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ПА МЯТНИК ПУШКИНУ 

огда я был еще подростком, мне посчаст
ливилось быть свидетелем небывалого до 
того времени события и торжества. 
В цент,ре Москвы, во главе Тверского 
бульвара, перед широкой Страстной, 

ныне Пушкинской, площадью, в 1 880 году 6 июня откры
вался памятник Пушкину - первый памятник писа
телю. 

Обычно памятники воздвигались на улицах Москвы 
только царям .  И это отметил присутствовавший на тор
жестве Островский. Возглашая тост за русскую лите· 
ратуру, он метко сказал : 

- Сегодня на нашей у.1ице - праздник!  
Хорошо помню красивую голову маститого писате

ля Тургенева с пышными седыми волосами, стоявшего 
у подножия монумента, с которого торжественно толь
ко что сдернули серое покрывала. Помню восторг всей 
громадной толпы народа, в гуще которого находился и 
я, тринадцатилетний юнец, восторженный поклонник 
поэта. Помню бывших тут же на празднике писате
лей - Майкова, Полонского, Писемскоrо, Островского. 
Помню и сухощавую, сутулившуюся фигуру Достоев
ского и необычайное впечатление от произнесенной 
им речи, о которой на лругой ,!lень говорила вся 
Москва. 



Речь эта была сказана не з.п;есь, на площади, у па� 
мятника, а в К:олонном зале нынешнего Дома сою� 
зов. Возглашая тост за русскую литературу, он говорил : 

- Пушкин раскрыл нам русское сердце и показал 
нам, что оно неудержимо стремится к всемирности и 
всечеловечности.. . Он первый дал нам прозреть наше 
значение в семье европейских народов . . .  

Вечером в торжественном концерте, состоявшемся 
при участии огромного оркестра и знаменитых артистов, 
Достоевский, выйдя на эстраду, сутулясь и ставши как-то 
немножко боком к публике, прочитал пушкинского 
«Пророка» резко и страстно: 

- Восстань, пророкl . . 
И закончил с необычайно высоким нервным 

подъемом : 
- Глаголом жги сердца людей! . .  
Полагаю, что никто и никогда не читал этих вдох� 

иовеиных строк так, как произнес их не актер, не 
профессиональный чтец, а писатель, проникнутый ис� 
кренним и восторженным отношением к памяти вели
чайшего русского поэта. 

Создатель памятника, одного из лучших по простоте, 
красоте и выразительности,  Александр Михайлович 
Опекушин был выходцем из простого народа, из кре
постной крестьянской семьи, сперва - самоучка, затем 
признанный художник и, наконец, академик. 

Вспоминаются мне также и увлекательные разгово
ры и рассказы о многолюдном банкете в связи с тор
жествами, где я тогда в качестве постороннего юнца 
присутствовать, конечно, не мог, где К:атков, когда-то 
близкий Белинскому, но потом резко изменивший свои 
политические взгляды, протянул было к Тургеневу свой 
бокал, чтобы чокнуться. Но тот отвернулся. 

Тургенев на этом торжестве говорил : 
- Будем надеяться, что всякий наш потомок, с 

любовью остановившийся перед изваянием Пушкина и 
понимающий значение этой любви, тем самым дока
жет, чю он, подобно Пушкину, стал более русским и 
более образованным, более свободным человеком. 

На гранитном пьедестале памятника помещены бы� 
ли в крупном барельефе слова Пушкина, искаженные 
цензурой. Насколько помнится, было написано так: 
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И долго буду тем народу я любезен, 
Что чувства добрые я лирой пробуждал, 
�то ирелестью стихов я бЫJI полезен ... 

И только теперь, в советское время, эту надпись 
ваменили подлинными словами поэта: 

И долго буду тем любезен я народу, 
Что чувства добрые я лирой пробуждал, 
Что в мой жестокий век восславил я свободу 
И милость к падшим призывал. 

Разница в надписи весьма существенная. 
Не знаю, остался ли кто-нибудь в живых из свиде

телей этого великого торжества и праздника литера
туры, этого первого чествования памяти русского писа
теля, который «В свой жестокий век восславил свободу» 
и верил, что «Россия вспрянет ото сна и на обломках 
самовластья» напишет имена тех, кто боролся и погиб 
за будущее счастье народа. 

Эти дни открытия памятника Пушкину остаются для 
меня одними из самых радостных и светлых, хотя все 
это и было_ семьлесят пять лет тому назад. 



В П ИСАТЕЛЬ С К ИХ КРУЖКАХ 

Первые шаги и знакомства.- Тихомировекий кружок и 
«Детское чтение».- Литературно-художественнvtй кружок,

Н. В. Давыдов. 

1 

не не бшю еще и семнадцати лет, ког
да в журнале «Радуга» в 1 884 году 
было напечатано мое первое стихотво
рение. За первым последовало второе 
и третье, затем в той же «Радуге» и 

других небольтих журна.11ах начали появляться прозаи
ческие мои очерки. Я тогда был далек от литературного 
мира и никогда еще не встречался лично ни с одним пи
сатеJiем. Рукописи свои я посылал в редакции по почте; 
за напечатание их мне денег не платили,  - да я и не 
спрашивал. Первый, кто пожелал меня видеть, был 
Скрипицын, редактор журнала «Россия», где был напеча
тан мой рассказ .  

«Что же вы не приходите получить гонорар?»
писал он мне в открытке, назначая для свидания бли
жайший день и час. 

В редакции я нашел единственного человека, угрю
мо сидевшего за пустым столом, - высокого, костляво
го, обросшего волосами. 
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- Дела· нашего издания очень печальны, - сказал 
мне Скрипицын, подавая руку. - Получите гонорар за 
ваш рассказ, пока еще не поздно. Надеюсь, вы будете 
продолжать писать, и я надеюсь встречать ваше имя в 
печати. Нужно только работать над собой. А пока вот 
вам деньги . Не взыщите, что мало. Больше не могу. 

Он передал мне пятнадцать рублей, взял с меня 
расписку в получении и пожелал успехов. 

- Вам сколько платят в иных местах? 
Я признался, что никто и нигде мне ничего не платил. 
- Значит, это первый гонорар? Очень рад, коли так. 

Когда будете получать много, вспомните, что первый 
гонорар, грошовый, вам заплатил Скрипицын.  

Он снова подал мне руку на прощание и добавил :  
- А мы дня через два закрываемся . . . Навсегда. 
Первый гонорар - это нечто особое и значительное 

в жцзни писателя, особенно если этому писателю всего 
семнадцать-восемнадцать лет. Первый гонорар - это 
до некоторой степени признание, это уже какая-то оцен
ка, как бы незначительна она ни была.  Получение гоно
р ара было для меня сущим праздником. Возвращаясь 
домой, я на р адостях купил матери цветок, отцу туфли, 
брату папирос. Первый гонорар исчез, но я все-таки 
был очень счастлив. 

Конечно, прав был Скрипицын :  необходимо было 
р аботать и выр абатывать стиль. Произведения Лермон
това и Тургенева были в то время для меня любимыми 
образцами стиля, в которые я вчитывался, вдумывался 
и любовался ими. Из современных писателей того време
ни на  меня влияли сильные, яркие рассказы Гаршина 
и стихи Надсона, а с 1885 года у меня появился вне
запно новый любимец: в мартовской книге «Русской 
мысли» я прочитал р ассказ неизвестного мне автора 
Вл . Короленко «Сон Макара». Он произвел на меня 
такое сильное впечатJlение своей художественной про
стотой, тонким юмором, картинами Крайнего Севера и 
неведомым бытом тайги с ее беспросветной мужицкой 
жизнью, полной тягости и гонений !  По словам Королен
ко, Макара всю жизнь гоняли старосты и старшины, 
заседатели и исправники, требуя подати, гоняли попы, 
требуя ругу; гоняли его нужда и голод, дожди и засухи, 
гоняла и злая тайга ..• Я перечитывал �еликом р ассказ, 
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nотом отдельные куски из него и думал : «Вот этот 
nисатель станет непременно большим человеком!»  
И мало-nомалу это в скором времени начало осуще
ствляться. Его «Лес шумит», «Слепой музыкант» уnро
чили за ним репутацию крупного таланта в художествен· 
ной литературе. В дальнейшем начались его значитель
ные выступления и в общественной жизни. 

Первым из' писателей, с которым я познакомился, 
был Д. А. Мансфельд, редактор «Радуги», известный в 
свое время автор многочисленных водевилей и nереде
лок заграничны)f> пьес на русский лад. Это был человек 
практический. Он сообщил мне, что с нового года будет 
издавать, nомимо «Радуги», ежемесячный журнал «Эпо
ха», и nредложил мне написать роман или большую 
nовесть. l(огда же я, окрыленный успехом у Скриnицы
на, спросил об условиях, то Мансфельд искренне изу
мился: 

- Условия? .. l(акие же могут быть условия? Для 
молодого человека честь напечатания в толстом журна
ле, рядом с такими именами, как Чаев, Немирович-Дан· 
ченко, Сумбатов, - вы ни во что не ставите? Вот когда 
мы упрочим наш новый журнал, тогда, конечно, все 
nридет, все будет, а пока . . .  

Пока он взял с меня обещание быть на  днях в каком
то небольтом театре, где будет поставлена его новая 
nьеса «Разрушение Помпеи», и поддержать вызовами 
автора, по возможности после второго акта. 

Дать роман или nовесть я ему не обещал, так как 
не был уверен, что могу сдержать обещание, но быть на 
«Разрушении Помпеи» обещал твердо. Название каза
лось мне ·сильно драматическим, и было интересно по· 
смотреть, как водевильный писатель сладил с такой 
несвойственной ему темой. Но пьеса оказалась чрезвы
чайно веселой,  вернее говоря - потешной. Ничего «пом· 
пейского» в ней не было; был ряд смешных подожений 
из жизни тогдашней провинциальной сцены. Публика 
хохотала, и автор был вызван, как сам того желал, имен
но после второго акта. 

Все это вместе взятое заставило меня призадумать
ся кое над чем. Писателей в жизни я представлял себе 
несколько иными. Но я был еще очень молод и верил 
только в очень высокое. 
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Жил я в то время у отца, на Валовой улице, в доме 
типично старомосковском, с антресолями, с темными 
закоулками, скрипучими лестницами и низкими потол
ками.  В мои две комнатки ,  на самой макушке дома, 
вела именно такая скрипучая внутренняя лестница пря
мо из сеней с черного хода. Вытянувшись во весь рост 
и подняв руку, я свободно доставал пальцами потолок, 
поэтому, когда собиралось н�колько человек курящих, 
через час все сидели в дыму и разговаривали точно 
сквозь сетку, так что приходилось несколько раз в вечер 
отворять широкие форточки, через которые уходило не 
столько дыма,  сколько тепла. 

Самым старым моим спутником в литературной жиз
ни был Сергей Дмитриевич Разумовский, с которым 
мы дружили с девятилетнего возраста. 

С р аннего детства он увлекалея театром. Помню, 
как на даче, еще мальчишками, мы устраивали люби
тельские спектакли у себя на террасе, разделяя зри
тельный зал и «сцену» простыней на  веревочке или 
одеялом. Разумовский и брат мой, Сергей, которые были 
старше меня на три года, играли каких-то молодых 
франтов, а я , как младший, должен был изображать 
в этой пьесе кухарку, потому что «актрис» у нас было 
чрезвычайно мало и ни у одной из них не было охоты 
принять на себя столь ничтожную роль. 

К нему же, Разумовскому, я обращался всегда и с 
моими начинаниями, и с первыми литературными опыта
ми,  как к старшему. В то время он писал книгу о Гамле
те и готовился к драматургии. В дальнейшем он писал 
немало пьес, в их числе «Юную бурю» и другие,  шедшие 
на разных сценах, не исключая и Малого театра .  

Другим моим старинным спутником был И. А. Бело
усов, переводивший Тараса Шевченко и печатавший 
в небольших журналах, преимущественно провинци
альных, свои простые, ласковые стихи о труде и при
роде. 

Познакомился я с Иваном Алексеевичем Белоусовым 
очень давно, в восьмидесятых годах. Литературного зна
комства у меня не было никакого, хотя я уже напечатал 
несколько вещей в «Радуге». Познакомились мы и со
шлись с Белоусовым как-то сразу, с первой встречи, да 
так и остались друзья�и на  целые полвека. 
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Вскоре я познакомился еще с одним поэтом-само· 
учкой, как их тогда называли .  Не вспомню в точности, 
как все это произошло, но только однажды ко мне 
явился какой-то человек в синей рубашке с косым воро
том,  а поверх рубашки в длинном черном сюртуке, 
весьма поношенном, с болтающимиен ниже колен фал· 
дами, и назвался Слюзовым. Он предложил мне участво
вать в сборнике начинающих поэтов, который будет 
издан на средства самих же авторов, с общей пользой 
по распродаже книги, и в качестве участников назвал 
мне три-четыре фамилии, ничего в то время никому не 
говорившие, в том числе и фамилию Белоусова. А через 
неско.'!Ько дней пришел ко мне познакомиться и сам 
Белоусов, которому Слюзов назвал меня как будущего 
участника книги, такого же, как и все другие, безымен· 
наго поэта. 

Когда мы познакомились и обговорились, то решили, 
что в сборнике участвовать надо. А через несколько 
месяцев, в 1 887 году, после долгой и упорной возни, 
доставившей мне много неведомых до того времени мук, 
но также и неведомых наСи'Iаждений, книга была издана 
под названием «Искреннее Си'Iово». В ней было сто десять 
страниц, участвовало девять авторов, в одинаковой сте
пени никому не известных, и стоила она пятьдесят копе· 
ек. Напечатали,  кажется, шестьсот экземпляров, а про
дали не более двухсот; остальные роздали самим авто· 
р ам на предмет уничтожения, так как в газетах нас 
жестоко изругали, и дело было закончено. Несмотря,. 
однако, на неудачу, все девять участников остались 
друг другом довольны. С некоторыми из них знаком· 
ство мое продолжалось еще долгое время, а с иными пе
решло в прочную дружбу: с Белоусовым до его глубо· 
кой старости и смерти, со Слюзовым до р анней его мо· 
гилы. 

Время от времени у меня стала собираться молодежь, 
начинавшая писать - кто стихи, кто прозу. Определен· 
ных дней у нас не было установлено, а собирались мы, 
когда Си'Iучится. Сначала  это была маленькая группа в 
несколько человек. У нас читали,  пели, декламировали. 
З атем группа стала р асширяться. 

Благодаря Белоусову я познакомился с А. П. Чехо
вым и с В. А. Гиляровским. Кроме того, познакомился 
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с семьей Тихомировых, издателей журнала «детское 
чтение»,  переименованного впоследствии в «Юную Рос
сию», а у них - со многими писателями с известными 
именами. 

ll 

В начале девяностых годов в Москве, на Тверской, 
помещалась редакция журналов «детское чтение» и 
«Педагогический листок». Здесь в просторной комнате 
за письменным столом сидел, обычно в дневные служеб
ные часы, угрюмый старик невысокого роста, одетый в 
суконную блузу из кавказской овечьей шерсти и подпоя
санный широким ремнем. Полуседые курчавые волосы, 
мохнатая с проседью борода и напускная строгость дела
ли добрейшего по душе человека !JОЧТИ свирепым, чего 
на самом деле совершенно не было, и очень деловым, 
чего, говоря по совести , на деле тоже как будто не было. 
Но работник он был честный, усердный и необыкновенно 
преданный интересам редакции, в которой р аботал и 
которую считал своим домом. 

При встречах он имел обыкновение целоваться. Но 
и целуясь, он бывал суров и угрюм, не р аздвигал 
сомкнутых бровей и не выпускал из рук дымящейся 
толстой, как палец, папиросы. 

- Мы вас любим, молодой друг, - говорил он обык
новенно, усаживая меня возле своего стола. - А вы 
что же к нам по субботам редко приходите на друже
ские беседы? И для «детского чтения» пишете мало. 
Надо больше писать. Для моЛодого поколения, для 
будущих граждан надо много р аботать. Ну, что при
несли? 

Это был Николай Александрович Соловьев-Несме
лов, автор многих народных и детских рассказов, а так
же полной биографии поэта Сурикова , его личного близ
кого друга, - добрейший и честнейший человек, скром
ный и бескорыстный. Днем, во время служебных занятий, 
он был деловитым, как я уже сказал, почти до сухости, 
а по субботни м  вечерам, когда мы все чаще и чаще ста
ли встречаться, мечтательным добряком,  любившим 
время от времени пошутить и посмеяться. Но стран
но, что веселость его была какая-то тоже мечтатель
ная! как будто грустью обвеянная. Он любил назы-
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вать себя «скитальцем родной земли», верил в народ 
и в людей вообще, в молодежь в особенности, почи
тая ее как «благородную душой». И если приходи
лось иногда в ком-нибудь р азочаровываться, то он го
ворил: 

- Ну, это его кто-нибудь сбил. Сам он не мог так 
думать и поступать. 

Для молодых писателей Николай Александрович был 
истинным другом. 

- В гору !  В гору, молодой человек !  - говаривал он 
по вечерам на субботниках. - Кто не идет в гору, тот 
пропадает. Р аботайте, пробивайтесь! Но идите только в 
гору, а не под гору. Жизнь сильна девятым валом. 
В зати:шье - не жизнь, а прозябание. Высокое творче
ское слово, юное, яр�ое, пусть ведет вас, молодой друг, 
на те высоты, откуда открываются широкие горизонты 
глубокого духа, реальной жизненной правды, истинной 
красоты и неложного добра.  

Подобные слова были передки во время беседы, и 
для Соловьева-Несмелова они были очень характерны. 
Они обнаруживали его действительные взгляды. Эти 
самые слова написаны им на его портрете, подаренном 
мне «В знак дружеского р асположения». 

Когда мне было предложено написать рассказ для 
«Детского чтения», я невольно спросил Тихомирова: 

- А как нужно писать для детей? 
Старик улыбнулся. 
- Прежде всего, - ответил он, - надо забыть, что 

пишешь для детей, и не подделываться под детского 
читателя. Чем проще, тем лучше. 

А Соловьев-Несмелов добавил : 
- Нужно, чтоб у автора и мысли были чистые и 

душа чистая .  Больше ничего не требуется. Все остальное 
само придет. Избегайте сюсюканья, дети это не любят; 
они чуткие. 

По субботним вечерам редакционная комната, где 
занимался днем Соловьев-Несмелов, обращалась в 
столовую, где часам к одиннадцати накрывалея стол. 
Народу собиралось почти всегда много. Бывали 
артисты, художники, педагоги, журналисты, но преим,у
щественно писатели, сотрудники «детского чтения», 
как москвичи, так и приезжие, в преобладающей окра-. 
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ске «Русских ведомостей» и «Русской мысли» того вре
мени.  

В . А. Гольцев и В .  М. Лавров от «Русской мысли»' 
и А. П. Лукин (псевдоним «Скромный наблюдатель») 
от «Русских ведомостей» бывали у Тихомировых очень 
часто, а Гольцев без пропусков каждую субботу; он был 
здесь ближайшим другом и совершенно своим челове
ком .  Бывали профессора Московского университета, 
народные учительницы и учителя, театральные критики 
и р азного рода общественные деятели, в большинстве 
случаев с известными, а иногда и громкими именами. Из 
писателей передко можно было встретить Н. Н. Злато
Братского, уже пережившего свою большую славу и 
популярность, К:. М. Станюковича, знаменитого своими 
морскими р ассказами, драматурга П .  М. Невежина, 
М. Н.  Альбова ,  К:. С. Баранцевича, критика Скабичев
ского, Вас. И. Немировича-Данченко с лихими черными 
баками и всегда с «Георгием» на груди. Здесь же, в 
редакции, обычно остапаиливались и гостили, когда при
езжали из Петербурга, Д. Н.  Мамин-Сибиряк и 
В. П .  Острогорский, редактор большого журнала «Мир 
божий», о котором в застольных беседах он иначе не 
говорил, как «МОЙ мир», а про секретаря редакции ,  Бог
дановича, носившего редкое имя Ангел Иванович, гово
рил так: 

- Это я поручу своему Ангелу, он уж сделает, что 
нужно. 

И над ним, по почину Гольцева, стали шутить : 
- К:то же он «сам» после этого, сей муж седовла

сый,  если про мир божий он говорит: «мой мир>>, а с 
поручениями рассылает «ангелов»? 

Эта дружеская, незлобивая шутка доставляла стари
ку видимое удовольствие, так как редактором он был 
только официальным, для цензуры и администрации, и в 
сущности влияния на жизнь и судьбы журнала не имел ; 
в этом отношении его «ангел» был значительнее его 
самого. 

У старика было какое-то излюбленное стихотворение, 
очень странное, сочиненное, если не  ошибаюсь, им самим, 

.которое он любил читать, когда бывал в духе, или даже 
напевать его тихонько на ухо своему случайному соседу 
за ужином. Начиналось оно очень торжественно: 
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В жизни важно только важное. 
С ним и CJieд вперед идти ... 
По тому пути отважные 
Не погибпут на nути! .. 
А когда дела неважные человека обойдут, 
То и самые отважные человека не сnасут. 

Что было дальше, я не вспомню, но заканчивалось· 
стихотворение так:  

Очень жалко окаянногс;, 
Что nогиб во цвете лет. 

Сами Тихомировы, устроители субботников, - Елена 
Николаевна и Дмитр:ий Иванович, очень известный и 

популярный педагог своего времени, руководитель педа
гогических курсов, составитель знаменитого «Букваря» 
и многих книг и хрестоматий, - были люди старые и 
одинокие, очень приветливые и доброжелательные. По 
крайней мере лично я от них кроме хорошего ничего не 
видел. Они ввели меня,  в то время чужака в литературе, 
в свое редакционное гнездо, где я перевидал большин
ство известностей того времени и не без пользы переслу
шал множество серьезных р ечей и споров, а также 
шуток, веселых острот и талантливых каламбуров ;  а 
остроумная шутка бывает иной раз значительней длин
ной речи. 

Рослый, здоровый старик, седой как лунь, с густыми 
и пышными волосами, с окладистой белой бородой и 
румяным лицом, Дмитрий Иванович Тихомиров одевал
ея у себя на субботах обычно, как и Соловьев-Несмелов, 
в суконную блузу с ремнем, вроде «толстовки», так же, 
как и тот, при встречах со многими приветливо целовал
ся, но был строже, важнее и влиятельнее своего тихого 
друга. 

Первая часть вечера бывала обычно весьма немно
голюдна и проходила сравнительно вяло ;  ранние гости 
разбивались на группы и обособленно разговаривали, 
пока не съезжались остальные. Но бывали и оживлен
ные вечера с самого начала,  когда кто-нибудь из арти
стов пел или играл на рояле или на скрипке. Из певцов, 
я вспоминаю, выступал вередко артист Большого театра 
С. Г. Власов , модный в то время бас, и тенор Успенский. 
Чтецов было немало, но в памяти остался только ол.ин1 
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профессор Эварницкий Дмитрий Иванович, правоверный 
украинец, с веселыми запорожскими рассказами, кото
рые я слушал, бывало, всегда с удовольствием. Неволь
но запомнился мне и образ казака, встречавшийся чуть 
ли не во всех его р ассказах почему-то в одном и т9м же 
излюбленном ви.11е, а именно: «В однiй сорочцi i без 
штанiв». 

К:огда И. Е. Репин работал над своей знаменитой 
картиной «Письмо запорожцев турецкому султану», 
Эварницкий .!IОЛГО и усердно позировал ему для образа 
писаря. 

Умер Эварницкий летом 1940 года в Днепропетров
ске, где он принимал самое живое и непосредственное 
участие в создании большого художественно-краеведче
ского музея и много потрудился над собиранием его кол
лекций. В 1 93 1  году мне довелось быть у него в музее; 
он сам ВО.!IИЛ меня по залам, р ассказывал о коллекциях 
и ,  не без прежнего юмора, сообщал некоторые бытовые 
подробности . 

Вспоминается, как на одном из вечеров в 1895 году у 
Тихомировых пел незнакомый молодой человек, очаро
вавший всех ирелестным тенором ; голос его был исклю
чительной красоты. Все заинтересовались : « К:то это? Что 
за артист? Из какого театра?» Но оказалось, что это не 
артист, а молодой юрист, один из помощников знамени
того адвоката Ф. Н. Плевако, и что фамилия его Соби
нов. Через год он уже выступал в Большом театре, оча
ровал всю театральную Москву и быстро сделался зна
менитостью. 

