двѣ сотенныхъ, подалъ 

Антипу.
— Ну, иди съ Богомъ, сынокъ.

*

Пробирался Антипъ по рѣкѣ къ дому —  совсѣмъ ужъ 
темно было —  крѣпко держалъ въ кулакѣ деньги.

Запорошило у берега — тонкій ледъ, скользко—поскольз
нулся Антипъ, присѣлъ —

а подняться не можетъ.
И такъ и сякъ — не можетъ.
И ну кричать.
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На крикъ сбѣжались: узнали:
и понесли его на рукахъ домой.

И съ той поры обезножилъ Антипъ, и никакія деньги 
не подымутъ.

Такъ и остался сиднемъ страдать.
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НИКОЛИНО СТРЕМЯ

I.

Жилъ-былъ бѣдный мужичонка, Моргуномъ прозвали.
Бился, старался Моргунъ до кроваваго поту, а ни въ 

чемъ счастья нѣтъ.
Городитъ Моргунъ огородъ у дороги, ѣдетъ Никола Угод

никъ.
— Богъ помочь, мужичокъ!
— Милости просимъ! Куда ѣдешь, Угодникъ?
— Къ Спасу.
— Милостивый Никола, спроси у Спаса: есть ли мнѣ въ 

чемъ счастье?
— Хорошо, спрошу.
— Да ты позабудешь.
— Не по-забуду.
А видѣлъ мужичонка:

іфремена въ сѣдлѣ у Николы золотыя.
— Милостивый Никола, отвяжи стремено, да оставь 

мнѣ! Станешь у Спаса на коня садиться, а стремена нѣтъ, 
ты обо мнѣ и вспомнишь.

Послушалъ Угодникъ, отвязалъ стремя, отдалъ мужи
чонкѣ — и объ одномъ стремени поѣхалъ къ Спасу.

И пріѣхалъ Угодникъ къ Спасу и пора ему назадъ возвра
щаться, — й забылъ онъ спросить про счастье-то.

— Спасъ Пречистый, Истинный! Мужичонка Моргунъ 
мнѣ наказалъ про счастье спросить, несчастный: есть ли 
ему счастье?
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— Есть, есть счастье.
— Какое же ему счастье?
— А ему счастье: воровать и божиться.

2 .

Городить Моргунъ огородъ у дороги, ждетъ Николу: 
Никола Угодникъ скажетъ про счастье!

Отощалъ совсѣмъ мужичонка.
А Никола Угодникъ и ѣдетъ.
Подъѣхалъ къ мужичонкѣ.
— Спросилъ, милостивый Никола, о счастьѣ?
— Спросилъ, спросилъ! Есть тебѣ счастье.
— Какое же мнѣ счастье?
— А счастье твое: воровать и божитьсй. Давай же стре- 

мено-то!
А Моргунъ стоить, ровно оглохъ.
— Давай, говорю, стремено!
— Какое стремено? Я , вотъ те Христосъ, знать не знаю: 

стремено?!
Такъ объ одномъ стремени и поѣхалъ Никола —  поѣхалъ 

по землѣ русской, по бездолью нужду вывѣдывать, скорый 
помощникъ и милостивый.

3.

Мужичонка вывѣсилъ на колъ золотое стремя — 
какъ солнце, засіяло стремя! 

самъ принялся за городьбу.
А ѣхалъ по дорогѣ изъ Питера баринъ на тройкѣ —  

позванивалъ колокольчикъ. Издалека увидѣлъ онъ золотое 
стремя и прямо направилъ на мужика.

Остановилъ коней у кола.
— Ты, мужикъ, укралъ стремя?
— Ваше благородіе, вотъ те Христосъ, стремено мое.
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— Врешь, я тебя въ судъ представлю.
А Моргунъ стоитъ на своемъ, клянется, божится:
—  Я и въ судъ пойду, стремено мое.
Снялъ баринъ стремя съ кола, мужичонкѣ велѣлъ са

диться къ кучеру, и поѣхали въ судъ.
Дорогой приглядѣлся баринъ къ мужику.
— Ой, — говоритъ, — и рвань же на тебѣ! Стыдно и на 

судъ съ такимъ ѣхать. На, вотъ, мое пальто, надѣнь.
И нарядилъ мужика: и шляпу и сапоги изъ чемодана 

ему вынулъ, все честь-честью, —  и не узнать.

*

Бариномъ пріѣхалъ Моргунъ въ судъ.
И доказываетъ на него баринъ, —

что не иначе, какъ укралъ онъ золотое стремя.
— Вотъ те Христосъ, мое стремено! — стоитъ на своемъ 

мужичонка.
И всѣ вѣрятъ.
Поглядѣлъ Моргунъ на барина.
— Ты скажешь, что у меня и пальто твое?
— Мое и есть.
— И тройка твоя?
— Да, конечно, моя!
— А Л тъ  те Христосъ, и пальто мое и тройка моя!
И всѣ вѣрятъ.
Повѣрили мужичонкѣ и присудили ему: 

и золотое стремя 
и барскую тройку.