В большинстве случаев настоящий субботник откры· 
вался лишь ближе к полуночи, когда гости стекались в 
столовую и усаживались за ужин. К: этому времени 
подъезжали люди из театров, концертов и заседаний, и 
за длиннейшим столом мало-помалу становилось тесно. 
Вот тут-то и начиналось самое настоящее. Сообщались 
все новости за последние дни и даже часы ; зачастvю -
то, чего не прочитаешь ни в одной газете. Если кто из 
присутствующих имел где-нибудь успех за минувшую 
неделю, это отмечалось и дружески подчеркивалось; 
если кого-нибудь обидели в цензуре или в администра
ции, об этом сообщалось вслух и тут же поридалось или 
жестоко вышу;ивалось. Общественная жизнь1 а,/!.мини-
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стративные сюрпризы, вопросы литературы - все имело 
sл.есь свои отклики, и так как в беседах участвовали 
представители лучших в то время журналов и газет, то 
все это было интересно и передко значительно и ценно. 
Самый серьезный отзыв сменялся иногда вдруг остроум
ным экспромтом или забавным р ассказом, на что былп 
мастера - в первом случае В. А. Гиляровский, а во вто
ром В. Е. Ермилов, прирожденный комик и юморист, 
хотя был педагог по специальности, писал серьезные 
статьи и издавал книжки. 

Перу Ермилова принадлежали многочисленные педа
гогические, критические и театральные статьи, рассеян
ные по разным изданиям. Были у него и отдельные кни
ги : «В  борьбе с рутиной», сказка для детей «Хрюшка
свинка, золотая щетинка», очень нравившаяся в свое 
время. Издавал недолго Ермилов м алоудачный еженес 
дельный журнал, стараясь придать ему демократический 
оттенок. Н азывался этот журнал «Народное благо», но 
в писательской среде, по шуточному определению Гольце .. 
ва ,  слыл под названием «Ермишина блажь» - журнал 
«Не-дельный». 

В общем, Ермилов был типичный «неудачник» девя
ностых годов, человек, не лишенный таланта, демокр а
тически настроенный, искренне желавший быть полез
ным, но - неудачник, только типа не мрачного, а его 
веселой разновидности. В юности Ермилова несколько 
раз исключали из университета за «вредные идеи», и он 
долгое время был на  правах так называемого «вечного 
студента», ходил в народ, на крестьянские р аботы, аги .. 
тировал, попадался, «отсиживал», - и вновь из неудачно· 
ro пахаря становился студентом впредь до новых универ
ситетских «беспорядков». Уже в зрелом возрасте он 
пытался стать актером, так как очень любил театр и сце
ну. Ему даже был дан дебют в Малом театре в роли 
городничего в «Ревизоре», но судьба неудачника ярко 
определилась и здесь. 

Ужин или, вернее сказать, общая беседа затягива
лась обычно часов до трех ночи. Здесь бывало всего 
понемногу: и несколько застольных р ечей по поводу 
текущих событий, и множество новостей с обменом мне· 
ний, а также почти всегда р ассказы, потом шутки, сти
хи и экспромты. Ермилов Владимир Евграфович умел 
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рассказывать веселые сценки на злобу дня, иногда дей

ствительно очень злые и остроумные. Между прочим, 

помню, как однажды он вызвался спеть «Камаринского», 

известную плясовую русскую песню. Зазвучал рояль, 

послышался знакомый всем разудалый мотив. Невоз

можно было ожидать того впечатления, которое Ерми

лов произведет этой плясовой песней на все соб
рание 

и, в частности, на меня. Он придал ей такой драматиче

ский оттенок, так ловко замедлял, когда нужно, темп 

и с таким чувством передавал о похождениях и о судьбе 

этого несчастного всероссийского человека и о его семье, 

что становилось жутко слушать о том, как «на улице 

Варваринекой спит Касьян, мужик камаринский; све

жей крови струйки алые 
покрывают щеки впалые ..• 

Февраля двадцать девятого целый штоф вина проклято

го влил Касьян в утробу грешную, позабыв жену сер

дешную ... Бабе снится, что в веселом кабаке пьяный муж 

ее несется в трепаке, и руками и плечами шевелит, а 

гармоника пилит, пилит, пилит ... » В полицейском уча

стке, куда попал, наконец, Касьян, «у именинника из 

кармана два полтинника вдруг со звоном покатилися и 
сквозь землю провалилися ... » 

Этот «Камаринский» был, вероятно, лучшим номером 

из всех исполнений Ермилова, самым значительным и 
действительно интересным и трогательным. Ермилов 

умел придавать ему общественное звучание. 

Тихомировы охотно поддерживали знакомство не 
только с писателями известными, но и с молодыми, едва 

начавшими, из которых многие сотрудничали в «дет

ском чтении». Среди них были в то время Н. И. Тимков

ский, Т. Л. Щепкина-Куперник, С. Т. Семенов, В.  Н. Ла
дыженский, А. А. Федоров-Давыдов, И. А. Белоусов и 

братья Бунины, с которыми я только что познакомился. 

Старший Бунин, Юлий Алексеевич, был заведующим 

редакцией журнала «Вестник воспитания». Начавшееся 

между мною и Юлием Буниным знакомство привело нас 

обоих к теснейшей дружбе в течение двадцати пяти лет -

вплоть до его смерти в июле 1 92 1  года. Младший Бунин, 

Иван Алексеевич, хотя и помещал свои стихи и расска

зы в журналах, но известен в то время был еще очень 

мало. Для первого знакомства он подарил мне только 

.что вышедшую книжку Лонгфелло «Песнь о Тайавате» 
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в его переводе, напечатанную очень серо и плохо в 

каком-то захудалом провинциальном издательстве, 

да и самые стихи не были еще так хорошо отдела

ны, как это удалось ему впоследствии, в зрелом воз

расте, когда «Песнь о Гайавате» вышла в издатель

стве «Знание» с отличными рисунками. Этот пере

вод, сделанный уже опытной pyiroй настоящего ма· 
стера, справедливо считается лучшим из существую

щих. 

Из тех, кого я встретил в тихомировеком кружке, 

оказалось только двое моих прежних знакомых: Бело

усов и Гиляровский. Остальные были люди для меня 

новые, однако я совсем не почувствовал себя среди них 

чужим. Я сразу попал точно в давно знакомую семью, 

дружески настроенную, -так со стороны Тихомировых 

было встречено мое первое появление у них, да и Со

ловьев-Несмелов весь вечер подводил меня то к одно

му, то к другому, знакомя, называл меня по имени и 

доб
авлял в виде рекомендации свое обычное определе

ние: «Вот наш друг молодой». 

С Владимиром Алексеевичем Гиляровским я позна

комился значительно раньше, за несколько лет до этого, 

на свадьбе у Белоусова. В то время это был крепыш и 
силач, весельчак, остряк и затейник, с поступками ори

гинальными и весьма неожиданными. Еще молодым чело

веком он ушел в народ - по тогдашнему увлечению. 

нанялся простым рабочим на волжском заводе, потом 

в кавказской армии воевал с турками и получил 

за храбрость «Георгия», потом оказался актером где-то 

на провинциальной сцене. И газетный репортер, и поэт, 

и автор хлестких фельетонов из общественной жизни, 

Владимир Алексеевич, или, как обычно звали его много

численные приятели, Дядя Гиляй (один из его литератур

ных псевдонимов), был человеком таких разнообразных 

качеств, что не зря про него говорилось, будто он «И 
швец, и жнец, и в дуду игрец». Ни перед какими пре

вратностями судьбы Гиляй не опускал головы. Его рас

сказы из жизни рабочих, собранные в книжку и изданные 

на средства самого автора, зарезала тогдашняя цензура 

и предала сожжению во дворе полицейского дома близ 

Сретенского б
у

львара. Он рассерд
ился, что писателю не 

дают заниматься своим прямым делом, и в ответ открыл 
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контору объявлений и разразился необычайной по тем 
временам рекламой. Он напечатал величиной в серебря

ный рубль круглые яркие радужные значки с клеем на 
обороте и лепил их повсюду, где можно и где нельзя -

на стекла знакомых магазинов, на стенные календари в 

конторах и банках, на пролетки извозчиков, и даже в 
Кремле, на царь-пушке и на царь-колоколе, сверкали 

эти огненные «объявления» о конторе объявлений Гиля

ровского. Потом он основал «Русское гимнастическое об

щество», где был председателем, и сам же прыгал там 

через «кобылку», показывая пример молодежи, дрался на 

эспадронах, поднимал над головой на железной кочерге 

двоих приятелей, повисших по обе стороны этой кочерги, 

и вообще показывал чудеса ловкости и силы. А сила у 

него была редкостная, исключительная. Потом. неведома 

почему, внезапно исчез и оказался на Балканах, в Сер

бии, где в своих корреспонденциях вывел тогдашнего 

короля Милана «на свежую воду», раскрыв всю его 
интригу и доказав, что знаменитое покушение на Мила

на было подстроено самим же Миланом для личных 

королевских целей, чтобы показнить в свое удовольствие 

балканских либералов. Это разоблачение подхватили 

европейские газеты, и Гиляровскому еl{ва удалось унести 

из Белград
а 

свою голову. Всегда чем-нибудь занятый и 

торопливый, с полными карманами всяких записок и 

бумаг, весело похлопывающий в то же время пальцами 

по серебряной табакерке, предлагая всем окружающим, 

знакомым и незнакомым, понюхать какого-то особен

ного табаку в небывалой смеси, известной только ему 

одному, Гиляй щедро расточал направо и налево экс

промты по всякому поводу, иногда очень ловко и остро


умно укладывая в два или четыре стиха ответ на целые 

тирады, только что услышанные. Когда только что по

явилась толстовская пьеса «Власть тьмы», Гиляй 

_сострил: 

В Росси и  две напасти: 
Внизу- власть тьмы, 
А наверху- тьма власти. 

И в 1 905 году, во время вооруженного восстания, он 

всех бодрил своим спокойным отношением к смерти, 

св
о

им полусерьезным, полушутливым экспромтом; 
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llусть смерть пугает робкий све�1 
Но нас бояться не принудит: 
lloкa мы живы - смерти нет, 
А смерть придет- так нас не будет! 

Во время р
а

згула реакции при Алекса
ндре 111, когда 

полицейский произвол был выше всяких законов и когда 

полицейский же смотритель в Японии ударил шашкой по 

голове царского наследника, будущего царя Николая 11, 
во время его путешествия, Гиляровский отозвался на 
это восклица

нием: 

Цесаревич Николай, 
Есл и  царствовать придется, 
То почаще вспоминай, 
Что полиция- дерется. 

Одновременно дружил Гиляй и с художниками, зна· 

менитыми и н
ачинающими, с писателями и актерами

, 

с пожарными и с беговыми н
а

ездник
а

ми, с жокеями и с 
клоунами из цирка, с европейскими знаменитостями и 
с пропойцами Хитрова рынка 

- «бывшими людьми». 

У него не было просто «знакомых», у него были только 

«приятели». Всегд
а и со всеми он был на «ТЫ». В тече

ние нескольких лет издавал он газету «Листок спорта», 

где, между прочим, удачно предсказывал накануне 

бегов и скачек, какие лошади должны завтра 
-взять при

зы н
а состязаниях, за что и носил одно время прозвище · 

«Лошадиный Брюс». В этом «Листке спорта» м
а

ло-пома

лу переучаствовали почти все его приятели-беллетристы; 

даже и я, не причастный ни в какой мере к спорту, напе

чат
а

л у него в газете рассказ о петушиных боях, на кото

рые нарочно для этого ходил смотреть в один из грязных 

з
амоскворецких трактиров. 

З
а 

годы революции Гиляровский н
аписал несколько 

интересных книг: это личные воспоминания о спутниках, 

о разных встречах и знакомствах; рассказы о старой 

Мо
скве. 

Умер Гиляровский в 1 935 году в глубокой старости: 

ему было восемьдесят дв
а года. 

В тихомировеком кружке я продолжа
л бывать 

довольно часто, и Тихомировы время от времени приез

жали ко мне вместе с Соловьевым-Несмеловым, кото· 

рый иног.l!а читал у нас свои новые ра_
сс�азы. Приезжал_ 
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вместе с ними ино
гда и 

Э'

варниц
ки

й, как всегда, интерес

но и весело рассказывавши
й 

о 
Запорожье и запо

рожцах. 

Помимо этого, мало-помалу стал о
бразовываться у 

меня сам собою небольшой новый к
ру

жок более или 

менее молодых т
овар

ище
й. Почти все мы бывали п

о су
б



ботам 
у 

Тихомир
овых, где приходилось больше слушать 

д
р

уги
х

, а на своих со
браниях мы п

ринадлежали сам
и 

с
е

б
е. Говорили и спо

рили о новой литературе, 
о новы

х 

писа
тел

ях, русс
к

их и иностранных, 
г

ово
рили об искус



стве. К: нашей маленькой молодой 
г
руппе стали прим

ы

кать понемногу и новые лица, как братья Б
унины, как 

Ми
хеев 

Васили
й М

их
айлович -человек с обширным 

з
накомс

твом среди литераторов и к
рупных художников, 

п
иса

тель 
Николай Иванович Тимко

н
ски

й и доктор Голо


у
шев Серг

ей Сергеевич, 
беззаветно п

реданный 
т
еат

ру, 

ж
ивописи, литературе и сам пытавшийс

я 
быть и писате



лем
, 

и художником, и критиком
. 

По московским круж

ка
м 

и 
гр

уппам он был уже известен: в качестве 
худ

ож

ника -как «Сер
геевич», в качестве литерато

ра -ка
к 

«С
ергей Г

ла
г
оль» и как Гола

у
шев- в качестве люби

тел
я 

и знат
ока искусства и увлекательно

го орато
ра. Однажды 

под своим пор
т

ретом он написал мне стихи, 
где исполь



з
ова

л все три имени свои - художника, литератора 
и 

гражданина. 

Немножко здравый смысл н арушив, 
В одном лице, но все втроем 
Привет тебе горячий шлем: 
«Глаголь»- «Сергеич»- «Голоушев». 

Об
ычно 

о
н 

сообщал нам много инте
р

есно
г
о пр

о 

х
у

д
ожников, про их новинки, 

стремления, про их выстав· 

ки, про новые течения в искусстве, а М
ихеев нередко 

рассказывал о новых пьесах Ибсена, начавшего тогда 

сильно интересовать и волно
·

вать о
бщест

в
о, и о друг

и
х 

иностранных писателя
х

, чьи произведения еще не 
б

ыли 

переведены на русски
й язык, и мы зна

к
омились с ними 

ранее дру
г
их по пересказам и отрывкам. Юлий Бунин 

держал нас в к
урсе об

щественных событий. Эта неб
ол

ь


шая товарищеская 
г
руппа и явилась основой т

ого 

кружка, кото
рg

му суждено было впоследствии сы
грать 

заметную ро
ль пож на

званием «Мо
сковской 

литератур-
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ной среды» и объединить большинство самых видны
х 

и крупных писателей девяностых и девятисо
т

ых 

годов. 

С теЧением времени и с развитием «Среды», куда 

отхлынула значительная часть литературной молоде

жи, а также с возникновением в Москве Литературно

художественного кружка, объединившего в своих стенах 

людей разнообразных направлений, и за смертью Со

ловьева-Несмелова, тихомировекие субботники мало-по

малу утратили свое былое значение и затихли. 

l1l 

Артистическая и литературная Москва с большими 

надеждами и нетероением ожидала открытия Литератур

но-художественного кружка. Всем хотелось иметь свой 

уголок, свой дом и приют, где было бы возможно чув

ствовать себя свободно, отдыхать и общаться со свои

ми людьми, с товарищами по стремлениям, попросту и 
без церемоний, как в своей семье. 

Наконец, осенью 1899 года кружок был открыт в 

чрезвычайно скромном помещении на углу Воздвиженки 

(улица .Калинина) и Кисловекого переулка. Оно состоя

ло из большого квадратного зала, из узкой и длинно!"r 

столовой, переделанной из бывшей оранжереи, и еще из 
одной комнаты в подвале, где был устроен буфет и в 
стену было вставлено дно огромной дубовой бочки, 

высотой до потолка, с крупной надписью: «in pivo 

veritas» -шуточный перифраз известной латинской по

говорки об «истине». 

Во главе дирекции стали: популярный адвокат, зна

ток и любитель искусства А. И. Урусов, директор Мало

го театра, артист и драматург А. И. Южин-Сумбатов, 

редактор журнала «Русская мысль» В. А. Гольцев, ака

демик-архитектор Ф. О. Шехтель и другие представите

ли литературы, театров, 
х

удожеств, музыки и обществен

ности. 

Малый театр пришел сюда, кажется, in corpore, со 
всеми своими знаменитостями. По крайней мере привыч

но было встретить там по субботам М. Н. Ермолову, 

Г. Н .  Федотову, Н. А. Никулину, не говоря уже о муж

чинах артистах. Большой театр был также представлен 
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л
учшими св

о
ими артист

ами как оперы
, 

так и балета. 

Г
азеты и журналы дали св

о
их редакт

о
р

о
в и видне

йших 

с
о

тр
у

днико
в

; актеры казенн
ых и частных театр

ов, из
ве

стные адв
окаты

, 
врачи, педаг

оги, выда
ю

щиеся ху
дож

ники
, ар

хитектор
ы, 

пр
о

фесс
ора университета

, ко
н

сер
ва



то
рии и филармон

и
и, о

бщес
т

венные деятели - все они
, 

по словам л
е

рм
о

нт
о

веко
г
о 

стих
о

т
во

рения
, 

Все промелькнули перед нами, 
Все nобывали тут. 

Т
ако

е 
о

б
ил

и
е выдающихся имен 

и 
л

и
ц 

в
ряд л

и когда 

раньше м
о

жн
о 

был
о 

встр
ет

и
т

ь 
о

дн
овременн

о 
и 

п
р

ито
м 

в так
о

й т
о

ва
р

ищееки
-
семейн

о
й 

о
бстан

овке, 
без «ч

ин
ов и 

пр
е

тензий». Публика 
бр

о
силась в кружок, чтобы ви

д
еть 

всю эту «знать» и п
о

бывать среди них з
а

про
ст

о. 
Н

о 

д
ирекция была стр

о
га и бесп

о
щадна, п

о
ст

о
р

о
нних не 

принимала, кто 
бы 

о
ни ни были, и т

о
льк

о 
изредк

а
, 

каки
м-

нибудь 
осо

бым с
л

учаем
, 

п
о

чти чт
о 

ч
у

д
о

м, забре


дал с
юда на вечер г

о
сть

, 
не иначе как чей

-
ниб

удь 
о

чень 

близкий знако
мый и реко

мендо
ванный неско

льки
м

и 

влиятельными членами. Н
о 

эта стр
о

г
о

сть с
о

блюд
ал

а
сь 

то
лько 

в течение перв
о

г
о 

г
од

а, п
ото

м стал
о 

все пр
още. 

З
десь чувств

овали себя все как д
о

ма, вп
о

лне непринуж


денн
о, 

п
о

-то
варищески

, 
поэто

му 
передко среди 

вечера 

вдруг с
о

ставлялся т
о 

внезапный ко
нцерт, 

т
о 

х
о

р из 

выдающихся с
о

лист
о

в 
о

перы, т
о 

беседа, т
о 

прост
о тов

а

рищеский ужин, где все, сидевшие за очень дли
нным 

стол
о

м в б
ывшей 

о
ранжерее, о

б
-ъ

я
в

лялись пре
д

се
д

ате

лем «м
е

жду 
со

б
ою 

знако
мыми»

, неза
в

исим
о о

т т
ого, 

б
ы

ли 
о

ни раньше друг с друго
м знакомы или не 

б
ыли

. 

Бывал
о 

все не
о

быча
йн

о пр
о

ст
о 

и н
�

прин
у

жденн
о. 

В
о вр

е


мя ужина вставали
, 

пр
о

изн
о

сили речи
, то

сты, ш
у

ти
ли, 

острили, спо
рили, смеялись. Здесь же за уж

и
н

ом в
елис

ь 

ин
о

гда и дел
ов

ые р
азго

в
о

ры, ус
т

раивались дел
овые встре



ч
и

. 
Был здесь и карт

о
чный сто

лик- о
дин на весь 

к
ру

жок; 
ст

о
ял 

о
н в п

одвале, 
в

о
зле пивн

о
й б

о
чки

, 
и за н

и
м 

сиживали преферансисты и винтеры, нередко 
с гро

м
кими 

артистическими именами. Был
о весело и приятн

о, осо

бенно в пер
в

ые м
е

ся
ц

ы. В
с

е перезнако
мились между 

со
бой

, 
все чувств

о
вали

, 
чт

о 
устр

о
ился, на

ко
не

ц, о
б

щ
и

й 

n.ом, гд
е мо

ж
но 

отn.
ых

ать
, 

быть с
во

б
о

дным и пр
ово

дить 
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время, как захочется. Особенно интересно бывало по 

субботам, когда в кружке собиралось много народа и 

сидели чуть не до утра. 

Но как ни желателен был от
дых в такой исключи

тельной и инт
ересной компании, как ни приятны были 

общие встречи и развлечения, все-таки писательская 

группа, по своей малочисленности, была одинока. В со

браниях кружка еще не было той атмосферы обществен

ности, которую он приобрел с годами, и не было той 

интимности, какую ждали и искали писатели для своих 

товарищеских встреч и бесед. 

Небольшан группа моих личных литературных дру

зей продолжала, как и раньше, время от времени соби

раться у меня в квартире и делиться всякими новостями 

и впечатлениями. Почти каждый раз кто-нибудь из писа

телей читал у нас свое новое произведение, о котором 

присутствующие товарищи давали тут же свои откро

в�нные отзывы. Посторонних никого не бывало в эти дни, 
и высказываться вполне искренне и без стеснений никто 

не мешал. А это было очень нужно тогда, потому что 

большинство из нас были еще молодыми людьми и толь

ко что начинали выходить на дорогу. �ы нисколько не 

разачаравывались в кружке: напротив, любили бывать 

там по субботам, желали ему всякого блага и успеха и 
чем могли содействовали ему. Но того, что было на�1 

необходимо, он дать нам в то время еще не мог. Он дал 

нам 
многое, но несколько позже. 

В течение своей двадцатилетней жизни Литературно

художественный кружок несколько раз менял помещение, 

чтобы расширить площадь: был недолгое время на �яс

ницкой (теперь ул. Кирова), был на Тверской (ул. Горь

кого), но главный расцвет его был на Большой Дмит

ровке (теперь ул. Пушкина). Здесь с течением времени 

была собрана содержательная и большая библиотека, со 
множеством автографов знаменитых и известных людей. 

Картины лучших русских современных художников и 
живописные портреты украшали многочисленные комна

ты. В залах устраивались выставки, концерты, спектакли, 

балы
, а также дебаты по вопросам искусства

, общест

венности и политики. Почти все общественные органи· 

зации �осквы, у которых не было своего помещения, -
а таковых было множество, - получали приют в круж-
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ке для своих заседаний и собраний , всегда без отказа 

и без всякой платы. Здесь же обычно справлялись тор

жественные юбилеи и давались банкеты заезжим зна

менитостям. Почетным гостем кружка был, между 
прочим, Эмиль Верхарн в 1 9 1 3  году. С эстрады в мра

морном зале он читал свои стихотворения. 

Незанятых вечеров в кружке почти не бывало, но 

особенно наполнялся он по субботам. Иной раз в один и 

тот же вечер - в одной комнате происходит отчетн
о

е 

собрание какого-нибудь просветительного обuцества, в 

другой идет горячая схватка реалистов с декадентами, в 

третьей рассматривается проект закона о печати, подан

ный в Государственную думу, или составляется гру
ппою 

лиц записка об авторском праве. В это же время в кон

цертном зале с какой-нибудь благотворительной целью 

поют и декламируют, или показывают спектакль, или 

танцуют до 
рассвета. А в столовых суетятся официанты 

в зеленых мундирах с золочеными пуговицами, подавая 

кому кружку пива с белым хохлом пены, кому шампан

ско
е в никелированн

о
м ведерце со льдом, одному - стер

лядь или -рябчика, другому - бутерброд с колбасой или 

стакан чаю. Такие крайности во вкусах и аппетитах, а 

главн
о

е, в «валюте» блюд за одним и тем же сто.тrом, 
уживались отлично и безобидно, не возбуждая ни в ком 

неудовольствий. 