Эво! обогатѣлъ мужикъ —  нашелъ свое счастье! 
И позабылъ про всякое горе.
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НИКОЛИНО п и сьм о

1

Былъ Аника купецъ богатый. Ъхалъ онъ разъ путемъ- 
дорогой домой съ барышами.

'ѣдетъ онъ селомъ, а тамъ на банѣ надпись надписана:

*

рожаница лежала Авдотья Муравьева: 
мальчика родила —  

быть этому мальчику солдатомъ/

*

Проѣхалъ Аника, ничего не подумалъ.
Въѣзжаетъ въ другое село, опять надпись:

*

рожаница лежала Палагея Архипова: 
мальчика родила —  

этому мальчику быть хозяиномъ!

*

■ Ѣдетъ Аника дальше, думаетъ о долѣ: 
рядитъ судьба человѣку долю, 
судьбы конемъ не объѣдешь!
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Въ третье сало въѣзжаетъ Аника. 
И тутъ баня и тутъ надпись:

*

рожаница лежала Наталья Котова: 
родила мальчика —

тому мальчику Аникинымъ добромъ и казной владѣть/

*

Аникѣ это не показалось.
— Какъ такъ, Котову моимъ, добромъ и казной владѣть! 

Не согласенъ.
Все село поднялъ Аника.
Указали ему Котову Наталью:

на краю села, мужъ-то пропалъ, одна съ ребя
тишками билась, — очень худо жила Наталья.

Аника ей денегъ даетъ:
отдай ему мальчика.

Поплакала Наталья и отдала:
все едино, Богъ приберетъ!

*

Съ Ванюшкой Котовымъ поѣхалъ Аника домой.
■ Ьдетъ лѣсомъ. Стоитъ осиновая дупля. Пріостановился, 

да Ванюшку въ дупло и спустилъ.
— Ну, слава Богу, — перекрестился Аника, — избылъ 

бѣду!
И ходчѣе поѣхалъ.
А случилось о ту пору, сосѣдскій попъ поѣхалъ въ лѣсъ 

за дровами. Наѣхалъ на осину. Видитъ, изъ дупла парокъ 
идетъ. Колонулъ —

а тамъ Ванюшка плачетъ.
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Ну, сейчасъ же вытащилъ его изъ дупла, завернулъ въ 
тулупъ и домой.

—  Что. отецъ, пріѣхалъ порожнемъ? — встрѣчаетъ 
попадья.

— Молчи, мать! Я  намъ сына нашелъ.
А они бездѣтные были, попъ съ попадьей.
И остался Ванюшка у попа жить.
Воспитали его, обучили.
Десять лѣтъ прошло — и выровнялся мальчишка на 

славу, дѣльный.

2

Позабылъ богачъ Аника о Ванюшкѣ, живетъ, богатѣетъ. 
Пуще прежняго валитъ ему счастье и удача.

Вотъ она, судьба-то!
Заѣхалъ Аника по дѣламъ въ то село, гдѣ попъ жилъ. 

Зналъ попа Аника сколько лѣтъ, остановился у него ночевать.
—  Откуда это, отецъ, сына взялъ, ровно бы и не было 

у васъ?
— А вотъ Богъ сынка далъ: въ дуплѣ нашли!
И разсказалъ попъ, какъ поѣхалъ онъ въ лѣсъ по дрова, 

наткнулся на дупло.
Аника такъ и замеръ.
Вотъ она, судьба-то!
Да спохватился: проситъ у попа мальчишку.
Смутилъ попа. За полтысячи сторговались.
И по-утру увезъ Аника Ванюшку.

*

Куда его дѣвать?
Гдѣ схоронить, чтобы ужъ до-чиста — концы въ воду?

'Ѣдетъ Аника большой деревней. Большой колодезь. 
Вылѣзъ. И Ванюшка sa нимъ — воды напиться.
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Ванюшка нагнулся —
а Аника сзади какъ пихнетъ.

И угодилъ Ванюшка въ колодезь.
— Ну, слава Богу, ушелъ отъ бѣды!
Перекрестился Аника да скорѣе домой.
И надо же такому быть —  пожаръ. Запылала деревня. 

Набатъ. Всполошились крещеные: кто съ чѣмъ — и прямо 
къ колодцу.

И какъ опустили первую бадью, такъ и вытащили Ванюш
ку.

Глядь, а огня какъ и не было, чуть только курится.
— Это, — говорятъ старики, —  для него и пожаръ по

явился. Станемъ-ка мы, крещеные, кормить его міромъ.
И остался Ванюшка жить въ деревнѣ.
Изъ дома въ домъ — въ каждой избѣ ему домъ. Поили, 

кормили.
Двадцать лѣтъ прожилъ Ванюшка — этакій молодецъ 

вышелъ.