Близ полуночи, когда в кружок со всех концов 
Москвы стекались отыгравшие спектакль артисты, ре

дакторы и писатели, окончившие дневной труд, секрета

ри газет, через час 
о

тправлявшиеся на ночную работу -

выпускать завтрашний номер, и разного рода таланты и 

их поклонники, -в залах кружка м
о

жно было встретить 

одновременно и черный сюртук, и серый пиджак, и 

домашнюю куртку с цветным воротничком рубашки, а 

рядом uцегольский фрак с белоснежной накрахмаленной 

сорочкой и батистовым галстуком, строгую женскую 

фигуру в темной кофточке, наглухо застегнутой, передко 

в очках и с подстриженными волосами. И тут же в сто

ловой -приехавших с парадного концерта декольтиро

ванных артисток, с большими боа на плечах, с пышными 

прическами, со счастливыми \УЛЫбками, еuце не успевших 

остыть от пережитого только что успеха и грома аплоди

сментов. 
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В сnециаль{lых комнатах идет своя клубн
а

я жизнь:  

играют в карты и шахматы. Здесь преимущественно 

«члены-соревнователи», не имеющие квалификации дея� 

телей искусств, вперемежку с актерами московских теат� 

ров - передко носителями прославленных имен. В ниж

них помещениях сражаются на бильярде. Читальный 

зал всегда полон народу. На столах разложены свежие 

столичные газеты и журналы, много также провинциаль

ных изданий, имеются последние книжные новинки. 

Здесь - полная тишина; ходят бесшумно по мягким 

коврам и не разговаривают ... 

В кружке в 1 904 году была образована особая комис

сия памяти А. П. Чехова с целью выдавать ссуды и посо� 

бия нуждающимся артистам, писателям, художникам, 

музыкантам и вообще лицам, причастным к искусству. 

Через эту комиссию на дела помощи кружком, судя по 

отчету, было выдано за пятнадцать лет 248 тысяч руб�  

лей. Если вчитаешься в те прошения, которые подава

лись в комиссию, то увидишь такую нужду, такое горе, 

что становится жутко. «Помогите, или мне придется 

вычеркнуть себя из списка существующих:., -пишет 

один из просителей. И другие также пишут: «Сплю на 

голых досках; есть нечего . . .  », «Получил повестку, гонят 

с квартиры. l(уда в мороз денусь с детьми? . .  », «Жена и 

двое детей, живем в Москве; работы нет; все, что было, 

продано и заложено ... », «Без заработка, так обносился, 

что прийти совестно . . . », «детей гонят из школы за не-

взнос платы .. . », «Лежу больной, не на что купить лекар

ства .. . » и т. д. И все это не пустые фразы. В громадном 

большинстве случаев, по проверке, горькие жалобы под

тверждаются. И так мучатся и терпят горе люди искус

ства, люди, работающие нервами и тем более перенося

щие нужду. Известен ряд случаев, когда благодаря 

по:-.ющи, оказанной вовремя, люди становились на ноги 

и, пережив тяжкий период как болезни, так и безрабо

тицы, получали возможность продолжать снова свою 

деятельность. 

Все это не выдумки, а факты, отмеченные в протоко

лах и напечатанные в свое время в отчетах. Ведь тог

дашнее правительство не интересовалось ни судьбами, ни 

жизнью отдельных л
ю

дей, и сами люди прибегали 

к самодеятельности, объединялись в группы и обще�. 
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ства и помогали ослабевшим сочленам и сотова 
рищам. А правительство время от времени н алагало 
руку на такие организации и закрывало

u 
их, как 

был закрыт, например , Союз писателем, закрыт 
Комитет грамотности за широкую издательскую деятель
ность. 

Председателем дирекции кружка был долгое время 
А. И. Сумбатов - известный драматург, он же выдаю
щийся актер Южин и директор Малого театра , много 
поработавший в интересах кружка и много сделавший 
для него, впоследствии - народный артист Республики. 
Это был культурный и талантливый человек, с универ
ситетским образованием, прекрасный оратор, энергич
ный деятель и всем существом своим преданный искус
ству, умный, тактичный, окруженный всеобщим доверием: 
и не однажды выручавший кружок от нависавших над 
ним бед. 

На седьмом году существования московский Худо
жественный театр, несмотря на признанное значение и 
на выдающийся артистический успех, переживал тяже
лый денежный кризис. Чтобы спастись от краха,  он 
решил выехать на  гастроли за границу. Но для этого 
нужны были средства, которых не было. Нужны были 
двадцать пять тысяч рублей под вексель за сравнитель
но нетяжелые проценты. Но поиски таких условий остава
лись без успеха. Намечались некоторые заимодавцы, но 
они требовали огромных гарантий и , кроме того, кабаль
ных процентов. Театру грозила гибель. Тогда театр обра
тился к кружку, и в заседании дирекции, в котором лич
но я принимал ближайшее участие, было в тот же вечер 
постановлено: выдать Художественному театру двадцать 
пять тысяч рублей без всяких процентов, и н а  срок неоп
ределенный : пусть заплатит, когда сможет. Общее со
брание членов кружка поддержало это постановление 
дирекции,  и театр был спасен. А через год, вернувшись 
триумфатором из-за границы, Художественный театр 
выплатил кружку свой долг и остался по-прежнему сш'Iь
ным и славным.  И только вексель его, подписанный 
крупнейшими артистами, остался как интересный доку
мент в витрине музея МХАТ. 

Когда Сумбатов, обремененный делами по управлению 
МалЪ):м театром1 отказ�лся от предсе)!ательства в дирек-
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ции кружка, его место занял Валерий Яковлевич Брю- ' 
сов, состоявший и р анее членом дирекции, известный и 
популярный писатель, автор многочисленных произведе
ний в стихах и прозе, романов, пьес, критических статей, 
основатель общества «Свободная эстетика», в свое вре
мя вождь в лагере символистов, человек исключитель
ной трудоспособности, широко образованный и дарови
тый,  о котором А. М. Горький дал знаменательный 
отзыв : 

«Брюсов - это самый культурный писатель на Руси. 
Лучшей пахвалы не знаю . . . » 

Познакомился я с Брюсовым сравнительно поздно, 
уже в кружке, но знавал его как поэта давно. Он начал 
писать в половине девяностых годов и был одним и з  
вожаков в группе новоявленных декадентов, решивших 
обратить на  себя внимание во что бы то ни стало, при
бегая и ной раз к явно дерзостным выступлениям, не 
только не боясь насмешек, но как бы ища их, - лишь 
бы быть замеченными. Эта группа имела свой журнал 
«Весы» и издавала альманах «Северные цветы» и дру
гие; в одном из таких сборников появилась однажды 
знаменитая «поэма» Брюсова,  состоящая всего лишь из 
одной строчки : 

О, закрой свои бледные ноги. 

Публика хохотала над этой поэмой, но дело было 
сделано:  на декадентские альманахи спрос значительно 
вырос. 

Гиляровский и здесь не оставил без своего экспром
та эту «поэму» в одну строчку. Он шутливо заявил, что 
у него тоже есть «поэма» в одну строчку, под заглавием: 
«Рим» - про римского папу. 

Слушайте! Вот она:  

Папа спит . . .  И видит - маму . . , 

Многие из декадентов, сотоварищей Брюсова, так и 
замерли на  своих вычурных произведениях, а Валерий 
Яковлевич с годами все рос и становился крупной вели
чиной. Его прежние сочинения вроде: «Фиолетовые руки 
на эмалевой стене полусонно чертят звуки в звонко
звучной тишине», - были уже давно оставлены. Новые 
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мотивы звучали иначе. Его «Каменщик» был отмечен 
как серьезный отход от прежних настроений. 

- Каменщик, каменщик, в фартуке белом, 
:Цто ты там строишь? Кому? 
- Эй, не мешай нам, мы заняты делом, 
Строим мы, строим тюрьму ... 

- Каменщик, каменщик, долгие ночи 
Кто ж nроведет в ней без сна? 
...... Может быть, сын мой, такой же р абочий; 
Jем наша доля полна. 

- Каменщик, каменщик, вспомнит, nожалуй, 
Тех он, кто нес кирпичи . . .  
- Эй, берегись! Под лесами не балуй . . •  
Знаем все сами, молчи! 

Именно за эти годы, когда мне пришлось работать 
вместе с Брюсовым в кружке и постоянно встречаться, 
я узнал ближе и оценил этого интересного человека, 
«самого культурного писателя». Во время империали· 
стической войны он уехал на фронт корреспондентом от 
«Русских ведомостей». В 1919 году вступил в партию 
большевиков. Умер в 1924 году в расцвете творческих 
сил.  

В помещении кружка собирались самые разнообраз
ные литературные группы : символисты, реалисты, футу
ристы и многие иные. Все они имели возможность соби
раться в особых комнатах, где им никто не мешал и 
они никому не мешали.  Время от времени они высту
пали и перед широкой публикой в исполнительском зале, 
где со сцены читали, пели или выкрикивали свои произ· 
ведения . 

Вспоминается поэтесса Лохвицкая с ее красивыми 
стихами, получившими даже пушкинскую премию. Но в 
этих стихах, почти во всех, воспевается жажда «знойных 
наслаждений во тьме потушенных свечей». Успехом она 
пользовалась довольно большим, но в определенных 
буржуазно-богемских группах благодаря настроениям и 
моде того времени. 

Был еще поэт, Емельянов-К:оханский, сам себя назы
вавший «первым русским декадентом». Он напечатал 
книгу стихов, почему-то на розовой бумаге, и посвятил 
ее, тоже невел.ом� щ>чему, «самому себе и егщrетской 
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царице Клеопатре». В этой книжке под назва
нием «Обнаженные нервы» приложен был и портрет 
автора, изображенного в виде не то демона, не то 
херувима, - с огромными крыльями за плечами. Но бо
лее всего был он похож не на демона, а на  летучую 
мышь. Перед империалистической войной поэтов всевоз
можных разновидностей стало достаточно много, и боль
шинство из них было буквально опьянено собственным 
величием. 

Немало в моей памяти появилось стихотворцев, 
которые, обладая известной одаренностью, после неко
торых успехов объявляли себя великими талантами, 
новыми Пушкиными, а то иногда и «Сверх-Пушкиными». 

Я - гений, Игорь Северянин, 
Своей победой упоен: 
Я повсегр адно оэкранен, 
Я повсесердно утвержден! .. 
От Баязета к Порт-Артуру 
Черту упорную провел, 
Я покорил литературу, 
Взорлил, гремящий, на престол ! .• 
Я год н азад сказал: «.Я буду ! »  
Год отсверкал, и вот - я есть! . .  

И не он один воображал себя «на  престоле лите
ратуры». Его стихи, или, как сам он называл их, «поэзы», 
собирали вокруг него поклонников и особенно поклон
ниц, и он читал перед ними эти поэзы с огромным успе
хом в больших аудиториях. 

Для нас Державиным стал Пушкин, -
Нам надо новых голосов! 

Сколько за мою долгую жизнь перевидел я таких 
«Пушкиных». Они возникали ,  шумели, хвалились, были 
горды и исчезали, как дым в небесах. «Год отсверкал»
и они были ; но проходил десяток лет и . . .  где все они, эти 
«великие и славные» и «гремящие»? Где они? Кто они?. 

Sie transit gloria шundi . • •  

Так проходит земная слава. А Пушкин, наш великий 
Пушкин, остается, как и был, непревзойденным. 

О таких самонадеянных поэтах он в свое время мет
ко сказал, что они пишут, потом печатают и «В Лету -
бух !»  
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I V 

Вспоминается мне еще один небольшой кружок, в 

квартире Николая Васильевича Давыдова, одного из 
близких друзей Л. Н. Толстого. Он был одно время пред

седателем Московского окружного суда - пост в то вре
мя значительный. Но его симпатии, его знакомства и по



стоянное з
аступничество за людей неправительственного 

.лагеря .лишили его этого места, где он оказывал большую 

общественную поддержку «инакомыслящим». Это был 

�ысокого роста, очень красивый ст
а

рик, с белыми усами 

и белыми волосами, подстриженными «бобриком». Он 
дал в свое время Льву Николаевичу Толстому темы для 
пьес «Власть тьмы» и «Живой труп», которые он взял из 
действительной жизни; последнюю - из судебного про

цесса по делу Гиммер. А когда «Живой труп» ставился в 
Художественном театре, он же передал в архив театр

а 

копии всего подлинного дела со всеми судебными доку
ментами, которые в настоящее время хранятся в музее 
МХА Т. Он же сообщал Толстому сведения и давал мате
риалы для романа «Воскресение». С 1 888 года, являясь 
одним из деятельных членов возникшего тогда общества 
«Искусство и литература», Н. В. Давыдов был близок с 
}(. С. Станиславским. 

Оставшись вне судейской службы, Давыдов принял 
участие в Народном университете имени Шанявского в 
качестве профессора, кроме того, был председателем 

Литературно-театрального комитета при московском 
Малом театре. Поэтому у него и собирались по вечерам 
преимущественно профессора, литературоведы, как Мат
вей Никанорович Розанов, в советское время ставший 
академиком, члены редакции журнала «Вопросы филосо
фии и психологии», писатели и актеры. Здесь я встречал
ся с В. Я. Брюсовым, с директором Малого театра 
А. И. Южиным-Сумбатовым,  с молодым в то время про
фессором П. Н. Саку.линым. Именно здесь, на этих собра
ниях

, 
зародились и возникли сначала посмертная Толстов

ская выставка, а затем и Толстовский музей, существую
щий и процветающий в настоящее время. Здесь же шли 
предварительные совещания по гого.левским юбилейным 
торжествам и по открытию ему в Москве памятника в 
1 �09 году, на Арбатской площади. З.и,есь по,l!готовля.лась 
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по мелочам, за вечерними беседами, демонстрация пуб-· 
личного признания русской литературы на Западе. При
знание это ярко вылилось в приветствиях иностранцев на 
заседании в стенах Московского университета - от име
ни Института Франции, от l(эмбриджского университета , в 
речах професеорав Лиронделя и Легра, от академии Бри
танской и Флорентийской, от Сорбонны, от университетов 
Бордо, Лиона,  Вены, Цюриха, Рима, Женевы, от такого 
вылающегося критика и историка мировой литературы, 
как Брандес. . 

«За пределами славянского мира Гоголь простирает 
свою власть на все человечество» - так резюмировал в 
своей речи Вогюэ основной мотив всех иностранных при
ветствий. 

Организацию гоголевских дней и проведение тор
жеств припяло на себя старейшее литературное общество, 
справлявшее в тот же год свое столетие, - Общество 
любителей российской словесности, где работал офици
альный комитет. Но в кабинете Н. В. Давыдова, за дру· 
жеской беседой, многое подготовлялось заблаговременно; 
отсюда исходила не однажды инициатива тех или иных 
мероприятий. Гогалевекая комиссия возглавлялась Давы
.nовым как председателем и работала дружно и энергич
но. В течение двух лет мне довелось принимать в ней 
ближайшее участие. 

Может быть, не будет лишним, если я приведу неко
торые отрывки из письма группы иностранных писателей 
и журналистов. 

«Более всего поражает нас в русской литературе то 
необычайное сочувствие ко всему, что страдает, к уни
женным и оскорбленным,  к пасынкам жизни всех классов 
и состояний, - писали они, - к людям, души которых 
еще живы, но как бы парализованы или изуродованы в 
ВО.!lОВороте жизни. И это особенное сочувствие, проникаю
щее собою все, что есть наиболее выдающегося в русском 
искусстве, нисколько не является покровительством или 
даже жалостью. Оно есть скорее чувство кровного род
ства людей, которое держит тесно вместе членов семьи, 
равно в несчастии, как и в счастии; оно есть чувство 
истинного братства, которое объединяет все разнородное 
человечество. С такими качествами русская литература 
стала факелом1 ярко светяшим в самых темных углах 
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русской национальной жизни. Но свет этого факел:а раз· 
лился далеко за пределы России, - он озарил собой всю 
Европу. И мы твердо верим, что народ, совершивший 
такую великую и мужественную работу в деле освобож
дения человеческого духа, сумеет также . добиться полного 
и свободного р азвития в жизни, за которое он так долго 
боролся и страдал». 

Каково было все это слышать верноподданным чинов
никам, воображавшим, что жизнью и духом · нароgа ру
ководят исключительно только они ! 

С Н. В.  Давыдовым у меня были и совместные рабо
ты. Одновременно к нему и ко мне обратились представи
теди всероссийского студенчества с просьбой быть редак
торами их литературного сборника. И мы долго работаJIИ 
над многочисленными рукописями, выделяя более инте
ресные. Через год «Общестуденческий сборник» б ыл 
издан. К нашему удовлетворению, несколько имен этих 
молодых участников удержзлись впоследствии в литера
туре и стали известными, но многие не пошли далее юно
шеских стишков и замолкли. А во время империалистиче
ской войны мы с Давыдовым не только редактировали,  
но и собрали большой том, при участии писателей и 
художников, в помощь пленным воинам,  томившимен в 
неприятельских тюрьмах. Сколько благодарственных со.'l 
датских писем мы получили тогда через международную 
организацию - Комитет помощи русским военноплен
ным ! В сборнике участвовали мои товарищи по «Среле», 
и в их числе А. М. Горький. 

Общество русских др аматических писателей и опер
ных композиторов, существовавшее с семидесятых годов, 
выдавало «Грибоедовскую премию» за лучшую пьесу 
сезона. Оно избирало ежегодно трех судей : один. год из 
москвичей, на следующий год - из петербуржцев. 
В числе этих московских судей я работал в течение не
скольких сроков и за многолетнюю работу был награж
ден, согласн.о уставу общества,  именным золотым жето
ном. Среди этой «тройки» я помню то Н. В. Давыдова, 
то знаменитую артистку Г. Н. Федотову, то академика 
М. Н. Розанова. Присуждение премий происходило в 
том же кабинете Н. В. Давыдова, увешанном по сте
нам интереснейшими группами и снимками литературно
театральной эпохи шестидесЯТЬ!Х - левяностых голов, 

3* 35 



точно просившимися со 
музей. 

стены прямо в хороший 

Помимо беллетристических очерков и рассказов, папе· 
чатанных отдельным томом, перу Н. В. Давы,llова при· 
надлежат интересные мемуары «Из прошлого», где рас· 
сказывается о близком знакомстве его с Толстым, Жем· 
чужниковым, Кони и другими выдающимиен людьми, о 
том, как он в Ясной Поляне режиссировал и впервые 
ставил пьесу «Плоды просвещения» и сам исполнял роль 
профессора в присутствии Льва Николаевича. 

«Исполнение мною роли профессора, совершенно мне 
несвойственной, - рассказывал Давыдов, - было л;оста· 
точно слабо, но Лев Николаевич очень похвалил мою 
игру, добавив, что я доставил ему большое удовольствие, 
тем более что он совершенно не узнал в моем исполнении 
своего текста, так много нового я внес в свою роль, что 
было якобы на пользу пьесе. Должен сознаться, что Л. Н. 
был прав в одном отношении : я не знал роли, не успел 
выучить ее за хлопотами по режиссированию и возней с 
аксессуара.ми и реквизитом, ввиду чего мне пришлось, 
особенно в монологе профессора, фантазировать». 

Умер Давыдов уже при Советской власти. Ему было 
в то время далеко за семьдесят лет, но он до последнего 
дня работал, читая лекции в бывшем Коммерческом 
институте и пополняя по вечерам свои мемуары воспоми· 
наниями о крупных и интересных своих соврем_е�ник�х. 



•С Р Е Д А•:. Л И Т Е Р А ТУР Н Ы й  К Р У Ж О К  

"':>·' 
Члены «Среды» и новые товарищи. - Большой литератур
ный вечер. - Шутки. - Протесты. - Издательство писате.Jей.
Молодая «Среда». - Третейский суд. - Утраты «Среды» и ее 

конец. 

ало-nомалу наш товарищеский кру

жок начал .расширяться.  Пришел к 
нам писатель Семенов Сергей Терен

тьеви
ч, автор крестьянских рассказов, 

отмеченных Л. Н. Толстым, который 

называ
л их «значительными так как они касаются са

мого значительного сословия России - крестьянства, ко

торое Семенов знает, как может знать его только крестья

нин, живущий сам деревенской тягловой жизнью». При
шел поэт 

и романист Федоров Александр Митрофанович, 

живший в Одессе, но часто наезжавши
й в Москву. За

тем стал
и 

бывать Гаславекий Евгени
й Петрович, Тимков

ский Николай Иванович. В это время издавалась в Мо

скве газета «Курьер» под редакцией Я: .  А. Фейгина и 
И. Д. Новика, людей свежих и энергичных, которые пы

тались объединить всю нашу молодую группу. В э
т

ой же 
газете начал работать в качестве судебного репортера 

Леони
д Николаевич Андреев, но его никто из нас еще 

не знал. Д
а он и сам в то время еще не знал, что он бел

летрист. 

Моя жена по специальности 
и по об

р
азованию свое

му - ху.!!,ожникl 
окончила Московскую школу живописи. 
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ваяния и зодчества;  благодаря этому на наших вечерин
ках стали бывать вередко ее сотоварищи и другие знако
мые художники. Иногда во время вечера они зарисовы
вали читающего автора или кого-нибудь из присутствую
щих писателей либо делали беглые иллюстративные на
броски. Но все это, к сожалению, разбрелось по рукам, 
и лиmь несколько набросков уцелело у меня да в J1ите
ратурном музее, куда я их давно отдал, когда музей был 
еще «Чеховским». 

Бывал довольно часто Головин Александр Яковлевич
несомненный талант, но в силу тогдашних обстоятельств 
скромный работник у живописца Томашки, бравmего 
заказы по р асписыванию потолков в домах богатых м оск
вичей. В дальнейшем Головин был вытащен Константи
ном Алексеевичем Коровиным в помощники декоратора 
Большого театра,  в советское же время признав и возве
ден в народные артисты Республики. Его произведения в 
значительном количестве собраны Третьяковекой галере
ей. Бывали художники К. К. Первухин, Вл. Ил. Россин
ский, написавmий впоследствии с Андреева портрет, один 
из самых удачных по сходству. Этот портрет связан со 
«Средою», приобретен был ею и висел у меня в кабинете, 
и в настоящее время передан мною в литературный му
зей. Бывал у нас Васнецов Аполлинарий Михайлович, 
любивший изображать старую, древнюю Москву. Поми
мо своих художественных работ, он писал статьи и бел
летристические рассказы. Бывали художники: Эмилия 
Яковлевна Шанкс, В . Я. Тишин и Исаак Ильич J1еви
тан. Вnрочем, J1евитан бывал только в начале организа
ции кружка ; вскоре он заболел и умер . 

Через год кружок наш уже значительно разросся, и 
мы стали собираться регулярно каждую неделю - сна
чала по вторникам, а потом по средам, не избегая 
«Суббот» Художественного кружка, имевших для нас 
иной интерес и иную привлекательность. 

В 1 899 году я nознакомился в Нижнем Новгороде 
(город Горький) с Алексеем Максимовичем Горьким, ко
торый очень заинтересовался нашим кружком и обеща.'! 
быть у нас непременно. 

С той поры он всегда, когда приезжал в Москву, 
бывал на наших «Средах». Ему иравились эти товари
щеские собрания, где в интимном кругу молодые авторы 
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сами читаюТ свои новинки, еще не появившиеся в печати, 
а товарищи высказывают о прочитанном свои откровен
ные мнения. Все мы тогда были 1\:олоды, и дружеская 
поддержка была всем нам очень нужна и полезна. 

«Хочется мне, - писал мне Горький из Арзамаса, 
куда был выслан из  Нижнего, - чтобы вы поближе при
влекли к себе Андреева: славный он, по-моему, и талант
ливый». 

Вскоре после этого Горький приехал в Москву и в 
первую же «Среду» привез к нам Андреева - молодого, 
красивого, 'Стеснявшегося среди призванных писателей. 
Рекомендовал нам Горький и еще одного писателя для 
«Сред». 

«Живет у вас в Москве человек интересный и та
лантливый: бывший певчий - Петров. Под стихами под
писывается - Скиталец. З анятный м алый. И стихи 
его такие, что - вот! Советую позвать его; будет по
лезен». 

Не знаю, почему так случилось, но среди молодых 
писателей вдруг появилась тяга к Москве. Прежде при
тягивал к себе Петербург. Перебрались н а  жительство 
в Москву Евгений Николаевич Чириков и Александр Се
рафимович Попов, писавший под псевдонимом Серафи
мович, поселился Степан Гаврилович Петров (Скиталец) , 
Викентий Викентьевич Смидович (Вересаев) , драматург 
Сергей Александрович Алексеев ( Найденов) , передко 
н аезжал и гостил в Москве Александр Иванович Куприн, 
жил Леонид Николаевич Андреев, стали в�егда зимовать 
в Москве Иван Алексеевич Бунин, Евгений Петрович Го· 
славский, Николай Иванович Тимковский. Все они были 
членами нашей «Среды» и постоянными ее посетителями. 
Но не только молодежь была с нами. Были с нами и стар
шие писатели, как Петр Дмитриевич Боборыкин, Ни
колай Николаевич Златовратский, Дмитрий Наркисович 
Мамин-Сибиряк, Сергей Яковлевич Елпатьевский, Вик
тор Александрович Гольцев, профессор Алексей Евгенье
вич Грузинский. Хотя и редкие гости, но все же бывали 
с нами Антон Павлович Чехов и Владимир Галактионо
вич Короленко. 

Через «Среды» проходили обычно в рукописях еще 
не опубликованные многие новинки писателей. В боль
шинстве случаев читали сами авторы. Первое чтение зна-
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менитой пьесы «На дне» происходило у нас; читал сам 
Горький. 

Произведения Леонида Андреева , думаю, что почти 
все без исключения прочитывались автором на «Средах» 
и по-товарищески обсуждались. У нас было пр авило:  
говорить без стеснений. Это не значило, конечно, во что 
бы то ни стало огорчать автора.  Но если он бывал достоин 
порицания, то уже выслушивал всю горькую пр авду без 
снисхождения;  разумеется, в тонах дружеских и не обид
ных, хотя решительных и беспощадных. Так случилось с 
рассказом Андреева «Буяниха»,  который, кажется, так и 
не был никогда напечатан. Так случилось с рассказом 
Куприна «Мебель», с одним р ассказом Голаушева и неко
торыми рассказами других писателей. Но эти резкие 
отзывы не портили наших добрых отношений, а,  наобо
рот, сближали нас в действительно дружеский кружок. 
Посторонних никого не бывало на этих чтениях, и гово
рить можно было без стеснений ;  в публику эти �пения 
не выносились, и автор мог быть спокоен за свою репу
тацию, хотя бы товарищи и разнесли его, что называется, 
в пух и прах. 

На «Средах» были читаны самими авторами многие 
Пресы Найденова, чуть не все рассказы и повестц Бунина 
и большинство из его стихотворений, многие произведе
ния Скитальца, Серафимовича и других, а Леонид Андре
ев,  даже когда был за  границей, присылал оттуда свои 
рукописи по почте и требовал мнения «Среды». 

«Без этого, - писал он мне в письмах, - никакую 
свою вещь не могу считать законченной». 

Бунин представлял собой одну из интересных фигур 
на «Среде».  Высокий, стройный, с тонким, умным лицом, 
всегда хорошо и строго одетый, любивший культурное 
общество и хорошую литературу, много читавший и 
думавший,  очень наблюдательный и способный ко всему, 
за что брался, легко схватывавший суть всякого дела,  на
стойчивыit в р аботе и острый на язык, он врожденное свое 
J{арование отгранил до высокой степени. Литературные 
круги и группы, с их р азнообр азными взглядами, вкусами 
и искательством, все одинаково признавали за  Буниным 
крупный талант, который с годами все рос и креп, и ,  
когда он был избран в почетные академики, никто не уди
вился; п,аже не».руrи и завистники ворчливо называли его 
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«слишком юным академиком», но и только. Наши собра
ния Бунин не пропускал никогда и вносил своИм чт�нием, 
а также юмором и товарищескими остротами много ожив
ления. 

Это был человек, что называется ,  - непоседа. Его 
всегда тянуло куда-нибудь уехать. Подолгу задерживал
ся он только у себя на  родине, в Орловской губерн ии ,  
в Москве, в Одессе и в Ялте, а то  из года в год бродил 
по свету и писал мне то из I(онстантинопо�я, то из П ари
жа, из Палестины, с I(апри, с острова Цейлона . . .  Рабо
тать он мог очень много и долго: когда гостил он у меня 
летом на даче, то, бывало, целыми днями, затворившись, 
сидИт и пишет; в это время не ест, не пьет, только рабо
тает; выбежит среди дня н а  минутку в сад подышать и 
опять за работу, пока не кончит. 1( произведениям своим 
всегда относился крайне строго, мучился над ними, отде
лывал, вычеркивал, выправлял и вначале нередко недо
оценивал их. Так, один из лучших своих р ассказов -
«Господин из Сан-Франциске» он fle решался отдать 
мне, когда я составлял очередной сборник «Слово»;  он 
считал рассказ достойным не более как для фельетона 
одесской газеты. Насилу я убедил его nапечатать в «Сло
ве», которое пользовалось среди читателей большим 
вниманием и спросом. 

Старший бр ат Бунина - Юлий АЛексеевич, тоже ко
ренной член «Среды» и неуклонный ее посетитель, был 
значительно старше Ивана Алексеевича и относился к 
нему почти как отец. Влияние его на бр ата было огромное, 
начиная с детства. Ему, как человеку широко образован
ному, любившему, ценившему и понимавшему мировую 
литературу, Иван Алексеевич очень м ногим обязан в сво
ем р азвитии. Любовь и дружба между братьями были 
неразрывные. 

Скиталец - Степан Гаврилович Петров - не только 
читал у нас свои произведения, но приносил иногда свои 
знаменитые волжские гусли и пел под их звуки народные 
песни, что ему очень удавалось. Он засучивал по локоть 
рукава блузы - иного костюма он в то время не носил,
откидывал со лба пряди волос и,  проговорив негромко :  
«Эй вы, гусли-мысли ! », начинал петь. Голос его был 
крепкий, приятный, грудной и выразительный бас, очень 
по./,lходяЦiий именно к народным песням! которые он хоро· 
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шо знал и хорошо чувствовал . И не удивительно, потому 
что он - сын крестьянина , бывшего крепостного, потом 
столяра и рабочего, потом вольного гусляра, два года 

бродившего с м альчиком -сыном по ярмаркам и р аспевав
шего свои песни, что и отразилось на жизни и творчестве 
Скитальда. Исключенный за политическую неблагонадеж
ность нз последнего класса сам арской семинарии, Петров, 
в поисках жизненного пути, бродил по югу России, слу
жа то писцом в окружном суде, то певчим в церковных 
хорах, то в качестве певца и актер а участвовал в укр аин
ской труппе К:ропивницкоrо; вел в «Самарской газете» 
стихотворные фельетоны на злобу дня, вращался в сту
д�ческих революционных кружках, пока не встретился в 
1 898 году в Самаре е А. М. Горьким. Эта встреча, а затем 

и близость с Алекееем Максимовичем решили судьбу 
Скитальца ; он приикнул к «Среде», в которой принимал 
ближайшее участие, а когда в 1 902 году Горький взял в 
свои руки издательство «Знание», была издана пер
вая книга Скитальца «Рассказы и песни». Его стихи, 
полные ирезрения к мещанству, звучали в свое время 
набатом, а прозаические произведения были насыщены 
не только революционным настроением, но передко 
характерным для Скитальца бунтарским романтиз
мом. 

Дал в наследство мне мой батюшка-rусляр 
Гусли-мысли да веселых песен дар. 
Гусляром быть доля выпал а и мне 

Сеять песни по родимой стороне ... 

Так определял Скиталец свое юношеское призвание; в 

дальнейшем этот гусляр поет на иной лад: 
Я ВХОН\У во дворец к богачу И ковры дорогие топчу: 
Полны скуки, 'СОСКИ и мольбы, 
Там живут сытой жизни рабы . • •  

Между прочим, Скиталец пел нам на «Среде» из горь
ковской пьесы с:На дне:ь тюремную песню с:Солнце всхо
дит и заходит:. ранее, чем мы услышали в Хуяожествен
ном театре. Это он достал н за писал ее и передал театру 
для HCIIOJIHeния. Пел он также у нас впервые песню о Сте
пане Разине и о персилекой княжне. которую поют теперь 
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всюду. Это Скиталец ее так популяризировал на своих 
гуслях; с его легкой руки она и полетела, по кр айней 
мере по Москве, а из Москвы и - далее. 

Вспоминается мне еще одна русская песня, которую 
довелось мне слышать при условиях совершеннQ особых. 
Ранней весной, в Черном море, на простой рыбацкой 
лодке выехали мы с дачи «Нюра» в Олеизе, где жил 
тогда Горький, вчетвером :  Скиталец, Горький, Шаляпин 
и я. На десятки верст вокруг не было ни одного челове
ка. Солнце золотом сверкало в сильных и упругих взды
мающнхся н падающих синих волнах. Шаляпин запевал 
«Вниз по матушке по Волге», а Горький и Скиталец изо
бражали хор ; единственным слушателем был я,  сидевший 
на руле. В то время как шаляпинекий голос разносился 
по морскому простору и пел о «взбушевавшейся погод
ке», Скиталец на низких нотах, почти октавой, одновре
менно с запевалой и точно вперебой ему, призывал кого
то: «Грянем , грянем мы, ребята f . . », а затем присоединя.п
ся сейчас же к общей песне, подхватывая мотив. Выхо
дило необычайно интересно и хорошо. Тут было все, что 
по положению требуется от настоящего русского пения: 
запевала «затягиваеТ», голоса «пристаюr», подголоски 
«подхватывают», один «заливается», другой «выносит» . . . 
Словом, все эти надлежащие глаголы были пущены в 
дело. 

На фоне «Среды» одной из отметных фигур был Сер
гей Сергеевич Голоушев, врач-гинеколог по профессии, 
но в сущности литератор, театральный критик, ходожник, 
вся жизнь которuго была в искусстве. По возрасту он был 
старше всех нас - кого на десять, кого на пятнадцать лет. 
Но разница эта не замечалась : всегда интересный, увле
кающийся - что называется «живой человек», - он мог 

быть товарищем и более юным, чем мы. Умер он в июне 
1920 года, в возрасте, позволяющем назвать его стари
ком: ему было шестьдесят пять лет. Но все, кто знавал 
его, все его многочисленные товарищи по искусству, по 
общественности, по медицине и еще более многочислен
ные молодые ученики и ученицы по художеству и особен
во по театру могуr подтвердить, что в этом шестидесяти
пятилетнем муже горела молодая душа, и не только мо
лодая, но юная. Зрелый и хороший ум его охватывал и 
�нализировал явлЩI!f�I� а горячее сер.�Ще.а. CIQ!QIШQ�- к увле-



ченпям, дополняло этG понимание любовью к явлениям, 
самой искренней, молодой и настоящей, оттого и все его 
работы, театральные статьи, художественные оценки, 
монография художников и его студийные лекции по теат
р альному искусству - все это полно увлечения, зар ажаю
щего читателя, а еще более слушателя. Особенно увлека
телен он б ыл как оратор и менее всего заметен как бел
летрист. 

Однажды Голаушев прочитал нам на «Среде» только 
что написанный им рассказ на тем.у о любви; не помню 
его названия. Рассказ не показался интересным, и автору 
было высказано это откровенно. Он на секунду заду
мался. 

- Я имел в виду случай как будто интересный и не 
шаблонный. Например, вот эта сцена. Илй вот эта. 

· И он начал снова р ассказывать. Обычное увлечение 
овладело им. И тот же самый рассказ загорелся и за
сверкал. Сжато, сильно, красиво и содержательно лилась 
его речь. И когда он кончил, нельзя было не сказать 
ему: «Почему же ты написал не так, как сейчас 
говоришь?» Он и сам это чувствовал · и  даже созвался : 

- Вижу, что тот рассказ никуда не годится. Мне 
н адо; должно быть, не писать рассказы, а р ассказывать 
о нпх своими словами. 

Высокого роста, худой, с широкими, несколько при
поднятыми плечами, с русой бородкой, начинающей 
седеть, с высоким лбом и длинными, закинутыми назад 
русыми волосами, тоже не без серебряных нитей, почти 
всегда в длинном триковом сюртуке, который он носил 
обычно нараспашку; что-то красивое и что-то некрасивое 
было одновременно в его лице; в небольтих серых и чуть 
раскосых глазах, особенно когда он смеялся,  вспыхивало 
хитрое выражение, чего,  однако, на самом деле не было 
совершенно ни в его натуре, ни в характере, ни в его 
отношениях к людям . Это был очень доброжелательный, 
очень милый, ко всему способный и талантливый человек, 
всем увлекающийся и многому легко поддающийся. Его 
облик я беру за последний десяток лет до его смерти. 
В общем , я знавал его с четверть века, когда он был 
уже московским врачом и художником, отбывшим ссыл
ку на далеком севере за участие в партии «Народная. 
воля» в семидесятых годах. 
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Художественная Москва хорошо знала Голаушева по. 
его рецензиям, а театральная молодежь увлекалась его 
лекциями. Говорил он всегда содержательно и красиво и 
сам увлекалея темой своей речи. Капитальным трудом 
его был текст к большому иллюстрированному изданию 
1 909 года «Художественная галерея Третьяковых», где 
Голаушев р азвернул историю русской живописи от шести
десятых годов до последних дней. Большой известностью 
пользуется также его монография «И. И. Левитан, его 
жизнь и творчество», изданная в 1 9 1 3  году, и «Очерки по 
ис _·ории искусства в России». 

Как-то р аз ,  заехав ко мне, А. И. Куприн не за ста 1 
меня дома и в ожидании целый час проговорил с моей 
женой. Когда я вернулся, он сказал :  

- Вот славно мы без вас побеседовали !  Теперь ведь, 
куда ни придешь, везде один разговор : «Ах, Бунин!  Ах, 
Андреев ! .. » :� мы хорош.:> и с удовольствием: поговорили 
о лошадях. 

Куприн вообще очень любил лошадей:, а в это время 
в Москве было много всяких разговоров о беговом непо
бедимом жеребце «Рассвете»,  внезапно и таинственно по
гибшем. Дело было темное; в газетах намекалось на 
умышленное отравление лошади конкурирующим конно
заводчиком. 

И Куприн и моя жена, оба любившие животных, 
случайно напали на интересующую их тему и так раз
говорились, что Куприн обещал написать рассказ 
о рысаке. И вскоре действительно написал своего «Изум
руда», вызвавшего восторженный: отзыв Л. Н. Тол
стого. 

В этом же роде был еще случай: с Леонидом Андре
евым.  Однажды вечером он долго бродил у нас на даче 
по саду, любуясь звездным небом, а жена моя, интере
совавшаяся в то время астрономией, р ассказывала ему 
что-то о созвездиях. 

- Вот и прекрасно ! - воскликнул вдруг Леонид 
Николаевич. - Хорошая тема для пьесы :  высоко на горе 
живет ученый-астроном, нелюдим,  которому до землп 
нет никакого дела.  А внизу, под горой, происходит рево
.'Iюция, которой нет никакого дела до неба. Из этого я 
:что-то сделаю. Не знаю - что, но напишу непременно ! 

И написал «К звездам». 
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Из писателей, не живших в Москве, изредка приез
жал к нам Н. Г. Гарин-Михайловский, красавец с седой 
головой, выдающийся инженер и талантливый беллет
рист, строитель Батумского порта, автор «детства Темы» 
и многих повестей, корейских сказок и др. В литературе 
он стал известен только в сорокалетнем возрасте, зато 
сразу завоевал внимание как читателей, так и прессы. 
Когда в «Русской мысли» появилась его повесть «Не, 
сколько лет в деревне», то такой чуткий и требователь
ный ценитель, как А. П. Чехов, отозвался о ней востор
женно: «Раньше ничего подобного не было в литературе 
в этом роде по тону и,  пожалуй, по искренности ... Серед
ка - сплошное наслаждение. Так верно, что хоть отбав
ляй». Одна из последних его повестей, «Инженеры», на
печатанная в сборнике «Знание», был а  в отдельном из
дании арестована и изъята. 

Таким образом, литературная молодежь того времени 
и писатели с определившимися именами в лице лучших 
своих представителей образовали крепкое литературное 
ядро. И ядру этому было имя - «Среда». 

В декабре 1 902 года Леониду Андрееву б ыло пору
чено устроить литературный вечер в пользу Общества 
помощи учащимся женщинам. Он взялся и пригл асил 
участвовать товарищей из той же «Среды». Сам он 
решил прочитать новый рассказ «Иностранец», Найде
нов - отрывок из пьесы «Жильцы», Бунин - «На край 
света», на мою долю досталась легенда «0 трех юношах» 
и н а  долю Скитальца - стихи. Интерес к группе писате
лей из «Среды» в то время только что разрастался, и 
билеты брались бойко. Громадный Колонный зал бывше
го Благородного собрания, теперешнего Дом а  союзов, 
был переполнен. Авторов , впервые появившихся перед 
публикой на эстр аде, шумно и долго приветствовали; 
успех вечера ярко определился. По установившемуся обы
чаю, на больших вечерах, особенно в лучшем из москов
ских помеще"шй, исполнители одевались парадно : певи
цы - в б альных платьях, чтецы и музыканты - во фра
ках. Один только Скиталец, пришедший к самому концу 
вечера, явился в неизменной своей блузе и только вместо 
обыкновенного галстука размахнул по всей груди какой
то широкий синий бант. Ввиду опоздания ему достался 
самый последний, заключительный номер . И вот в раска-



ленную уже успехом веЧера атмосферу, после скрипок, 
фраков, причесок и дамских декольте, вдруг врывается 
нечто новое, еще невиданное в этих стенах - на эстраду 
почти вбегает косматый, свирепого вида блузник, делает 
движения, как бы собираясь засучивать рукава, быстры
ми шагами подходит к самому краю помоста и, вскинув 
голову, громким голосом, на весь огромный зал, перепол
венный нарядной публикой, выбрасывает слова. точно 
камни: 

• . .  Пусть лежит у вас на сердце тень! 
Песнь моя не понравится вам: 
Зазвенит она, словно кистень. 
По пустым головам ! 
Я к вам явился возвестить: 
Жизнь казни вашей ждет! 
Жизнь хочет вам нещадно мстить 
Dна за мной идет! .• 

l(огда он кончил это стихотворение и замолк, то под
нялся в зале не только стук, треск и гром, но буквально 
заревела буря. По словам газеты «Курьер», сохранив
шейся у меня в вырезке, «буря эта превратилась в на
стоящий ураган, когда Скиталец на бис прочел стихо
творение «Нет, я не с в ами»». 

«Стены Благородного собрания, вероятно, в первый 
раз слышали такие песни и никогда не видели исполните
ля в столь простом костюме ... » 

Так сообщала газета. Так это все и было на самом 
деле. Но в тогдашних газетах все-таки нельзя было на
писать обо всем, что случилось. 

Я венавижу глубоко, страстно 
Всех вас; вы - жабы в гнилом бопоте! ...... 

так выкрикивал Скиталец в публику громовым голо
срм1 потрясая над головой рукою и встряхивая волосами: 

-

Мой бог - не ваш бог; ваш бог прощает ..• 
А мой бог- мститель ! Мой бог карает! 
Мой бог предаст вас громам и карам, 
Господь мой грянет грозой над вами 
И оживит вас своим ударом! 

Полицейский пристав, сидевший на дежурстве в пер
вом ряду кресел, не дожидаясь конца, не поднялся, а 
вскочил и резко эаяви�z. что прекр.1!11ает кон�ерт_. Публи-

47 



ка с крий:ами бросилась с мест к эстр аде, придвинуласЬ 
вплотную, а молодежь полезла даже на самый помост, 
чтобы приветствовать автора; кричали:  « Качать! Ка
чатЬ ! . .  » Стук и топот, визг и крики, восторги и возмуще
ние - все это оглушало, ничего нельзя было р азобрать. 
Полиция р аспорядилась гасить огни. И блестящий з ал 
сразу потускнел. Одна за одной гасли огромные люстры, 
но народ не р асходился и все кричал и стучал, вызывая 
Скитальца на бис. В зале становилось уже темно. 

Наконец, полиция явилась в артистическую комнату, 
где для участвующих был сервирован чай. 

- Немедленно покиньте помещение!  
И когда удалили исполнителей, публика папеволе 

затихла и в полутьме побрела к своим шубам. Но на 
улице, возле подъезда,  опять поднялись возгласы и крики. 

Кончилось все это тем,  что Скиталец уехал на Волгу, 
Общество помощи учащимся женщинам заработало с 
вечера хорошую сумму, а Леонид Андреев, как официаль
ный устроитель вечера,  подписавший афишу, внезапно 
был привлечен к ответственности в уголовном порядке за 
то, что не воспрепятствовал Скитальцу прочитать стихо
творение, где пророчилась революция и гнев наr.одный. 
Газету «Курьер » за то, что она на другой день поместила 
сочувственный отчет о вечере и напечатала стихотворе
ние Скитальца «Гусляр», им прочитанное, запретили на 
несколько месяцев. В дальнейшем всех нас вызывали к 
следователю для допроса, а затем свидетелями в суд, где 
Андреев сидел на скамье подсудимых и чуть-чуть не 
пострадал неведома за что. 

- Писал Скиталец, читал Скиталец и прославился 
Скиталец, а меня хотят посадить либо выслать, - смеял
ся Леонид Николаевич уже в зале суда перед началом 
прсцесса .  

· Однако суд его оправдал. 
В эту же зиму время от времени стал приезжать на 

«Среды» Фе,gор Иванович Шаляпин, не только уже при
зн анный, но и прославленный артист, певший в то время 
в Большом театре. Иногда он принимал участие в общей 
беседе, нередко любил пошутить, рассказать анекдот, 
иногда очень сильно прочитывал какой-нибудь драмати
ческий отрь:вок, выяьляя и здесь высокое артистическое 
мас:-�рство1 и опять возвращался к шутке и балагурству. 
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А то садился иногда · з а  рояль и , сам себе аккомпанируя, 
начинал петь. 

Помимо обычных наших постоянных собраний, время 
от времени усТ!раивались так называемые выходные, 
или большие, «Среды», Hi! которые съезжалось оченr. 
много народа. Мы не чуждались тогдашнего нового на
правления - декадентов, модернистов и иных, - и у нас 
можно было встретить на таких больших собраниях 
Брюсова , Б альмонта, Белого, К.речетова , Сологуба . . .  Но 
мы считали их гостями, а не членами «Среды»,  и эти боль
шие , или выходные, «Среды» делались уже не у меня в 
квартире, а либо у Андреева, либо у Голоушева . Все это 
заблаговременно обсуждалось «Средою» и никогда не 
носило случайного характера,  а выполнялось в качестве 
постановления, нашим гостям,  может быть, и неизвестно
го . На такие вечера  приезжали и артисты, как В. И. !\а
чалов,  О. Л. К.ниппер -Чехова,  Л. А. Сулержицкий , быва
ли известные адвокаты, врачи, художники, журналисты, 
издатели, профессора . Однако все они были чьими -нибудь 
личными знакомыми, случайных же людей, хотя бы и 
очень интересных, не допускали по причинам попятным: 
строгий отбор гарантировал и нас и наших гостей от не
дреманного ока - от р азвивавшегося в то время невероят
наго сыска. А недреманное око интересовалось «Сре
дою» - это было нам хорошо и точно известно . 

Не всегда на «Средах», или,  вернее, не все время в 
течение вечеров, беседы бывали деловые и серьезные. 
Допускались у нас и шутки и смех. Были в ходу одно 
время всякие прозвища и куплеты. Помню, про андреев
ский р ассказ «Бездна» кто-то пустил двустишие, и Андре
ев им очень утешался. Это случилось после того, как на 
него напали за эту «Бездну» и «Новое время» и Софья 
Андреевна Толстая, громившие молодого писателя. Сам 
же Леонид Андреев, улыбаясь, любил повторять среАИ 
приятелей пущенный каламбур : 

Будьте любезны: 
Не читайте «Бездны». 

Про Скитальца тоже был сложен стишок. Не помню 
его целиком. В памяти удержалось только: 

Юноша звал себя в мире Скитальцем, 
И по трактир ам скиталея действительно.!! 
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Больше всех смеялся над этим са·м же Скиталец, кото..
рого читатели представляли себе необычайно мрачным и 
страшным,  так как сам о себе он писал в стихотворениях: 
«.Я и меч и вместе пламя», или :  « Коли пить - пей ков
шом ; бить - так бей кистенем / »  

Очень метко дали ему сравнение с тигром . . .  и з  мехо
вого магазина. «Он пугает, а мне не страшно», - как 
говорил Л. Н. Толстой о творчестве Л. Андреева. 