3

Тридцать лѣтъ Ванюшкѣ.
Не признать его и родной матери, не узналъ бы и попъ 

съ попадьей, а Аника и подавно.
ПозабылъѴника, былъ или не былъ на свѣтѣ Ванюшка. 
Была судьба Ванюшкѣ владѣть его добромъ и казной — 

Аника судьбу обошелъ!
Старый сталъ Аника, а счастье съ годами не убывало, — 

богатый купецъ Аника.

*

'Ѣдетъ Аника съ товаромъ на ярмарку въ ту самую деревню. 
Остановился у старосты. Разговоръ о томъ, о семъ.

А Ванюшка о ту пору у старосты прислуживалъ.
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— Экій молодецъ-то у тебяі — залюбовался Аника на 
Ванюшку.

А староста и говорить:
— Не простой онъ у насъ, колодезный: изъ колодца 

вынули!
И разсказалъ Аникѣ про пожаръ.
Вотъ она, судьба-то!
Ударило больно Анику, онъ къ старостѣ:
—  Отдай да отдай молодца!
Ну, старостѣ чего, — бери.
Далъ Аника отступного тысячу, да съ Ванюшкой и по

катилъ домой.

*

Пріѣхалъ Аника домой, привезъ Ванюшку.
Самъ со своей старухой раздумался:

чего бы такое сдѣлать, отдѣлаться отъ Ванюшки? 
—  Въ монастырь бы его опредѣлить! —  совѣтуетъ старуха. 
А и въ самомъ дѣлѣ, чего лучше.
И на слѣдующій день повезъ Аника Ванюшку въ мона

стырь.
Знакомые были монахи — уважали Анику. Такъ въ мо

настырѣ Ванюшку и оставилъ:
пускай за душу молитъ.

Полюбился Ванюшка въ монастырѣ — хорошій работникъ. 
Два года прожилъ —  на братію трудился.

4

Два года прошло, сбылъ Аника Ванюшку.
Кажется, теперь чего ему бояться?
А сердце неспокойно:

ѣстъ ли, пьетъ, а Ванюшка изъ памяти не вы
ходить.
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Такъ и видится ему баня. 
На банѣ надпись:

*

рожаница лежала Наталья Котова: 
родила мальчика —

тому мальчику Аникинымъ добромъ и казной владѣть! 

*

И во снѣ Ванюшка снится.
Ой, какъ страшно:

стоить передъ нимъ, какъ живой, ничего не 
скажетъ, только смотритъ неотступно, какъ судь
ба безотступна--------

«Рядитъ судьба человѣку долю, судьбы конемъ не объ
ѣдешь!».

*

— Вотъ что, старуха, поѣду-ка я въ монастырь провѣдать: 
не убегъ ли Ванюшка?

Собрался Аника и поѣхалъ.
Повезъ монахамъ угощенье.
— Ну, что, какъ Иванъ?

Живъ, живетъ хорошо, въ монахи постригаемъ.
— Что вы говорите: въ монахи?
У  Аники отъ радости духъ захватило.
Тутъ подскочили къ Аникѣ, высаживать его пустились 

изъ коляски.
Ахъ, — говоритъ Аника, — бѣда какая: деньги-то я 

Дома забылъ. Отпустите Ивана съ письмомъ, пусть онъ сходитъ 
Домой, а я у васъ погощу.

Ну, монахи, что угодно, извѣстно:
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для богатаго да щедраго на головѣ пойдешь! 
притащили и бумаги и конвертовъ и промокашку.

И написалъ Аника старухѣ:
какъ будетъ Иванъ домой, послала бъ его въ лѣсъ, 
а слѣдъ за нимъ Шалапуту, чтобъ тамъ его и 
кончилъ.

Запечаталъ письмо, подалъ Ивану.
— Снеси старухѣ, передай въ руки, никому не пока

зывай!

*

Съ письмомъ Аникинымъ пошелъ изъ монастыря Иванъ. 
Идетъ лѣсомъ. Задумался. Роботко что-то.
Глядь, старичокъ навстрѣчу.
Ласково посмотрѣлъ старикъ.
— А, здорово, Аникинъ пріемышъ!
— Какой я Аникинъ пріемышъ, я — монахъ.
— А покажи, что несешь?
— Письмо.
— Дай, покажи.
— Да какъ я покажу? Аника не велѣлъ.
— Да дай же, говорю тебѣ.
Да такъ строго и праведно смотритъ —

это Никола былъ угодникъ, 
печальникъ о всѣхъ гонимыхъ.

Иванъ письмо ему и подалъ.
Разорвалъ старикъ письмо.
— Вотъ, не давалъ, а тутъ тебѣ смерть была!
Самъ отошелъ въ сторонку, сталъ у сосны.
Иванъ ужъ и смотрѣть боится.
— На тебѣ письмо, иди съ Богомъ.
И пошелъ Иванъ — понесъ старухѣ письмо не Аникино, а 

Николино.
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