Прозвища давзлись только своим постоянным това
рищам, и выбирать эти прозвища дозволялось только из 
.действительных тогдашних названий московских улиц, 
1L71ощадей и переулков. Это называлось у нас «давать 
адреса». Делалось это открыто, то есть от прозванного 
не скрывалея его «адрес», а объявлялся во всеуслыша
ние и никогда «за спиной».  

Например, Н. Н. Златовратскому дан был сначала 
такой адрес: «Старые Триумфальные ворота», но потом 
переменили на «Патриаршие пруды» ;  редактору «Рус
ской мысли» В. А. Гольцеву дали адрес: «девичье поле», 
но после изменили на «Бабий городок»; Н. И. Тимков
ский назывался «Зацепа»;  театральный критик С. С. Го
лоушев - «Брёхов переулок» ; Е.  П. Гаславекий - за 
обычное безмолвие во время споров - «Большая Молча
новка», а другой товарищ, Л.  А. Хитрово, наоборот, за 
пристр астие к речам - «Самотека»; Горький за своих 
босяков и героев «дна» получил адрес знаменитой мо
сковской площади «Хитровка», покрытой ночлежками и 
притонами;  Шаляпин был «Разгуляй». Старший Бунин
Юлий, работавший всю жизнь по редакциям, был «Старо
Газетный переулок»; младший - Иван Бунин,  отчасти з а  
свою худобу, отчасти за острословие, о т  которого иным 
приходилось солоно, назывался «Живодерка», а кроткий 
Белоусов - «Пречистенка» ;  А.  С. Серафимович за свою 
лысину получил адрес « Кудрина»; В. В. Вересаев - за 
нерушимость взглядов - « Каменный мост» ; Чириков 
за высокий лоб - «Лобное место»; А. И. Куприн - за 
пристрастие к лошадям и цирку - « Конная площадь» ,  а 
только что начавшему тогда Л. Н. Андрееву дали адрес 
«Большой Ново-Проектированный переулок», но его это 
не удовлетворило, и он просил дать ему возможность 
переменять адрес, или, как у нас называлось, «переехать» 
в .11ругое место1 хоть на « Ваганьково кла�бище». 
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;;;;_ Мало ли я вам про покойников писал, - говорил, 
бывало, Андреев . - У меня что ни рассказ, то два-три 
покойника. Дайте мне адрес «Ваганьково». Я, кажется, 
заслужил . 

Не сразу, но просьбу его все-таки уважили, и он успо
коился . 

Над этими адресами хохотал и nотешалея А. П.  Чехов, 
когда однажды в его ялтинском кабинете мы рассказы
вали о них. 

- А меня как прозвали? - с и.нтересом спр ашивал 
Антон Павлович, готовясь смеяться над собственным 
«адресом». 

- Вас не тронули, вы без адреса. 
- Ну, это нехорошо, это жалко, - р азочарованно го-

ворил он . - Это очень досадно. Приедете в Москву, не
пременно прозовите меня. Только без всяких церемоний. 
Чем смешнее , тем лучше. И напишите мне - как. Доста
вите удовольствие. 

К:огда он услыхал, что В . С. Миролюбову за его гро
мадный рост дали адрес «I<аланчевская nлощадь», то с 
улыбкой заметил : 

- Глеб Успенский его тоже великолеnно окрестил 
совершенно невероятным именем , но метко : «Пирами
дальный буйвол». Вот это сказано ! 

Так, мешая дело с шутками и работу с пустяками, мы 
много лет дружно и хорошо жили. Время от времени воз
никали в нашей среде какие-нибудь неприятности и ин
циденты . То кого-нибудь арестовывали , то высылали; так, 
например, из Ялты градоначальник Думбадзе начал одно 
время изгонять административно всех приезжих nисате
лей. Он выгнал из Ялты даже коренного ялтинца, докто
р а  и писателя Елпатьевского, большого специалиста по 
легочным болезням , уважаемого и любимого обществен
ного деятеля. Происходили иногда р азного рода столкно
вения, о которых потом писали в газетах, рисовали по 
поводу них карикатуры; ничтожный сам по себе инци
дент иногда раздували в событие, как, например, недо
разумение между Горьким и публикой в Художествен
ном театре. 

Время было тревожное. Власти старзлись зажимать 
всем ртыt чтобы молчали, но вынужленное молчание не 
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было во власти «властей» : в воздухе парил уже «Буре· 
вестник», и мало-помалу приближался 1 905 год. 

«Среда» чутко реагировала на  выдающиеся явления 
общественной жизни ; отсюда передко исходила инициати
ва всемосковского протеста по поводу особо возмутитель· 
ных действий тогдашнего правительства .  Составлялись 
протесты, покрывались многими подписями именитых 
общественных деятелей, писались петиции ,  читались пуб
лично резкие доклады. «Средою» издан был даже особый 
товарищеский сборник под скромным названием «Книга  
рассказов и стихотворений». Издан он был «на всякий 
случай». И случай этот вскоре представился : все выру
ченные деньги были целиком переданы в 1 905 году заба
стовочному комитету на вспыхнувшую тогда знаменитую 
почтово-телеграфную забастовку, проведеиную героиче
ски и имевшую большое влияние на  появление тоже «зна
менитого» манифеста об учреждении Государственной 
думы. 

В сектор рукописей Института мировой литературы 
имени Горького передана подлинная рукопись одного из 
резких протестов писателей против зверств московской 
полиции. Заверенную копию я и цитирую как один из 
примеров: 

«5 декабря 1 904 года, в Москве, в то время,  когда 
часть населения пыталась заявить свое песочувствие су
ществующему бюрократическому строю, полиция, заранее 
собранная в огромном количестве и скрытая во ,IOlopax и 
иных помещениях, нападала как на демонстрантов, так и 
на случайную публику. Полицейские рубили наро);{ отто
ченными шашками, причиняя тяжкие раны и даже 
увечья. Стреляли в упор в убегающих из револьверов, 
загоняли толпами в дворы, где беспрепятственно били и 
истязали беззащитных людей до потери сознания. Не 
разбирали ни пола,  ни возраста. Избитых отводили в уча· 
стки, и там избиение продолжалось. Магазины и подъез
ды по распоряжению полиции были закрыты, спасавшие
ся от неистовых преследователей не имели возможности 
укрыться. Такому же насилию подверглись жители Моск
вы и 6 декабря, когда никакой демонстрации не было, и 
объектом полицейских избиений делалась ничего не ожп
лавшая публика. 

Группа московских писателей, выражая как свои чув-
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ства , так и чувства сознательной части общества, глубоко 
возмущенная этими зверствами московской администра
ции, высказывает насильникам свое отвращение и во все
услышание заявляет, что эта действующая по произволу 
жестокая и грубая администрация лишний раз подтвер
дила,  что существующий режим бoJree терпим быть не 
может». 

Под протестом подлинные подписи- автографы : Е. Чи
рикова, Л. Андреева, С. Петрова-Скитальца, Н. Телешо
ва, И. Белоусова и других. 

В конце 1 902 года была сфотографирована Фишером 
группа из семи человек:  Горький, Скиталец, Бунин, Анд
реев, Телешов , Чириков и Шаляпин. Эти снимки разо
шлись по всему миру. Не было, кажется, такого журнала, 
где бы не появились эти репродукции за всевозможными 
подписями. В одних заграничвых изданиях называли 
группу «писателями», в иных изданиях - «русскими ре
волюционерами» и т. д. Русские иллюстрированные жур
налы буквально все, кроме ярко чер носотенных, помеща
ли у себя эту группу: это было как бы представление чи
тателям авторского коллектива зарождавшегося тогда 
издательства «Знание» и сборников «Знание»,  имевших 
такое значительное отношение к 1 905 году. Эти сборники 
были организованы Горьким у нас же, на одной из 
«Сред», когда Алексей Максимович, приехав на день в 
Москву, отбирал у нас рукописи для первого выпуска. 
В память этого начинания сборников Горький и пред
ложил нам сняться товарищеской группой. Первый сбор· 
ник был составлен исключительно из произведений чле
нов «Среды» . 

Помимо сборников, «Знание» стало издавать отдель
ными томами рассказы и повести товарищей по «Среде». 
Так, изданная небольшая книжка рассказов Леони.11а 
Андреева  создала популярность автору и содействовала 
Сыстрому его прославлению. 

В ажно отметить, что ни один автор не был связан 
никакими неустойками, никакими контрактами, никакими 
обязательными сроками, как это делалось буквально во 
всех иных издательствах. Зл;есь автор был совершенно 
своболен и не��висим. 
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Когда же через несколько лет издательство «Знание» 
закрылось, «Среда» немедленно попыталась заполнить 
этот пробел и организовала в Москве «Книгоиздатель
ство писателей» с ярко выраженной тенденцией защиты 
авторов от издательской зависимости и нерелко - каба
лы.  Над нашей затеей смеялись, потому что мы объяви
ли: «От издания книги весь доход принадлежит 
автору, а не издателю». Возможно, что это было и ново 
и дерзко, но не было смешно и нелепо, потому что «Сре
да» доказывала все это на деле в течение десятка ле� 
Частные издатели и всякие скупщики авторских 
рукописей - эти «любители российской словесности», 
как называл их в шутку и с горя Мамин-Сибиряк, -
сначала подсменвались над нами. Но потом перестали 
смеяться. 

«Книгоиздательство писателей» вначале вынуждено 
было именоваться официально «торговым домом на вере» 
под фирмою «Торговый дом Голубев и Махалов для про
изводства в городе Москве операций по изданию и про
даже книг как русских, так и иностранных писателей» . . 
Несмотря на всю нелепость, на всю вздорность такого 
наименования, учредителями дела стали четырнадцать 
человек, среди которых были :  Белоусов, братья Бунины, 
Вересаев, Крашенинников, Серафимович, Телешов, Шме
лев и др. Близкое участие в изданиях принимали 
А. Н. Толстой, К.  А. Тренев, И. А. Новиков . . . Первона
чальный паевой капитал составлял всего лишь 3400 руб
лей - сумму, ничтожную для открытия издательскоГо 
дела, и не только ничтожную, но смешную. С таким 
«капиталом» невозможно было, конечно, рассчитывать н а  
издание хотя б ы  одного сколько-нибудь заметного имени. 
Но суть дела была не в капитале, а в составе новорожден
ного издательства, в составе этого «торгового дома», рас
полагавшего согласием и сочувствием целого ряда имен, 
не только заметных, но и значительных в свое время. 
Вскоре «торговый дом» был переименова н  в «товарище
ство», целью которого официально объявлялось: «Прийти 
на помощь авторам в издании книг и избавить их от необ� 
ходимости значительную часть дохода с издания отда� 
вать издателям». 

Как могло пройти в то время в печати такое заявле
ние, а это было в 1 9 1 2  году, мы сами уливлялись. 0}.lнако 
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оно было напечатано черным по белому и разослано мно
гим писателям для осведомления. 

В этом объявлении говорилось не только о борьбе с 
эксплуататора ми писательского труда, но и об условиях 
издания книг: издательство берет н а  себя весь риск по 
изданию, а поступающий доход в первую очередь идет 
целиком на погашение р асходов по напеч атанию книги и 
по бумаге. В этом случае издательство удерживает в 
свою пользу на расходы по конторе, помещению, налогам 
и проч. только десять процентов е номинальной цены каж
дого экземпляра ;  весь же остальной доход идет автору, 

· котор ый в конечном счете, за вычетом производственных 
затрат, получает до сорока процентов с номинала каж
дого экземпляра книги. И все последующие издания про
изводятся на тех же основаниях. Члены товарищества 
не пользуются никакими преимуществами по изданию 
своих книг ; пр ава их в этом отношении ничем не отли 
чаются от пр ав посторонних лиц. 

Все эти условия, к раздражению частных издателей 
и к р адостному удивлению нашему, были беспрепятствен
но напечатаны и разосланы по адресам заинтересован
ных лиц и в результате привлекли к издательству много 
видных авторов, беллетристов и критиков : Горького, Ко
роленко , Елпатьевского , Златовратского, Тренева , Найде
нова, Сергеева-Ценского, Сер афимовича , Юшкевича, Но
виков а-Прибоя и многих других, пом имо тех, кто входил в 
основную группу. Наследники А. П. Чехова , изверившие
ся в частных издателях, отдали товариществу все шесть 
томов писем Чехова. Кроме того, издательство предпри
няло взамен прекР.атившихся сбор ников «Знание» выпуск 
сборников под н азванием «Слово», имевших в свое вре
мя, с 1 9 1 0  по 1 9 1 7  год, выдающийся успех. За ними 
гонялись книжные магазины почти так же, как и за сбор 
никами «Знание». «Народно-школьная библиотека» и так 
называемая «дешевая библиотека» в определенном под
боре авторов и их произведений дополняли обществен
ную роль «Книгоиздательства писателей». Насколько 
хороша или нехороша была эта роль, об этом судить не 
нам, участникам и созидателям дела. Председателями 
пр авления были в разное время , если не ошибаюсь, толь
ко двое: В. В. Вересаев и я. 

Дело, пал которым посмеивались крупные изп.атели, 
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выросло так, что за короткое время стало уже невозмож
ным закабалить писателя с известным именем на многие 
годы, а то и навсегда, как это передко тогда случалось. 
Всякий писатель, в какой бы нужде он ни находился, 
имел возможность издать свои книги не на условиях каба
лы, а на основе товарищеской. И в этом была немалая 
общественная роль «Среды», объединившей определен
ную группу писателей и избавлявшей их, а также и мно
гих иных литераторов, от скупщиков рукописей нуждаю
щихся авторов, от этих писательских благодетелей, от 
этих «любителей российской словесности». 

Личные отношения участников «Среды» между собою 
были вполне дружеские, во всяком случае среди боль
шинства, и очень сердечные и искренние, особенно между 
некоторыми из нас. Близость была не только писатель
ская или товарищеская, но часто и личная и семейная. 

Хотя А. П. Чехов жил в Ялте, но всегда интересовал
ся нашим кружком, и когда мы напечатали товарищеский 
сборник «Книга рассказов и стихотворений», Антон Пав
лович писал мне о нем : 

«Я прочитал уже почти все - и многое мне понрави
лось, многое очаровало .. . «В сочельник» и «Песня о сле
Щ>IХ», особенно к концу, показались мне необыкновенно 
хорошими, великолепными. . .  Спасибо большое, большу
щее! .. Крепко жму руку . . .  Поклон и привет завсегдатаям 
«Среды» . . .  » 

А когда в 1 904 году Чехов приехал в Москву ставить 
свою последнюю пьесу - «Вишневый сад», то провел у 
меня, среди наших товарищей, весь вечер и просил писать 
ему о всех наших новостях и достижениях. 

Начиная с 1 909 года, характер «Среды» коренным об
разом изменился. Собираться стали уже не у меня и не 
в частных квартирах товарищей, а в Литературно-худо
жественном кружке, на Большой Дмитровке, переимено
ванной теперь в Пушкинскую улицу. Здесь было отведено 
«Среде» хорошее помещение. Во главе этих собраний 
стал Юлий Бунин. В первую же зиму число участников 
настолько выросло благодаря молодым поэтам и моло· 
дым ·писателям, что большой запасный зал кружка еле 
вмешал всех желающих. 

Среди участников была не только молодежь, но 
нере)J.ко посе,щ;али эти собрания и такие писатели, как 
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А. Н .  Толстой, Ив. А .  Новиков, имена которых были уже 
достаточно известны в литератуJ>е. После чтений и пре
ний устраиналея обычно товарищеский чай с речами, сти
хами, остротами и любопытными стихотворными «прото
колами», иногда блестяще остроумными, которые сочи
нял тут же, не выходя из комнаты; экспромтом,  
М. П. Гальперин и прочитывал всему собранию о его 
сегодняшнем заседании, перечисляя чем-либо выделяв
шиеся в этот вечер имена, слова и случаи в несколько 
утрированном виде, что и делало их забавными и интерес
ными ;  эти шутки были веселы и ничьему самолюбию не 
обидны. 

Этот остроумный и приятный поэт в советское время 
много работал по драматургии,  сочинял либретто для 
новых опер и опереток и погиб совершенно случайно под 
колесами грузовика почти у самой своей квартиры в 
1944 году. 

Не всегда, однако,  проходили эти чтения молодых 
писателей благополучно. Был, например, случай,  когда 
один поэт из лагеря декадентов так резко разносил про
читанные стихи молодежи, что в заключение воскликнул : 

- Топи их, пока они слепые ! 
Это необузданное восклицание вызвало в свою оче

редь ярую защиту молодых авторов со стороны Ивана 
Бунина,  и вечер прошел в общем взволнованном настрое
нии. 

На этих молодых «Средах» вспоминаются мне некото
рые особо заметные силы того времени, как поэтесса Ада 
Чумаченко, юный В алентин Костылев, ставший впослед
ствии известным писателем, беллетристы - В.  Г. Лидии, 
Шмелев, Фомин, Ашукин, критик Юрий Соболев, худож
ник Ап. М. Васнецов, являвшийся здесь в качестве бел
летриста со своими рассказами, и Н.  Г. Шкляр, высту
павший обычно как благожелательный критик прочитан
ных произведений, и многие-многие, ставшие известными 
в советское время. Среди гостей и молчаливых слушате
лей, интересовавшихся молодыми авторами, вспоминают
ся тоже многие из видных людей, как, например, народ
ный артист С. И. Мигай, в то время еще молодой сту
дент-юрист, и другие молодые люди - учителя,  врачи, 
журналисты, ставшие потом очень известными и даже 
крупными именами. В общем, малолая «Срела» отстаив11.-
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ла реалистическое направление, несмотря на моду и увле
чение иными вкусами . Ветер декадентства переставал 
бушевать, и нормальное отношение к литературе стано
вилось мало-помалу необходимым. 

Количество новых участников неимоверно росло. Зато 
старые товарищи стали бывать на собраниях все реже и 
реже. По нескольку раз в зиму они снова начали соби· 
раться то у меня , то - изредка у Голоушева. Многих из 
прежних уже це стало : кто уеJСал за границу вследствие 
реакционного засилья, кто перебрался в Пе'.Гербург или 
в иные города. Но, с другой стороны, за это же время 
были и хорошие пополнения : сблизились с нами Иван 
Иванович Попов, старый народоволец, невольный сиби
ряк, бывший редактор-издатель большой и влиятельной 
сибирской газеты «Восточное обозрение» и журнала «Си
бирский сборник», и еще Иван Сергеевич Шмелев, чело
век талантливый и яркий, написавший немало сильных 
рассказов и повестей, в том числе «Человек из рестора
на», печатавшихся в «Знании». С ними обоими установи
лись быстро и прочно товарищеские отношения. 

В связи с этой порой вспоминается тяжкое впечатле
ние от известия об уходе из Ясной Поляны Льва Нико
лаевича Толстого - одного из величайших людей своего 
времени. Это бегство в осеннюю чtрную ночь по глухим 
деревенским дорогам , окруженное в первые дни таин
СТ.б�нностью, произ;;ело потрясающее впечатление как сре
ди нас, так и за границей, где имя Толстого пользовалось 
большим уважением. 

Извещение о его бо.т�езни в пути, о его остановке на 
станции Астапова, наконец о его кончине - все это было 
не то.т�ько волнующим, но в полной мере потрясающим 
событием. Телеграмма, напечатанная в газетах , о том,  что 
7;20 ноября 1 9 1 0  года в 6 часов 05 минут утра в Аста• 
пове скончался Лев Николаевич Толстой, произвела 
страшное впечатление, хотя все уже были подготовлены 
к такому известию. 

Радостно зашипели крайние реакционные ненавистни· 
ки, духовные владыки, митрополиты, придворные при· 
спешники, министры, чиновники и вся та злая р ать, пре• 
давшая Толстого анафеме, отлучившая его от церкви; 
для него все эти отлучения и анафемы являлись только 
свидетельством и яоказательством того, что голос его 
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услышан и что неуязвимая броня пробита. Значитель
нейшее большинство людей той эпохи смотрело иначе, 
чем люди придворного типа,  для которых Толстой был 
только еретик и смутьян. Вряд ли в мире была такая 
страна, хотя бы с зарождающейся только культурой, 
где бы не было почитателей Льва Николаевича и где 
имя его не было бы окружено вниманием, любовью и 
уважением. 

«Великий писатель земли русской» уже давно пере
стал говорить с одними избранниками, а заговорил со 
всем народом на  языке простом и понятном всякому о 
вопросах, для всех насущных, коренящихся в самой жиз
ни, стремясь слова свои связать с своими личными по
ступками. Отречение, отречение, отречение - вот вечный 
спутник искателей правды. А в поступках правдивых и 
смелых другие люди обычно чувствуют и видят себе укор. 
Вот почему так часто и так охотно осуждается многое, 
выходящее за пределы обыденного. И чем более отрекал
ея Толстой от благ жизни, тем более вырастал из его 
жизни укор другим людям и тем больше сыпалось на  
него обвинений в неискренности со  стороны чуждых ему 
темных сил, видевших свое счастье и благополучие толь
ко во власти, в богатстве и в насилии над другими 
людьми. 

Терпеливо и внимательно читал он и выслушивал 
озлобленные выходки против него, нередко угрозы, 
оскорбления, даже проклятия и площадную бр ань, думая 
не о себе самом,  но о тех, кто мог пострадать от этого -
из-за него попасть в беду, в заключение или в ссылку, 
что нередко и случалось в те жестокие времена. 

Многие тысячи людей со всего света обращались к 
Толстому лично и письменно; обращались к нему крестья
не с своими вековечными нуждами и вопросами, обраща
лись всякие люди с делами, общественными и личными, 
обращались все, кому было трудно, или больно, или не-
выносимо жить. .. 1 

Вспоминаются невольно замечательные слова 
А. М. Горького : 

«Толстой - это целый мир. . . Не зная Толстого 
нельзя считать себя знающим свою страну, нельзя счи
тать себя культурным че.'!овеком». 
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И вот ушел от нас великий гражданин мира ,  как его 
называли в последнее время. 

Свои размышления «0 жизни и смерти» Лев Никола
евич присл ал мне для сборника «Друкарь», в пользу тру
жеников печатного дела,  который вышел в 1 909 году под 
моей редакцией. Один из афоризмов он написал собствен
норучно под своим портретом, который также был поме
щен в «друкаре» с его автографом. 

Старой «Среды» в сущности уже более не существо
вало. Жива была новая, или молодая,  «Среда»,  много
численная, деятельная, в которой старые основатели 
(<Сред» бывали скорее как гости и каждый ответственным 
был только за самого себя. Но в отдельности «старики» 
оставались друг с другом товарищами.  Они теперь спло
ти.1 ись вокруг «Книгоиздательства писателей» ,  войдя · в 
совет и редакцию; почти все они были в составе дирек
ции Литературно-художественного кружка ,  в правлении 
«Общества деятелей периодической печати» и в суд� 
чести при этом обществе, работали в правлении Кассы 
взаимопомощи литераторов и ученых, где я был предсе
дателем около пятнадцати лет. Всегда было что-нибудь 
такое, что связывало нас и держало в каком-то единении. 
Даже во время войны «Среде» было поручено от всемо
сковского Дня печати составить сборник в помощь жерт
вам мировой бойни . И «Среда» выделила из своего соста
ва трех редакторов: И. А. Бунина, В. В. Вересаева и 
Н. Д. Телешова, которые и составили этот сборник немед
ленно под названием «Клич», где участвовали лучшие 
современные писатели, крупные художники и знамени
тые композиторы. Книга была  р аспродана в три дня и 
дала чистой прибыли, согласно опубликованному отчету, 
тридцать четыре тысячи рублей. Эти деньги влились в 
общую, довольно значительную сумму, собранную Днем 
печати и распределенную, согласно постановлению обще
го собрания московского Дня печати, между националь
ными организациями ,  оказывавшими помощь пострадав
шему от войны населению: армянскому, польскому, гру
зинскому, еврейскому, латышскому, литовскому, татар
скому и укр аинскому - через Пирогонекое общество, в 
ра вной части каждой организации. 
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Немало выпало на мою долю трудов по составлению 
� изданию этого сборника, и недаром на первом экземпля
ре, полученном из типографии, сделана надпись на книге 
рукою Вересаева :  «Дорогому товарищу Н. Д. Телешову, 
на своих плечах вынесшему всю огромную работу по 
созданию «Клича»» . Под этим подписи: «Соредакторы: 
Ив. Бунин и В .  Вересаев. 1 7  марта 1 9 1 5».  

Очень дорожу я этим признанием и берегу с любовью 
этот памятный экземпляр. 

В течение четверти века не было, или почти не было, 
в Москве ни одного общественного дела ,  ни одного куль
турного начинания, где бы так или иначе не принимала 
горячего и ближайшего участия «Среда», если не как кол
лектив, то в лице своих отдельных членов. Авторитет 
«Среды» стоял высоко, и передко к ней обращались обше
ственные группы, когда возникали серьезные принци
пиальные конфликты и требовалось беспристрастное 
третейское решение. В таких· случаях «Среда» указыва
ла на одного из своих сотоварищей, и его избцрали в 
судьи. 

Вспоминается один сложный и тяжелый процесс. 
Молодой поэт, из группы модернистов, был заподоз

рен в провокации, и на его голову посыпались обвинения 
в предательстве своих друзей. Началось все это с кор
респонденции из Парижа, напечатанной в газете «Рус
ские ведомости» ;  впутано было сюда же имя известного 
«всезная» по этой части Вл. Бурцева, который признавал, 
что за  поэтом провакация налицо. Обвинение было на
столько определенно, а намеки настолько прозрачны, 
что имя заподозренного называлось уже прямо, хотя в 
корреспонденции оно не фигурировало, и поэту многие 
перестали подавать руку, затем журналы прекратили 
прием в печатание его работ, затем ему было отказано 
в службе - он был педагогом .  С потерей доброго 
имени пропали и средства к жизни. З ащищаться воз
можности не было, потому что нельзя было подать 
жалобу в государственный так называемый «коронный» 
суд благодаря политически скользкой теме. Какое же пра
вительство согласится, в самом деле, считать за прес'Гiуп
ление службу в своей политической агентуре и работу в 
ней рассматривать как позор для сотрудника? И в каком 
положении оказались бы свидетели, как сами! так и все 
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те люди и кружки, о которых пришлось бы рассказать 
на суде! 

Для сыска и для широкого nредательства такой про
цесс был бы величайшим торжеством и праздником. 
А этого не мог желать никто. 

Из создавшегося тупика выхода не было. Травля про
должалась, пока не составился «частный суд» - суд 
чести, при совершенно закрытых дверях. В состав суда 
входило семь лиц - представителей адвокатуры, литера
туры и общественности : трое со стороны «Русских ведо
мостей», во главе с Н. В. Давыдовым, и трое со стороны 
писателя; в их число входил и я ,  хотя писатель был дале
ко не из друзей нашей группы и даже не из числа моих 
знакомых. Суnерарбитром был избран С. И. Филатов, в 
то время nредседатель совета присяжных поверенных -
организации, облеченной высоким общественным дове
рием. Этим судьям вверялся вопрос о добром имени чело
века и ,  в связи с этим, несомненно, о его жизни и смер
ти, - настолько серьезно разыгрался и мучительно про
текал этот скандал. 

Процесс тянулся несколько месяцев - с осени до вес
ны. Из показаний множества свидетелей, преимуществен
но из литературного и журнального мира,  выяснилисЪ 
ужасающие картины сыска, гнета, nодкупа, торгов.пи 
головами людей. Эти показания навели на след одной 
«прекрасной дамы», стоявшей, несомненно, в центре доно
сов. Она жила где-то в имении, недалеко от Москвы. 
К ней и направили от суда доверенное лицо с nросьбой 
приехать на заседание для дачи nоказаний по делу писа
теля в качестве простой свидетельницы. Она встретила 
посланника дерзко и объявила ему, чтоб _ он убирался 
сию минуту вон и никогда не приходил бы вторично, ина-
че она затравит его собаками. _ 

По ходу дела для окончательного выяснения виновно
сти или невиновности писателя стало неизбежным пред
ложить ряд существенных вопросов как автору позоря
щих статей, напечатанных в газете, Белорусову, так и 
В .  Л. Бурцеву, nризнававшему эти статьи правильными. 
Но оба они жили в Париже. Посылать вопросы и полу
чать ответы через почту было равносильно открытию 
дверей и даже хуже, так как все письма ,  несомнен •. о, бы
ли бы тайно _tiИтаны жандармерией. И су� вынуЖ,llен бhLll 
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послать пЭрочного ..:,_ ВерногО Человека с неоОходимыми 
вопросами в Париж, добиться там личного свидания и 
привезти суду письменные же ответы. Это сложное пору
чение и затормозило течение процесса .  

Обязанности судей были морально тяжелы и крайне 
ответственны:  нельзя обелять виновного в гнусных пре
дательствах, но нельзя и обвинять в таком деле по пред
положению, без явных доказательств. Были приняты все 
меры к выяснению истины. И после долгих, упорных и 
мучительных трудов суд пришел к заключению, что обви
нение не подтвердилось решительно ничем. Доброе имя, 
а с ним, вероятно, и самая жизнь писателя были спасены. 

Освободив литератора от тяготевших над ним обвине
ний, третейский суд в своем решении касается и поведе
ния газеты: «В действиях редакции нет нарушения требо
ваний справедливости и добрых нравов; в деле нет ника
ких указаний на то, чтобы, печатая инкриминируемые 
статьи, редакция иреследовала своекорыстные или вооб
ще личные цели, руководилась намерениями, не отвечаю
щими требованиям общей или литературной этики; редак
ция имела в виду не сенсацию, дающую газете внешний 
успех, а исследование явления, требовавшего серьезного 
общественного внимания; имелась в виду борьба с явле
нием, а не удары по отдельным лицам, не расправа с 
ними. И тем не менее, как показали обстоятельства 
дела,  на долю [литератора] выпал тяжелый удар. Это 
было бы печально, но неизбежно, если бы удар был заслу
жен, но, как сказано выше, доказательств вины «не име
лось и не имеется» . . .  Поэтому третейский суд считает се
бя обязанным отметить в действиях редакции и то, что 
являет собою прискорбную неосторожность - прискорб
ную по тем тяжелым последствиям, какие повлек за со
бою обрушившийся на [литератора] удар. Репутация га
зеты «Русские ведомости» общеизвестна и создана дол
гими годами служения общественным интересам, но чем 
авторитетнее слово газеты, тем с большей осторожностью 
оно должно быть произносимо». 

Из этого краткого отрывка очень пространной резолю
ции - почти в тысячу газетных строк - видно, с каким 
вниманием р аботал суд над всеми вопросами, над всеми 
подробностями этого крайне сложного1 крайне ЦJ.екотли
вого и ответственного дела.  
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В литературных кругах многие с волнением ожидали 
окончания этого затянувшегася процесса. Вот отрывок из 
письма ко мне Бориса Зайцева :  

«:Какая тяжесть свалилась с плеч с развязкой этой 
истории. Резолюция умна, основательна и, по-моему, 
справедлива. Впечатление от нее - отрадное. Не зря 
волнавались мы, не напрасно вы теряли время, силы и 
нервы на р аспутывание всего этого. . .  Вы с такой добро
совестностью и сердечностью отнеслись к горю почти не
известного вам человека. Знаю, что, возможно, благода
ря этому делу и вашему беспристрастию вы нажили кое
каких недоброжелателей ... Но вы бесконечно выше заку
.11исных влияний, и это подтвердилось вполне в деле сла
бого, но правого против сильных неправых . . .  » 

Члены «Среды» имели возможность влиять на самые 
разнообразные стороны жизни. Через Литературно-худо
жественный кружок они помогали писателям, артистам, 
художникам и просто людям труда, впавшим в беду или 
крайность; через Общество периодической печати и лите
ратуры с его судом чести защищали права и достоинство 
отдельных деятелей науки и литературы, через :Кассу 
взаимопомощи литераторов и ученых собирались ими по 
трудовым грошам товарищеские средства , и члены кассы 
за четверть века р аботы в последние годы стали иметь 
возможность бесплатно учить своих детей, доживать 
более или менее сносно свой век на пепсин и даже лечить
ся и жить в Ессентуках, где было оборудовано помещение 
для приезжающих писателей, а в случае смерти осиро
тевшая семья члена кассы получала немедленно и без 
всяких хлопот поразрядную сумму денег. 
_ Последнее собрание «Среды» состоялось в 1 9 1 6  году. 
На нем приехавший из Петрограда Леонид Андреев зна
комил нас со своей новой, последней пьесой - трагедией 
«Сампсон в оковах», которую в присуrетвии автора прочи
тал Голоушев. Ознакомление с пьесой не сопровожда
лось успехом, к которому привык Андреев в прежние годы, 
а он привез с собой на «Среду» нескольких петроградских 
приятелей. В их числе был ФедОIР Сологуб (Тетерников) ,  
ранее никогда на «Среде» не бывавший. Обычное обсуж
дение прочитанного не налаживалось; что-то препятство
вало этому. Может быть, разгар мировой войны и г.ред
чувствие иных налвигающихся мировых событий лелали 
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героев библейской эпохи недостаточно яркими, но только 
общий разговор быстро перешел от пьесы к современным 
явлениям, и обсуждение пьесы так и не состоялось. 

После этого вечера у нас ни одного собрания больше 
уже не было. 

Вскоре «Среда» начала переживать потерю за поте
рей. Начиная с Андреева, умершего в 1 9 1 9  году, стали 
сходить один за другим в могилу близкие товарищи. Не 
стало Юлия Бунина,  Тимн:овского, Голоушева, Белоусо
ва, Грузинского. В январе 1 933 года умер старейший наш 
сочлен-Сергей Яковлевич Елпатьевский, один из типич
нейших представителей литературы минувшего времени, 
не дотянувший всего лишь нескольких месяцев до своего 
восьмидесятилетия. Это был высокого роста, сухой, очень 
бодрый и подвижной старик, с отзывчивым и ласковым 
сердцем, с душою студента восьмидесятых годов, обще
ственник, публицист и беллетрист, даровитый и умный 
человек, широко образованный, по специальности врач,
большой и очень опытный знаток легочных болезней. 
В свое время изведавший арест, тюрьму и ссылку по поли
тическим делам, он отразил пережитые впечатления в 
своих очерках и рассказах, описывая людей, жаждущих 
воли, чьи жизни были загублены острогом и ссылкой, опи
сывая длительные полярные ночи, великую жуть сибир
ского безлюдья, бесконечн,ую тайгу с ее непрерывным, 
угрожающим, как рев расходившегося, растревоженного 
зверя, воем. . .  Сын сельского священника, он оставил в 
литературе целый ряд интересных очерков о своем детстве 
е деревне среди крестьян, а также ряд характеристик и 
воспоминаний о выдающихся писателях, общественных 
деятелях и революционерах своего времени. Всегда вни
мательный к человеку, всегда ласковый и готовый помочь 
словом и делом, Елпатьевский был вечно в работе и 
заботе. В Ялте, где он жил много лет после освобожде
ния, он организовал санатории и пункты бесплатной ме
дицинской помощи для нуждающихся больных, каковых 
всегда стекалось в Крым бесчисленное множество. 

Когда в Москве в 1 905 году был созван знаменитый 
Всероссийский съезд врачей в память Пирогова, Елпать
евский избр ан был председателем этого съезда.  

В 1 936 году всех нас, советских людей, потрясла весть 
о безвременной смерти Алексея Максимовича Горького, 
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человека и писателя оrромного значения для нашей 
эпохи.  

В 1 938 году умер за границей Федор Иванович Шаля· 
пин - сын вятского крестьянина, великий русский 
артист. Детство его прошло в бедности, в самых низах, 
почти в нищете. Одновременно с Горьким, еще не зная 
друг друга, они работали бок о бок в Сар атове как груз· 
чики. А в Казани, как рассказывал сам Шаляпин, «Я был 
сапожником, а Горький - пекарем. И я и он по воскрес· 
ным дням принимали участие в кулачных боях с татара
ми на замерзшем озере». Потом попробовали пристать к 
театру. Горький был принят как певчий, а Шаляпина 
забраковали. Впоследствии, когда к ним пришла большая 
слава, они были близкими друзьями. 

В том же 1 938 году умер Александр Иванович Куп
рин, незадолго перед тем вернувшийся из-за границы. 
Уехал он если и не очень молодым, но очень крепким и 
сильным физически, почти атлетом, а вернулся изможден
ным, потерявшим память, бессильным и безвольным инва
лидом. Я был у него в гостинице «Метрополь» дня через 
три после его приезда. Это был уже не Куприн - человек 
яркого таланта, каковым мы привыкли его считать, -
это было что-то мало похожее на прежнего Куприна, сла
бое, печальное и, видимо, умирающее. Говорил, вспоми.
нал, перепутывал все, забывал имена прежних друзей. 
Чувствовалось, что в душе у него великий разлад с самим 
собою. Хочется ему откликнуться на что-то, и нет на это 
сил. Ушел я от него с невеселым чувством:  было ж аль 
сильного и яркого писателя, каким он уже перестал быть. 

Литературный фонд пришел ему на помощь и устроил 
его под Москвою, в дачной местности Голицына, на лет
ний отдых. И вот что произошло там не с самим Купри
ным, а с тем что называется душою Куприна. В доме 
отдыха Литфонда в августе 1 937 года был организован 
т-оварищеский прием красноармейцев Пролетарекой диви
зии. Приехало человек двести. Наготовили им ватрушек, 
квасу, всякой сдобы, ягод, чтоб было исключительно толь
ко «свое» и ничего купленного. Сад был празднично 
убран. Везде флажки, букеты и плакаты с девизами и 
стихами. Гости пришли с маршем и песнями. Пели,  игра• 
ли в горелки, плясали, гонялись взапуски, веселились .  
Некоторые из присутствовавших злесь писателей читали 
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свои стихи : Лебедев-Кумач, Лахути. В ответ на это и 
красноармейцы читали свои произведения. Было весело 
и р адостно. На этот праздник приглашен был и Куприн. 
На игровую площадку вынесли ему кресло, усадили с по
четом, и он сидел и глядел на все почти молча. К нему 
подходили иногда военные, говорили, что знают и читают 
его книги, что рады видеть его в своей среде. Он кратко 
благодарил и сидел в глубокой задумчивости. Некоторым 
казалось, что до него как будто не доходит это общее 
товарищеское веселье. Но когда красноармейцы запели 
хором русские песни - «Вниз по матушке по Волге», про 
Степана Разина и перенанку и другие, он совершенно 
переменился, точно вдруг ожил. А когда запели тепереш
нюю песню «Шцрока страна моя родная», Куприн сильно 
р астрогался. Когда же отъезжающие красноармейцы 
хором выразили ему свой прощальный привет, он не вы
,«ержал. То, что в этот день переживал он молча и,  каза
лось, безучастно, вдруг вырвалось наружу. 

- Меня, великого грешника перед родиной, сама 
родина простила, - заговорил он сквозь искренние горя
чие слезы. - Сыны народа - сама армия меня простила. 
И я нашел,  наконец, покой. 

С этим примиряющим сознанием, что ни в одной стра
не не может быть такого единодушия между рядовыми 
бойцами и их командирами, между писателями и всеми 
трудящимися, что все они, кого он видел, была одна 
великая чуткая семья одного народа и в этой единой 
народной семье можно быть действительно счастливым,
с этим он и уехал в Ленинград, где вскоре и умер. 

В конце июня 1 94 1  года умер С.  Г. Скиталец. Смерть 
его совпала с только что начавшейся Великой Отечест
венной войной. Отвезли его на Введенское кладбище. За  
очень короткий период болезни этот богатырь по  сложе
нию так исхудал и изменился, что узнать было нельзя. 
За месяц до смерти он говорил : «Хватит ли у меня сил 
nреодолеть болезнь печени и сердца, nострадавших не от 
излишеств веселой жизни, которых не было, а оттого, что 
слишком много тяжелого нес я на плечах своих, слишком 
много к сердцу принимал чужого горя и всю жизнь раз
лелял горе вместе с народом . . . » 

В мае 1 942 года умер драматург С. Д. Разумовский в 
возрасте семилесяти восьми лет. После него1 кроме его 
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пьес, осталось большое количество неопубликованных 
работ. 

В феврале 1 943 года умерла жена моя�· Елена Андре
евна Телешова,  принимавшая ближайшее участие в сози
дании и развитии нашего товарищеского кружка. Все 
ценили и уважали ее как близкого и дорогого человека , 
принимавшего горячее участие во всех событиях жизни 
«Среды». Она свободно читала на пяти европейских язы
ках и была  полезна многим товарищам в переводах зару
бежных рецензий, нередко очень сочувственных и для 
писателей интересных. 

В 1 945 году умер еще один близкий товарищ, В .  В .  Ве
ресаев, о котором я говорю подробнее в дальнейших 
строках. 

В 1 949 году умер А. С. Серафимович в возрасте вось
мидесяти шести лет. После его смерти в конце концов от 
всей нашей «Среды» остался в живых только один я в 
нашей Советской стране. Я прожил долгую, интересную 
и счастливую жизнь благодаря друзьям и окружению 
талантливых людей. 

Когда в 1 924 году появились в печати мои первые, 
очень краткие очерки о минувших днях, впоследствии 
значительно расширенные, А. М. Горький писал мне из 
Сорренто: 

«Славно вы написали, но мало . . .  Ваши «Среды» и ме
ли очень большое значение для всех нас, литераторов 
ТОЙ ЭПОХИ»,  



А. П. Ч Е Х О В 

емало было встреч у меня с Чеховым, не
мало бесед и разговоров, но при имени 
Антона Павловича всегда с особенной ясно
стью вспоминаются мне две наши встречи: 
самая первая и самая последняя, и два 

его образа :  молодого, цветущего, полного жизни и за
тем - безнадежно больного, умирающего, накануне 
отъезда его за границу, отКtуда он уже не вернулся 
живым.  

Я был еще юношей, лет двадцати, когда впервые 
встретился с ним, в то время тоже еще молодым чело
веком и писателем, только что замеченным. В ту осень 
1 887 года вышла его книга рассказов «В сумерках» 
первая за подписью «Антон Чехов», а не «Чехонте» , как 
раньше. Он только что вступил н а  настоящую литератур
ную дорогу. Тогдашняя кр итика высокомерно молчала;  
даже «нововременский» зубоскал Буренин, сотрудник 
того же издательства,  которое выпустило эту книжку, 
отметил ее появление таким четверостишием : 

Беллетристику-то - эх, увы! 
Пишут Минские да Чеховы, 
Баранцевмчи да Альбовы; 
Почитаешь - станет жаль Бовы! 
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Несмотря на молчание критики, читатели живо инте
ресовались молодым писателем и сумели верно понять 
Чехова и оценить сами, без посторонней помощи. 

С рассказами Чехова, так называемыми «Пестрыми 
р ассказами», мне пришлось познакомиться довольно 
р ано, почти в самом начале литературных выступлений 
Антона Павловича, когда он писал под р азными веселы
ми псевдонимами в «Стрекозе», в «Осколках», в «Бу
дильнике». Потом на моей памяти, на моих глазах, так 
сказать, он начал переходить от юмористических мелочей 
к .  серьезным художественным произведениям. В то вре
мя он был известен все еще по-прежнему как Чехонте -
автор коротеньких веселых рассказцев. И слышать о 
нем приходилось не что-нибудь существенное и серьез
ное, а больше пустячки да анекдотики, вроде того, напри
мер, будто Чехов, нуждаясь постоянно в веселых сюже
тах и разных смешных положениях для героев, которых 
требовалось ему всегда множество, объявил дома ,  что 
станет платить за каждую выдумку смешного положения 
по десять копеек, а за полный сюжет для рассказа по 
двадцать копеек, или по двугривенному, как тогда гово
рилось. И один из братьев сделался будто бы усердным 
его поставщиком.  Или рассказывалась такая история:  в 
доме, где жили Чеховы, бельэтаж отдавался под балы и 
свадьбы, поэтому нередко в квартиру нижнего этажа 
сквозь потолок доносились звуки вальса , кадрили с гало
пом, польки-мазурки с назойливым топотом. Чеховекая 
молодежь, если бывали все в духе, начинала шумно изо
бражать из себя приглашеиных гостей и весело танце
вать под чужую музыку, на чужом пиру. Не отсюда ли 
вышел впоследствии известный рассказ «Свадьба» и 
затем водевиль на ту же тему? . .  

L{алеко не сразу бьт он признан влиятельной крити
кой. �ихайловский отозвался о нем холодно и небрежно, 
а Скабичевский почему-то пророчил, что Чехов непре
менно сопьется и умрет под забором. 

Впоследствии, уже в девятисотых годах, в своих 
воспоминаниях о Чехове писатель А. И. Куприн, между 
прочим, приводит такие слова самого Антона Павловича 
обо мне: «Вы спросите Телешева сами: он вам расска� 
жет, как мы с ним гуляли на свадьбе у Белоусова». 

И лействительно, мы именно гуляли. Свадьба была 
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веселая, шумная, в просторнам наемном доме, где-то на 
набврежной Канавы; много было молодежи; веселились 
и танцевали почти без отдыха всю ночь. А потом ужи
нали - чуть не до утра .  

В то время я был совершенно чужой в литературном 
мире. Не только не был ни с кем знаком, но ни с одним 
настоящим писателем даже не встречался. Знавал их 
только по книгам. 

И вот, в разгаре свадебного шума, Белоусов подвел 
меня к высокому молодому человеку с красивым лицом, 
с русой бородкой и ясными, немного смешливыми глаза
ми, будто улыбающимися: 

- Чехов. 
Я уже знал, читал и любил его рассказы, только что 

собранные в первую книжку. Слышал также, что Григо
рович, маститый старец и кр,упный писатель того време
ни, однажды сам пришел к Чехову - познакомиться с 
ним как с молодым собратом, которому пророчил большое 
и славное будущее, приветствуя в нем новый литератур
ный талант, настоящий талант, выдвигающий его далеко 
из круга литераторов нового поколения. 

И это внимание Григоровича,  и личное впечатление 
от прочитанных р ассказов, и первая в жизни встреча с 
настоящим писателем настроили меня восторженно. 
Хотелось сейчас же заговорить с ним о его книге, о том 
Н )ВОМ в литературе, что он дает, но Чехов предупредил 
меня иным, совершенно неожиданным вопросом:  

Вы в карты не играете? В стукалку? 
- Нет. 
- А со мной вот пришел Гиляровский. Жаждет поиг-

рать в стукалку, да не знает - с кем. Вы знаете Гиля
ровского? Дядю Гиляя? .. Да вот и он ! - как говорят 
актеры в самых бездарных водевилях. 

Подошел Гиляровский - познакомились. Он был во 
фраке, с георгиевской ленточкой в петлице. В одной руке 
держал открытую серебряную табакерку, другой рукой 
посылал кому-то через всю комнату привет, говорил 
Челеву рассеянно что-то рифмованное и веселое и глядел 
на меня в то же время, но меня, кажется, не замечал, 
занятый чем-то иным.  Не успели мы и двух слов сказать 
для первого знакомства, как загремела опять музыка, и 
меня, как молодого человека, утащили танцевать. 
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- Идите, идите. А то на нас барышни будут из-за 
вас обижаться, - сказал мне вслед Антон Павлович. 

На этом, может быть, и кончилось бы наше знаком
ство, если бы Антон Павлович в конце ночи, после тор 
жественного свадебного ужина с мороженым и шампан
ским, не подошел ко мне и не позвал бы с собою. 

- Скоро уж утро, - сказал он. - Гости разъезжают
ся. Пора и нам уходить. Мы вот с Гиляем надумали 
пойти чай пить . . . в трактир. Хотите с нами? Скоро теперь 
трактиры откроются - для извозчиков. 

и мы пошли. 
Нас было четверо: присоединился к нам еще младший 

брат Чехова, Михаил Павлович, в то время студент. 
Наняли двух извозчиков и поехали разыскивать ближай
ший трактир.  Где-то неподалеку, в одном из переулков 
близ Чугунного моста, засветились окна маленького трак
тира. Зимнее морозное утро только что начиналось. 
Было еще темно. 

Трактир оказался грязный, дешевый, открывавшийся 
спозаранку действительно для ночных извозчиков. 

- Это и хорошо, - говорил Антон Павлович. -
Если будем хорошие книги писать, так в хороших ресто
ранах еще насидимся. А пока по нашим заслугам и здесь 
очень великолепно. 

Про внешность Чехова в ту пору правильно было ска
зано - «при несомненной интеллигентности лица, с чер
тами, напоминавшими простодушного деревенского пар
ия, с чудесными улыбающимися глазами». Может быть, 
такое выражение, как «улыбающиеся глаза», покажется 
слишком фигуральным, но, кроме Чехова, я ни у кого 
не встречал таких глаз, которые производили бы впечат
ление именно улыбающихся. 

Благодаря тому, что все мы были одеты во фраки, 
нас принимали здесь за свадебных официантов, закон
чивших ночную работу, - и это очень веселило Чехова.  

Сели за стол, покрытый серой, не просохшей с вечера 
скатертью. Подали нам чаю с лимоном и пузатый чай
ник с кипятком. Но от нарезанных кружочков лимона 
сильно припахивало луком. 

- Превосходно !  - ликовал Антон Павлович. - А вы 
вот жалуетесь, что сюжетов мало. Да разве это не сю
жет? Тут на  целый р ассказ материала. 
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Перед глазами у нас, я помню, была грязная пустая 
стена, выкрашенная когда -то масляной краской. На ней 
ничего не было, кроме старой копоти да еще на пекото
ром уровне - широких темных и сальных пятен : это 
извозчики во время чаепития прислонялись к ней в этих 
местах своими головами, жирно смазанными дл я шика 
деревянным маслом, по обыкновению того времени, и 
оставляли следы на стене на многие годы. 

С этой стены и пошел р азговор о писательстве. 
- Как так сюжетов мало? - настаивал на своем 

Антон Павлович. - Да все - сюжет, везде сюжет. Вот 
посмотрите на эту стену . Ничего интересного в ней нет, 
кажется. Но вы вглядитесь в нее, найдите в ней что
нибудь «свое», чего никто еще в ней не находил, и опи
шите это. Уверяю вас,  хороший рассказ может получить
ся.  И о луне можно написать хорошо, а уж на что тема 
за11Репанная.  И будет интересно. Только надо все-таки 
увидать и в л1уне что-нибудь «свое», а не чужое и не 
избитое. 

- А вот это разве не сюжет? - указал он в окошко 
на улицу . - Вон, смотрите: идет монах с книжкой со
бирать на колокол ... Разве не чувствуете, как сама за
вязывается хорошая тема?  . . Тут есть что-то трагическое
в черном монахе на бледном р ассвете . . . 

З а  чаем, который благодаря лимону тоже отдавал 
немножко луком, р азговор перекидывался с литературы 
на жизнь, с серьезного на смешное. Между прочим,  Чехов 
уверял нас, что никакой «детской» литературЬI не суще
ствует. 

- Везде только цро Шариков да про Барбосов пи
шут. Какая же это «детская»? Это какая-то «собачья» 
литература !  - шутил Антон Павлович, стараясь говорить 
как можно серьезнее. 

И сам же вскоре написал «Каштанку» и «Белолобо
го» - про собак. 

Гиляровский много острил, забрасывал хлесткими 
экспромтами, и время летело незаметно. 

Стало уже совсем светло. У лица оживилась . Мне 
было хорошо и р адостно . Как сейчас · вижу молодое, ми
лое лицо Чехова, его улыбающиеся глаза. Таким жизне
радостным, как в эту первую встречу, я никогда уже, во 
.всю жизнь, Антона Павловича не впдал. 
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К молодым писателям Чехов относился всегда бла· 
гожелательно и ко многим очень сердечно. Всегда гово
рил, что писателю нельзя сидеть в четырех стенах и вытя· 
гивать из себя свои произведения, что необходимо видеть 
жизнь и людей, слышать подлинные человеческие слова, 
улавливать мысли и обрабатывать, а не выдумывать их. 

- Поезжайте в Японию, - говорил он одному. -
Поезжайте в Австралию, - советовал другому. 

Вспоминается, как встретились мы однажды в вагоне. 
Встреча была совершенно случайная. Он ехал к себе в 
Лопасню, где жил на  хуторе, а я - в подмосковную дач
ную местность Царицыно снимать дачу на лето. 

- Не ездите на дачу, ничего там интересного не 
найдете, - сказал Чехов, когда узнал мою цель. - Поез
жайте куда-нибудь далеко, верст за тысячу, за две, за 
три. Ну хоть в Азию, что ли, на Байкал.  Вода на Байка· 
ле бирюзовая, проЗрачная; красота ! Если времени мало, 
поезжайте на Урал ; природа там чудесная. Перешагните 
непременно границу Европы, чтобы почувствовать под 
ногами настоящую азиатскую землю и чтоб иметь право 
сказать самому себе:  «Ну, вот я и в Азии ! »  А потом 
можно и домой ехать. И даже на дачу. Но дело уже 
будет сделано. Сколько всего узнаете, сколько рассказов 
привезете ! Увидите народную жизнь, будете ночевать на 
глухих почтовых станциях и в избах совсем как в пуш
кинские времена ;  и клопы вас будут заедать. Но это 
хорошо. После скажете мне спасибо. Только по желез
ным дорогам надо ездить непременно в третьем классе, 
среди простого народа, а то ничего интересного не услы
шите. Если хотите быть писателем, завтра же купите 
билет до Нижнего. Оттуда - по Волге, по Каме . . .  

Он начал давать практические советы, как будто 
вопрос о моей поездке был уже решен. На станции Цари
цыно, когда я выходил из вагона, Антон Павлович на 
прошанье опять сказал : 

- Послушайтесь доброго совета, купите завтра 
билет до Нижнего. 

Я послушался и через несколько дней уже плыл по 
реке Каме без цели и назначений, направляясь пока в 
Пермь. Дело было в 1 894 году. За Уралом я увидел 
страшную жизнь наших переселенцев, невероятные не
взгоды и тягости народной, мужицкой жизни. И когда я: 
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вернулся, у меня был готов целый ряд сибирских рас·· 
сказов, которые и открыли тогда передо мной впервые 
страницы наших лучших журналов. 

Нередко Чехов говорил о революции, которая неиз
бежно и скоро будет в России. Но до 1 905 года он не 
дожил. 

- Поверьте, через несколько лет, и скоро, у нас не 
будет самодержавия, вот увидите. 

Недаром же в пьесе его «Три сестры» говорится: 
«Пришло время, надвигается на всех нас громада, гото
вится здоровая сильная буря,  которая идет, уже близка 
и скоро сдует с нашего общества лень, равнодушие, 
предубеждение к труду, гнилую скуку». 

А в дальнейшем он предвидел необычайный расцвет 
народной жизни и счастливое, р адостное будущее чело
вечества.  И во все это он верил крепко. 

Прошло немало лет от первой нашей встречи. Мы 
видались в Москве - то у издателя И. Д. Сытина, то в 
Докторском клубе, то у него в доме, где он любил уго
щать горячей картошкой, печенной на углях, и старым 
крымским «губонинским» кляретом.  Бывал Антон Пав
лович и у меня, на нашей литературной «Среде», кото
рой всегда интересовался и всегда расспрашивал о ней. 
Видались мы и в Крыму, у него на  даче в Аутке, где он 
был уже серьезно больным и где среди красот южной 
природы, среди вечнозеленых кипарисов и цветущих пер 
сиков любил помечтать о московском сентябрьском дож
дичке, о березах и ветлах, об илистом пруде с карасями, 
о том, как хорошо обдумывать свои повести и пьесы, гля
дя на поплавок и держа в руке удочку. Пытался он в 
своем крымском саду, в память о Москве, насаждать мо
лодые березки и другие северные деревца, но я не знаю, 
принялись ли они и целы ли теперь . . . Помню, как в этом 
ялтинском кабинете мне был вручен рецепт в ялтинскую 
аптеку на порошки от кашля за подписью «доктора А. Че
хова». Аптечная сигнатурка у меня сохраняется. 

Несмотря на болезнь, Чехов любил всякие шутки, 
пустячки, приятельские прозвища и вообще охотник был 
посмеяться. Помню, как хохотал он у себя в ялтинском 
кабинете нал олним из своих же лавнишних рассказов. 
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Однажды весенним вечером, года за два до смерти, 
Антон Павлович созвал нас к себе. Тут были Горький, 
Бунин, Елпатьевский. . .  После ужина, в кабинете, Бунин, 
или Букишон, как ласково называл его Чехов, предложил 
прочитать вслух один из давних рассказов Чехонте, кото
рый А. П. давно забыл. Бунин, надо сказать, мастерски 
читал чеховекие рассказы. И он начал читать. 

Трогательно было видеть, как Антон Павлович снача
ла хмурился, - неловко ему казалось слушать свое 
же сочинение, - потом стал невальна улыбаться, а по
том, по мере развития ,рассказа, буквально трясся от 
хохота в своем мягком кресле, но молча , стараясь сдер
жаться. 

- Вам хорошо, теперешним писателям, - передко 
говорил он полушутя, полусерьезно. - Вас теперь хвалят 
за· небольшие рассказы. А меня, бывало, ругали за это. 
Да как ругали !  Бывало, коли хочешь называться писате
лем, так пиши роман, а иначе о тебе и говорить и 
слушать не стан1ут и в хороший журнал не пустят. 
Это я вам всем стену лбом прошибал для маленьких рас
сказов. 

Его ласковое внимание к писателям более молодым, 
чем он сам, сказывалось во всем. Вот для примера 
письмо его ко мне от февраля 1 903 года из Ялты: 
«В «Словаре русского языка», изд. Академии наук, 'в 
шестом выпуске второго тома, мною сегодня полученно
го, показались и Вы. Так, на странице 1 626 после слова 
«западать» : «Из глаз полились холодные слезы и круп
ными каплями западали на усталую грудь. Телешов. Фан
тастические наброски». Вот еще на стр. 1 8 1 4  после слова 
«запушить» : «Повозки снова тронулись в путь по запу
шенной свежим снегом дороге. Телешов. На тройках». 
И еще на стр . 1 849 после слова «зарево»:  «Множество 
свечек горит перед образом, отливаясь ярким заревом на 
облачении попа .  Те.Тiешов. Именины» . Стало быть, с точки 
зрения составителей словаря, Вы писатель образцовый, 
таковым и останетесь теперь на  веки вечные . . .  Крепко жму 
Вашу руку и желаю всего хорошего . . .  » 

«Это был обаятельный человек: скромный, милый»,
так отзывалея о Чехове Л. Н. Толстой. И д�йствительно, 
это был человек безусловно милый, очень · скромный и 
слержанный, лаже строгий к самому себе. Так, например, 
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когда он был очень болен и табачный дым в его комнате 
был для него ядом, он не мог и не решался сказать нико
му, кто дымил у него папиросой : «Бросьте. Не отравляй
те меня.  Не заставляйте меня мучиться». Он ограничи.'Iся 
только тем,  что повесил на стене, на видном месте, запи
ску: «Просят не курить».  И терпеливо молчал, когда не
котQрые посетители все-таки курили .  

В свою очередь к Толстому Антон Павлович относил
ся всегда особенно уважительно и с любовью. 

- Я боюсь смерти Толстого, - признавалея он в 
1 900 году, когда Лев Николаевич опасно заболел . - Если 
бы он умер, то у меня в жизни образовалось бы большое 
пустое место. Во-первых, я ни одного человека не люблю 
так, как его ; во-вторых, когда в литературе есть Толстой ,  
то легко и приятно быть литератором ; даже сознавать, 
что ничего не сделал и не делаешь, - не так страшно, 
так как Толстой делает за всех. В -третьих, Толстой стоит 
крепко, авторитет у него громадный, и ,  пока он жив, 
дурные вкусы в литературе, всякое пошлячество, всякие 
озлобленные самолюбия будут далеко и глубоко в тени . 
Только один его нравственный авторитет способен дер 
жать на известной высоте так называемые литературные 
настроения и течения . . . 

Избранный в почетные академики, Чехов написал, как 
известно, резкий отказ от этого почетного звания, когда 
узнал , что Горький,  также избранный в почетные акаде
мики,  в этом звании не утвержден царским правитель
ством по приказу самого царя Николая. Только Чехов и 
Короленко имели мужество поступить так и сложить с 
себя почетное звание в виде протеста. 

Вспоминается случайный разговор с одним стари 
ком - крестьянином из Лопасни, где Антон Павлович 
никому не отказывал в медицинской помощи. Старик был 
кустарь, шелкомотальщик, человек, видимо, зажиточный. 
Сидели мы рядом в вагоне Курской дороги, в третьем 
классе, на жесткой скамейке, и по-соседски разговори
лись от нечего делать. Узнав, что он из Лопасни, я ска
зал, что у меня есть там знакомый. 

- Кто такой? 
- Доктор Чехов. 
- А.. .  Антон Павлыч ! - весело у�ыбнул-ся старик, 

точно обрадовался чему-то. Но сейчас же нахмурился и 
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сказал :  - Чудак-человек ! - И добавил уже вовсе стро
го и неодобрительно : - Бестолковый\ 

- .К:то бестолковый? 
- Да Антон Павлович !  Ну, скажи , хорошо ли: жену 

мою, старуху, ездил-ездил лечить - вылечил . Потом я 
захворал - и меня лечил. Даю ему денег, а он не берет. 
Говорю:  «Антон Павлович, м илый, что ж ты это дела
ешь? Чем же ты жить будешь? Человек ты не глупый, 
дело свое понимаешь, а денег не  берешь - чем тебе 
жить-то? . .  » Говорю: «Подумай о себе; куда ты пойдешь, 
если, неровен час, от службы тебе откажут? Со всяким 
это может случиться. Торговать ты не можешь; ну, скажи, 
куда денешься, с пустыми-то руками? . . » Смеется и 
больше ничего. «ЕслИ, говорит, меня с места прогонят, я 
тогда возьму и женюсь на  купчихе». - «да кто, говорю, 
за тебя пойдет-то, если ты без места окажешься?» Опять 
смеется, точно не · про него и разговор. 

Старик рассказывал, а сам ·кр,утил головой и вздыхал , 
а то по-хорошему улыбался. Видно было, что он искрен
не уважает своего «бестолкового» доктора, только не 
одобряет его поведения . 

- Да. Хороший он человек, Антон Павлович. Только 
трудно ему будет под старость. Не понимает он, что зна
чит жить без расчета. 

Эту жизнь «без расчета» показал, между прочим, один 
существенный случай из жизни. 

А. П. Чехов заключил с издателем «Нивы», Марк
сом ,  договор, по которому за 75 тысяч рублей все сочи
нения Чехова  поступали в вечное владение издателя -
не только прежние, но и все будущие, сейчас же после 
их напечатания в журнале, и Чехов не имел права пере
давать никому и никогда перепечатку своих произведений 
даже для благотворительных изданий. I(огда стало изве· 
стно, что Маркс в первый же год от приложений к «Ниве:. 
и от выпущенного отдельно собрания сочинений в двена· 
дцати томах не только покрыл всю выданную им сумму 
Чехову, но и нажил сотни тысяч рублей, Горький 
написал Антону Павловичу письмо с предложением пару<� 
шить договор с Марксом:  

«Пошщпе-ка вы этого жулика Маркса ко всем чер· 
тям.  Я от лица «Знания» и от себя предлагаю вам вот 
что : контракт с Марксом нарушьте, деньги сколько взяли 
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у него, отдайте назад и даже с лихвой, коли нужно. Мы 
вам достанем, сколько хотите. Затем отдайте ваши книги 
печатать нам, то есть входите в «Знание» товарищем и 
издавайте сами. Вы получаете всю прибыль и не несете 
хлопот по изданию, оставаясь в то же время полным 
хозяином ваших книг. Вы могли бы удешевить книги, 
издавая их в большем против Маркса количестве; вас 
теперь читают в деревнях, читает городская беднота,  и 
1 р .  75 к. за книгу для этого читателя дорого. Голубчик, 
бросьте к че,рту немца ! Ей-богу, он вас грабит! Бесстыд
но обворовывает! «Знание» может прямо гарантировать 
вам известный, определенный вами годовой доход, хоть в 
25 000. Подумайте над этим, дорогой Антон Павлович . . .  » 

Говорят, что неотправленные письма вередко бывают 
интереснее и значительнее отправленных. Если это и не 
совсем так или не всегда так, то во всяком случае письмо, 
подписанное группой известных писателей, хотя бы и не 
отправленное по адресу вследствие особых причин, может 
представлять собой документ, не лишенный интереса. 
Одно из таких неотправленных писем, содержание кото
рого связано с памятью Чехова, находилось у меня не
сколько лет, и о нем знали лишь весьма немногие. 
Письмо относится к тому далекому теперь времени, когда 
питературные друзья Чехова готавились к его двадцати
nятилетнему юбилею. Над составлением письма немало 
потрудились Леонид Андреев и Максим Горький. По 
мысли инициаторов, под этим текстом предполагалось 
собрать подписи всей писательской и артистической Мо
сквы, затем передать в Петербург и собрать там дальней
шие подписи. Бумагу, подписанную крупными предста
вителями науки, литературы, художеств, музыки, театра,  
а также общественными деятелями, уполномочены были 
подать издателю «Нивы», А. Ф.  Марксу, писатели Гарин
Михайловский и Ашешов и добиться от него определен
ного ответа к моменту юбилейного чествования. 

Вот подлинный текст этого письма к Марксу: 
«В настоящий момент, когда вся Россия приготовляет

ся nраздновать четвертьвековой юбилей А. П. Чехова, 
с особенной силой выдвигается вопрос, которым в послеп.-
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нее время болезненно интересуется русское общество и 
товарищи Антона Павловича .  Дело заключается в пор а
зительном и ведопустимом несоответствии между деятель
ностью и заслугами Антона Павловича перед родной стра
ной,  с одной стороны, и необеспеченностью его материаль
ного положения - с другой. 

Двадцать пять лет р аботает А. П. Чехов, двадцать 
пять лет неустанно будит он совесть и мысль читателя 
своими прекрасными произведениями, облитыми живою 
кровью его любящего сердца, и он должен пользоваться 
всем , что дается в удел честным работникам, - должен, 
иначе всем нам будет стыдно. Создав ряд крупных цен
ностей, которые на З ападе дали бы творцу их богатство 
и полную независимость, Антон Павлович не только не 
богат - об этом не смеет думать русский писатель, - он 
просто не имеет того среднего достатка, при котором мно
го поработавший и утомленный человек может спокойно 
отдохнуть без думы о завтрашнем дне. Иными словами, 
он должен жить тем,  что зарабатывает сейчас - печаль
ная и незаслуженная участь для че.,'ювека, на которого 
обращены восторженные взоры всей мыслящей России, 
за которым, как грозный укор, стоят двадцать пять лет 
исключительных трудов, ставящих его в первые ряды 
мировой литературы. Совсем недавно, на наших глазах, 
маленькая стр ана , Польша, сумела проявить дух великой 
человечности, щедро одарив Генриха Сенкевича в его 
юбилейный год, - неужели в огромной России Антон 
Павлович будет предоставлен капризу судьбы, лишив
шей его законнейших его прав? . .  

Нам известен ваш договор с А. П.  Чеховым, по кото
рому все произведения его поступают в полную вашу соб
ственность за 75 000 рублей, причем и будущие его про
изведения не свободны :  по мере появления своего они 
поступают в вашу собственность за небольшую плату, не 
превышающую обычного его гонорара в журналах, - с 
тою только огромной р азницей, что в журналах они печа
таются раз, а к вам поступают навсегда. Мы знаем, что 
за год, протекший с момента договора,  вы в несколько 
раз успели покрыть сумму, уплаченную вами А. П. Чехо
ву за его произведения:  помимо отдельных изданий, рас
сказы Чехова, как приложение к журналу «Нива», долж� 
ны были разойтись в сотнях тысяч экземпляров и с избыт .. 
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ком вознаградить вас за все попесенные вами издержки. 
Далее, принимая в расчет, что .в течение многих десятков 
лет вам предстоит по.пьзоваться доходами с сочинений 
Чехова, мы приходим к несомненному и печальному выво
ду, что А. П. Чехов получил крайне ничтожную часть 
действительно заработанного им. Бесспорно нарушая 
имущественные права вашего контрагента , указанный 
договор имеет и другую отрицательную сторону, - не 
менее важную для общей характеристики печального 
положения Антона Павловича : обязанность отдавать все 
свои новые вещи вам, хотя бы другие издательства пред
лагали неизмеримо большую плату, должна тяжелым чув
ством зависимости ложиться на А. П. Чехова и несомнен· 
но отражаться на продуктивности его творчества. По 
одному из пунктов договора Чехов платит неустойку в 
5 000 рублей за каждый печатный лист, отданный им дру· 
гому издательству. Таким образом, он лишен возможно
сти давать свои произведения даже дешевым народным 
издательствам.  И среди копеечных книжек, идущих в на
род и на обложке своей неаущих имена почти всех сов
ременных писателей, нет книжки с одним только - доро
гим именем А. П .  Чехова . 

И мы просим вас, в этот юбилейный год, исправить 
невольную, как мы уверены, несправедливость, до сих 
пор тяготевшую над А. П .  Чеховым. Допуская, что в 
момент заключения договора вы, как и Антон Павлович, 
могли не предвидеть всех последствий сделки, мы обра· 
щаемся к вашему чувству справедливости и верим, что 
формальные основания не могут в данном случае иметь 
решающего значения. Случаи расторжения договоров при 
аналогичных обстоятельствах уже бывали - достаточно 
вспомнить Золя и его издателя Фескеля. Заключив дого
вор с Золя в то время, когда последний не вполне еще 
определился как крупный писатель, могущий рассчи
тывать на огромную аудиторию, Фескель сам расторг этот 
договор и заключил новый, когда Золя занял во фран
цузской литературе подобающее ему место. И новый 
договор дал покойному писателю свободу и обеспечен
ность. 

Для фактического разрешения вопроса мы просим 
принять наших уполномоченных: Н. Г. Гарина-Михайлов
ского и Н. П. Ашешова. 
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Подnисали бумагу: Федор Шаляпин, Леони.l{ Андре
ев, Ю. Бунин, И. Белоусов, А. Серафимович, Е.  Гослав..: 
ский, Сергей Глаголь, П.  Кожевников, В .  Вересаев, 
А. Архипов, Н. Телешов, Ив. Бунин, Виктор Гольцев, 
С. Найденов, Евгений Чириков». 

Были все основания считать, что успех переговоров 
обеспечен, и освобождение Чехова казалось уже почти 
фактом. 

Не вспомню теперь, как именно произошло все это: 
показали ли Чехову копию письма,  или вообще передали 
ему о предполагаемом обращении к Марксу по поводу 
его освобождения, но только вскоре выяснилось, что даль
нейшие подписи собирать не надо, потому что Антон Пав
лович, узнав про письмо, просил не обращаться с ним к 
Марксу. Не ручаюсь за достоверность, но вспоминается 
мне, что говорилось тогда приблизительно о таких сло
вах самого Антона Павловича при отказе: 

- Я своей рукой подписывал договор с Марксом, и 
отрекаться мне от него неудобно. Если я продешевил, то, 
значит, я и виноват во всем : я наделал глупостей. А за 
чужие глупости Маркс не ответчик. В другой раз буду 
осторожней. 

Тем дело и кончилось. Подлинное письмо с писатель
скими автографами задержалось и осталось у меня вме
сте со списком, к кому идти за дальнейшими подписями. 
Среди этих намеченных лиц значились: В .  О. Ключев
ский, С. А. Муромцев, Ф. Н. Плевако, В.  И. Сафонов, 
А. П. Ленский и многие из тех популярных в то время 
людей искусства и науки, кого теперь давно уже нет на 
свете. Да и из числа подписавших бумагу осталось в 
живых не более двух-трех человек. 

Подлинник этого письма со всеми автографами я 
передал в свое время в Чеховскую комнату при Публич
ной библиотеке - ныне Государственная библиотека 
СССР имени Ленина, - где он теперь и находится. 

В Московском Художественном театре пьеса Чехова 
«Дядя Ваня» имела колоссальный успех. Никто, однако, 
не мог воссоздать рассказами ни сценических образов, ни 
передать Чехову действительное впечатление от испол
нения и постановки пьесы. Надо было показать этот 

82 



спектакль ему самому, чтобы он мог оценить и почувст
вовать его. И Художественный театр избирает местом 
своих гастролей именно Крым и едет в Севастополь с 
намерением показать «дядю В аню» своему любимому 
писателю. 

Лично я не был свидетелем этого севастопольского 
спектакля, так как жил в то время в Ялте, но вскоре слы
шал от самого Антона Павловича, что он был очень дово
лен и тронут, хотя из присущей ему авторской скромно
сти и не выражал этого открыто. 

После гастролей артисты переехали в Ялту на отдых, 
где съехалось и жило в то время немало писателей. Пом
ню, был Горький с семьей, Елпатьевский, Мамин-Сиби
ряк, Куприн, Найденов, Бунин, Скиталец. 

На другой же день по приезде труппы Художествен
ного театра в городском саду был устроен товарищеский 
обед, на котором участвовали артисты и писатели. Все 
перезнакомились, и это было началом крепкого сближе
ния театра с Горьким, у которого уже созревал тогда 
план пьесы «На дне» .  Осенью пьеса была закончена 
и прочитана на «Среде», а затем поставлена в Худо
жественном театре. Сначала она называлась «На дне 
жизни» и под этим заглавием была напечатана за гра
ницей. 

Чехов и Художественный театр всегда были близки 
друг другу. С самого возникновения театра и до смерти 
писателя,  эти близость и дружба росли, а взаимное по
нимание и уважение крепли.  Как драматург, Чехов был 
угадан, попят и разъяснен только одним Художествен
ным театром. Его пьесы «Иванов» и прообраз «Дяди 
В ани» - «Леший» ставились в свое время на сценах Мо
сквы: у Корша,  у Абрамовой, но холодок среди зрителей 
и недоумение сопровождали эти постановки, а после 
знаменитого петербургс�ого провала «Чайки» ,участь 
драматурга Чехова,  каЗалось, была решена беспово
ротно. 

Но Художественный театр в 1 898 году, в первый 
же год своей жизни, решил показать - по-своему -
«Чайку». Он твердо верил в то новое, что давала никем 
не понятая чеховекая пьеса, верил и в то, что хотел ска
зать этой пьесой сам театр. Победа была полная, потря
сающая, восторженная. 
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Весь Чехов как драматург был показан и р аскрыт 
Художественным театром:  «Чайка», «дядя В аня»,  
«Иванов», «Три сестры», «Вишневый сад» и даже инсце
нировки некоторых р ассказов, в виде миниатюр, стави
лись на сцене МХТ. 

Известно, что Л. Н. Толстой, любя и уважая А. П. Че
хова как писателя и как человека, к пьесам его относился 
отрицательно, хотя и приходил их смотреть. 

В 1 900 году 24 января Лев Николаевич видел в Ху
дожественном театре пьесу А. П. Чехова «дядя Ваня» .  
По окончании спектакля он был за кулисами, где р ас
писался в книге почетных посетителей и , между прочим ,  
обратясь к артисту А. Л. Вишневскому, сказал ему 
шутя : 

- Хорошо вы играете дядю Ваню. Но зачем при
стаете к чужой жене, - завели бы себе свою скотницу. 

Случай этот не выдумка, а удостоверен театром. 
Очень характерно здесь то, что Л .  Н. даже в шутке остал
ся верен своим тогдашним взглядам  и не зря употребил 
СЛОВО «СКОТНИЦа». 

l(ак относился Художественный театр к творчеству 
Чехова , ясно видно из речи Станиславского на десяти
летнем юбилее театра .  Он говорил : «От Чехова из  
Ялты прилетела к нам «Чайка» ;  она  принесла нам сча
стье и указала  новые пути в нашем искусстве». А в речи 
Немировича-Данченко, обращенной к Чехову на премь
ере «Вишневого сада» в 1 904 году, это отношение выска
зано еще более - определенно. l(ак сейчас вижу Антона 
Павловича ,  смущенно стоящего на сцене МХТ при откры
том занавесе под гром и бурю аплодисментов на премь
ере его последней пьесы. Ему подносят цветы, венки , 
адреса, говорят речи, а он смущенно молчит и не знает, 
куда глядеть. А Немирович-Данченко говорит ему от ли
ца всего МХТ: 

«Наш театр в такой степенИ обязан твоему таланту, 
твоему нежному сердцу, твоей чистой душе, что ты по 
праву можешь сказать: «Это - мой театр ! »» 

Никаких сомнений нет и в том,  как относился са м 
Чехов к Художественному театру. В одном из его писем 
значится:  «Художественный театр - это лучшие страни 
•ы той книги, которая когда-либо будет написана о со
временном русском театре». 
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Последняя наша встреча была в Москве, накануне 
отъезда Чехова за границу. Случилось так, что я зашел 
к нему днем,  когда в квартире никого не было, кроме 
прислуги. Перед отъездом было много всяких забот, и 
все его семейные хлопотали без устали . 

Я уже знал, что Чехов очень болен, - вернее, очень 
плох, и решил занести ему только прощальную записку, 
чтобы не  тревожить его. Но он велел догнать меня и во
ротил уже с лестницы. 

Хотя я и был подготовлен к тому, что увижу, но то, 
что я увидал, превосходило все мои ожидания, самые 
мрачные. На диване, обложенный подушками, не то в 
пальто, не то в халате, с пледом на ногах, сидел тонень
кий, как будто м аленький, человек с узкими плечами, с 
узким бескровным лицбм - до того был худ, изнурен и 
неузнаваем Антон Павлович. Никогда не поверил бы, что 
возможно так измениться. 

А он протягивает слабую восковую руку, на кото
рую страшно взглянуть, смотрит своими ласковыми, но 
уже не улыбающимися глазами и говорит: 

- Завтра уезжаю. Прощайте. Еду умирать. 
Он сказал другое, не это слово, более жесткое, чем 

«умирать», которое не хотелось бы сейчас повторить. 
- Умирать еду, - настоятельно говорил он. - По

клонитесь от меня товарищам вашим по «Среде». . .  Хо
роший народ у вас подобрался. Скажите им,  что я их 
помню и некоторых очень люблю. . .  Пожелайте им от ме
ня счастья и успеха. Больше уже мы не встретимся. 

Тихая, сознательная покорность отражалась в его 
глазах. 

- А Бунину передайте, чтобы писал и писал. Из 
него большой писатель выйдет. Так и скажите ему это 
от меня. Не забудьте. 

Сомневаться в том,  что мы видимся в последний раз, 
не приходилось. Было это так ясно. Я боялся заговорить 
в эти минуты nолным голосом, боялся зашуметь сапога
ми. Нужна была  какая-то нежная тишина,  нужно было 
с открытой душой принять те немногие слова,  которые 
были, несомненно, для меня последними и исходили от 
чистого и прекрасного - чеховекого сердца. 

На другоif день он уехал. 
А через месяц, в Б аденвейлере, в ночь на 1 5  июля,  
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когда все средства борьбы были уже исчерпаны, доктор 
велел дать больному шампанского. Но ведь больной 
был сам доктор и понимал значение этой меры. Он сел и 
как-то значительно и громко сказал доктору по-немецки : 
«lch sterbe» 1 •  Потом взял бокал, повернулся лицом к же
не и с улыбкой проговорил последние слова в жизни : 

- Давно я не пил шампанского . . .  
По словам жены, он покойно выпил глотками все 

до дна, тихо лег на левый бок и вскоре умолкпул наве
ки. Наступившую жуткую тишину ночи нарушала только 
ворвавшаяся в окно большая черная ночная бабочка, ко
торая мучительно билась о горяrцие электрические лам
почки и металась по комнате. 

Когда ушел доктор, среди полной тишины и духоты 
летней ночи вдруг со С11Рашным шумом выскочила проб
ка из недопитой бутылки шампанского . . .  

Начинало светать. Вскоре запели утренние птицы . . . 
А затем - торжественные ПiРОВоды иностранцев и 

казенное припятне на границе гроба русскими властя
ми, незнакомыми даже с именем Чехова . . . Непрости
тельное, грубое и дикое назначение «вагона для устриц», 
в котором с этой самой надписью, варварской для на
стояrцего случая, и прибыло в Петербург тело писателя, 
почти без всякой встречи благодаря перепутанным теле
граммам. И только на другой день, уже в Москве, ог
ромные толпы народа, запрудившие всю вокзальную 
плоrцадь, переполвенные депутациями с венками и цвета
ми станционные платформы внушительно подчеркнули 
значительность потери .  

Как близкого, как любимого и родного всей Москвой 
встретили мы и проводили Чехова до его могилы в Но
водевичьем монастыре. 

И вот начинается уже шестой десяток лет со дня его 
смерти, а имя Чехова становится все более и более слав
ным, и не только на родине, среди нас, но и во всем куль
турном мире. Наша советская молодежь любит, уважает 
и много читает Чехова. 

Творчество его многогранно, лирика поэтична, юмор 
его неисчерпаем, а вера в лучшее будуюцее человечества 
непоколебима. • 

1 5I умир аю (нем.). 
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«Глава о Чехове еще не кончена, - писал в свое 
время Станиславский. - Ее еще не прочли как следует, 
не вникли в ее сущность и преждевременно закрыли кни
гу. Пусть же ее раскроют вновь, изучат и дочтут до 
конца». 

И пора такая настала. Вся страна чтит память сво
его великого писателя, а любимая им Москва готовит 
ему достойный памятник на одной из лучших своих пло
щадей. --

Ровно тридцать лет пролежа� в могиле на кладбище 
Новодевичьего монастыря цинковый гроб, прибывший 
с германской границы.  При похоронах его засыпали сна
чала свежей землей, а сверх земли великим множеством 
цветов, зелени и лавров. Потом, через некоторый срок, 
поставили памятник. 

И вот через тридцать лет без нескольких месяцев, 
1 6  ноября 1 933 года, в час дня, собралось возле могилы 
несколько человек. Здесь были немногие артисты Худо
жественного театра - Книппер-Чехова, Москвин, Виш
невский, были члены президиума Чеховекого общества, 
фотограф, несколько родственников и знакомых. День 
выдался очень студеный, совершенно зимний, с колючим 
снегом и ледяным ветром. 

Почти три часа потребовалось на то, чтобы отбить 
застывшую землю и выбросить ее на снег. Терпеливо и 
безмолвно стояли собравшиеся долгое время.  Какое-то 
жуткое настроение мешало разговаривать. А землю все 
копали и копали под налетами сухого, жгучего ветра. 
Уже зимние ранние сумерки начали нависать, когда, на
конец, дорылись до цинковой крышки и начали подводить 
канаты, а затем с немалыми трудностями вытянули из 
ямы на поверхность, на белый снег, сильно помятый се
рый гроб и поставили его на дровяные салазки, кое-как 
сколоченные из тесовых остатков. Но Москвин возразил:  

- Нет, товарищи! Давайте попесем на руках. 
И первый взялся за металлическую скобку гроба. 
Так со старого, упраздненного кладбища в торже-

ственном безмолвии перенесли мы на руках на новое 
кладбище того же бывшего монастыря прах писателя, 
туда, где Художественному театру отведена большая 
площадь, засаженная вишневыми деревцами, цветущими 
весною. 
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В этом «вишневом саду» была уже приготовлена но
вая могила,  вблизи аллей с могилами артистов, а также 
писателей, умерших за последние годы; сюда же пере
несен был недавно из бывшего Данилова монастыря 
прах Гоголя. 

Молча подошли мы к новой - второй - чеховекой 
могиле. Гроб стоял уже на помосте, и через миНtуту его 
начали опускать. Быстро и безмолвно засыпали яму, 
над которой вырос небольшой земляной холмик. В тор 
жественном молчании прошло несколько минут у этого 
нового холмика. Жесткой снежной крупой быстро стал 
покрываться он, точно белой пеленою. Затем все молча 
разашлись по своим делам, по своим домам.  Ранние зим
ние сумерки нависли над городской окраиной серою дым
кой. 

Возвращаясь с кладбища, я вышел из трамвая у 
памятника Пушкину. Я остановился перед ним и не
вольно снял с головы на минуту шапку. Мне поJJ.ума
лось: «От одного великого писателя - к другому вели
кому писателю . . .  » 

И вспомнились мне тогда слова третьего великого 
писателя, Льва Николаевича Толстого, который со 
свойственной ему серьезностью и определенностью го· 
варил : 

- Чехов - это Пушкин в прозе l  



,�� 

М А К С И М Г О Р Ь К И й  

Алексеем Максимовичем я был знаком на про
тяжении тридцати семи лет, начиная с 1 899 го
да , когда он - для многих еще загадочный 
тогда Максим Горький - писал в «Нижегород
ском листке» .  

«Вокруг нас закипает жизнь, пробуждаются новые 
сознания, возникают новые смелые задачи, нарождается 
новый человек, он же читатель,  - пытливый и жадный до 
книги. Этот читатель требует ответ на коренные вопросы 
жизни и духа,  он хочет знать, где правда, где справедли
вость, где искать друзей, кто враг». 

Его рассказы - бодрящие и непокорные, облеченные 
в красивую, яркую форму, с загадочной, как и он сам ,  
заманчивой перспективой, насыщенной буйной волей и 
уверенностью, что человек - все может ! - эти рассказы 
являлись как нельзя более кстати в то нелепое и гнету
щее время, когда люди начали повсюду искать выхода 
из-под тяжкой пяты абсолютизма. Чем сильнее и про
должительнее гнет, тем сильнее желание от него освобо
диться; чем безвыходнее положение, тем настойчивее 
ищется выход. Общественные условия девяностых годов 
бЬLЛи именно таковы :  люди начали повсюду искать вы
хода; учащаяся молодежь, рабочие, писатели, земцы, 
служащие - все настраивались на  протест. 
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Успех, бешено р астущий, сопровождал первые шаги 
молодого писателя. Его необычная биография многим 
казалась невероятной и выдуманной. Одни приветство
вали в нем действительную силу народную - «мощь от 
недр», другие видели в нем подлинного босяка-красно
бая, которому посчастливилось рассказать кому-то свои 
выдумки, а тот «кто-то» переделал их и преподнес в пе
чати, одурачивая читателя этим «выдуманным» автором. 
Иные не верили ни в то, ни в другое и утверждали, что 
Горький - «беглый студент». 

Как бы то ни было, но появление Горького в лите
ратуре произвело общественную встряску. Многие ве
село, а многие беспокойно зашевелились. Одни хвали· 
ли,  другие бранились, но то и другое почти в одинаковой 
степени содействовало успеху писателя и возбуждало к 
нему интерес. 

В эту пору я с ним и познакомился. 
Однажды зимою, в 1 899 году, мне довелось быть 

проездом в Нижнем Новгороде. И вот, проходя по какой· 
то улице, я встретился с высоким молодым человеком, 
с длинными, почти по плечи, волосами. Он нес в руке 
несколько книг. Несмотря на мимолетность встречи, лицо 
его мне запомнилось. И лицо, и несколько сутулая фигу· 
ра ,  и ясный взгляд. 

На следующий день я прочитал в местной газете 
письмо в редакцию за подписью Максима Горького. 
Он обращался к жителям города с просьбой помочь 
устроить для детей бедняков каток на реке и проси.1 
присылать к нему на квартиру по указанному адресу 
коньки, ремешки, деньги. Пользуясь адресом, я и no· 
ехал к нему. Когда я позвонил, мне отпер дверь тот 
самый молодой человек, которого я встретил вчера на 
улице. Познакомились просто, без всяких предисловий. 
Он взял меня за руку, - а рука его была большая и 
крепкая, - и сам повел в комнату, вызвал жену, Екате· 
рину Павловну, познакомил с нею, потом куда-то вы
шел и сейчас же вернулся с ребенком на руках, заверну· 
тым в теплое одеяло. 

- А это вот Максимка - сын мой, - сказал он с 
удовольствием и любовью. 

Он вынул из-под одеяла маленькую теплую ручонку 
и подал мне, как бы знакомя нас обоих. Потом унес сы .. 
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на куда-то за стену и вновь вернулся ко мне. Стал р ас
спрашивать меня о Москве, о молодых писателях, боль
шинство из которых собирались в моей квартире каждую 
среду. Многих из писателей он уже знал, о некоторых 
только слыхал. Очень заинтересовался нашим кружком 
и обещал быть у нас непременно, как только попадет в 
Москву, чтобы со всеми познакомиться.  

- Как хорошо вы это устроили и живете, как и над
лежит писателям, по-товарищески. Чем ближе будем 
друг к другу, тем трудней нас обидеть. А обижать писа
телей теперь охотников много. 

Много и долго разговаривал с ним о Художественном 
театре, только что возникшем в Москве, о газете 
«Курьер», начавшей объединять литературную моло
дежь, об эксплуатации издателями писателей, о бли
жайшем и отдаленном будущем. И когда я ушел, мне 
казалось, будто я знаком с ним уже лет десять. На са
мом же деле я только тут узнал, что Максима Горького 
зовут Алексеем Максимовичем и что фамилия его -
Пешков. 

С того времени, приезжая в Москву, он всегда бывал 
у меня на наших «Средах». 

Внешность его была  весьма заметная:  высокий, сухо
щавый, несколько сутулившийся ; длинные плоские во
лосы, закинутые назад, почти до плеч, маленькие светлые 
усы над бритым подбородком, умные, глубокие глаза и 
изредка, в минуту особой приязни, очаровательная улыб
ка, чуть заметная.  В речи его характерно выделялась 
буква «О», как у многих волжан, но это «О» звучало мяг
ко, едва заметно, придавая речи какую-то особую само
бытность и простоту, а голос был мягкий, грудной, прият
ный. Одевалея он обычно в черную суконную рубашку, 
подпоясанную узким ремешком, и носил высокие сапоги. 

Горький любил и очень высоко ценил А. П. Чехова. 
И вот, в связи с этим уважением к Чехову, разыгра
лась в ноябре 1 900 года в Художественном театре шум
ная история. Случай достаточно известный, о котором 
многие рассказывали в воспоминаниях, но совершенно не 
так, как было это на самом деле, потому что свидетелем 
этого инцидента, кроме меня, никто из писавших не был. 
Одни утверждали,  что это случилось в Крыму, во время 
rастролей, другие - что в Петербурге; иные рассказыва-
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ли ,  будто Горький вместе с Чеховым сидели в буфете и 
что-то пили. 

Дело было в Москве, осенью 1 900 года, в первом 
помещении Художественного театра ,  в Эрмитаже, в Ка
ретном ряду. В этот вечер шла «Чайка», а вовсе не 
«Дядя В аня», как описывают это многие так называе
мые «свидетели и очевидцы». 

А. П. Чехов был в этот вечер не в публике, а за кули
сами и приехал в театр только в конце второго акта. Ни 
в фойе, ни тем более в буфете не появлялся и с Горьким 
в течение всего спектакля не виделся. 

Горький и я вдвоем сидели в директорской ложе, а в 
антрактах переходили в соседнюю небольшую комнату, 
где помещался тогда директорский кабинет Вл. И. Неми
ровича-Данченко. Сюда нам подали чай .  С первого же 
антракта к этому кабинету стали подходить театральные 
зрители, постукивать в дверь и все настойчивее и громче 
вызывать Горького. Тот недоумевал : 

- Зачем они вызывают меня, когда идет пьеса Че
хова? 

Но возгласы за дверью становились все настойчи
вее. В третьем антракте вызовы перешли уже в гром
кий рев : «Горь-ко-ва ! ! .»  

Дверь, наконец, насильственно распахнули. Весь 
коридор был полон народа. Загремели аплодисменты, 
заликовали поклонники. Но Горький не только не рас
кланялея в ответ, но решительно вышел из кабинета 
в толпу и резко спросил : 

- Что вам от меня нужно? Чего вы пришли смот
реть на меня? Что я вам - Венера Медицейская? Или 
балерина? Или утопленник? Нехорошо, господа!  Вы 
ставите меня в неловкое положение перед Антоном Пав
ловичем : ведь идет его пьеса, а не моя. И притом такая 
прекрасная пьеса. И сам Антон Павлович находится в 
театре .  Стыдно. Очень стыдно, господа!  

Газеты подхватили этот эпизод, перепутали факты, 
бр авились за то, чего не было, обрадовались случаю 
свести направленческие счеты, так что мне, как един
ственному свидетелю всего инцидента ,  пришлось напе
чатать в «Курьер» письмо в редакцию с точным изложе
ни е м  факта,  с утверждением, что речь Гооького была об
ращена не ко всей публике театра, как пишут некоторые 
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газеты, а только к той ее части, которая в течение ан
трактов шумела в коридоре, аплодировала и вызывала 
Горького на чеховеком спектакле ( «1\урьер», .N'!! 3 1 9, 
1 7/XI 1 900 г .) . 

«Спасибо, голубчик, - писал мне Алексей Максимо
вич в ноябре того же года из Нижнего Новгорода, про
читав в газете это письмо. - Черт с ними. Пусть пишут, 
пусть ругаются и т. д. 5I тоже буду писать и ругаться. От 
этого, кроме пользы для всех, - ничего не воспоследует. 
Как поживаете? Видите ли Андреева? Хочется мне, чтобы 
вы поближе к себе привлекли его - славный он, по-мо
�му, и талантливый. Черкните парочку строчек, а я креп
ко жму вашу славную, дружескую лапу». 

Однако реакционные газеты продолжали раздувать 
этот инцидент, рассматривая его как «выговор публи
ке�, как схватку писателя с обществом,  и года два под
ряд в разных изданиях помещались карикатуры на Горь
кого то в виде Венеры или балерины, то в виде утоплен
ника ,  а то - человека, сидящего за  столом и положив
шего ноги на стол. 

Об этом - о балерине, Венере и утопленнике - мне 
много р аз приходилось читать и слышать, да и сейчас 
иногда приходится в разных воспоминаниях встречать 
самые нелепые выдумки. Описываются даже жесты 
Горького, будто бы сопровождавшие эту отповедь, рас
сказываются вымышленные подробности. Никто из пи
савших об этом не был свидетелем самого случая, -
говорили и говорят с чужих слов.  

Помимо устройства катка для детей бедняков, о чем 
я говорил выше, Алексей Максимович устраивал в эти 
годы в Нижнем Новгороде знаменитые «елки» для 
детей из трущоб, организуя веселые праздники и зре
лища для ребят, никогда не видавших и не знавших раз
влечений, и оделяя их подарками, башмаками, рубашка
ми и штанами, а также книжками, сластями и едой. 

«Спасайте. Ибо погибаю, - писал он мне в декабре 
1 900 года. - Успех прошлогодней моей елки, устроен
ной на 500 ребятишек из трущоб, увлек меня, и я в сем 
году затеял елку на 1 000. Увы, широко шагнул.  Отсту
пать же поздно. Прошу, молю, кричу - помогите обо
рванным, голодным детям, жителям трущоб. Пожалуй
ста, собирайте все1 что дадут : два аршина ситцу и пята-
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чок, пол-аршина бумазеи и старые сапоги, фунт конфет 
и шапку - все берем. Все. К:ак бы только затея моя не 
проникла в газеты . . .  » 

Позднее он пишет по поводу той же елки: 
«За деньги, за книги - спасибо вам, дружище. Вы 

подарили 50 штук штанов из чертовой кожи, было бы 
вам это известно. Нет ли у вас еще «Елки Митрича» 
в отдельном издании? Эту вещь здесь часто читают на 
публичных чтениях, ребятишки ее очень любят и были 
бы рады получить в подарок .. . » 

К:огда впоследствии, в начале 1 9 1 8  года, я пришел 
в издательский отдел ВЦИК: и стал говорить о необхо� 
димости издать хоть несколько книг для детей и назвал 
«К:онька-Горбунка», то случайно вошедший сюда Горь
кий поддержал мое предложение и, помимо Горбунка, 
вспомнил о моем рассказе «Елка Митрича» и указал на 
него как на  желательный. Обе эти книжки были приняты 
к изданию и вскоре напечатаны только что возникшим в 
тот год Госиздатом.  Если не ошибаюсь, они были первы
ми книжками для детей при советской власти. 

Однажды Горький, приехав в Москву, привез к нам 
на «Среду» молодого человека, только что написавшего 
р ассказ «Молчание». Рассказ произвел на всех хорошее 
впечатление, и автор был принят в состав «Среды», а че
рез год имя его уже загремело в литературе. Это был 
Леонид Андреев. 

Вскоре познакомил нас Горький и с другими моло
дыми писателями : Скитальцем, Серафимовичем,  кото
рые стали бывать у нас постоянно. Затем примкнули 
к нам и еще писатели, молодые в то время и очень замет
ные: Куприн, Найденов - автор нашумевшей пьесы 
«Дети Ванюшина», Вересаев, только что написавший 
книгу «Записки врача», о которой было так много спо
ров по газетам.  

Ранней весною 1 900 года мы встретились с Горьким 
уже в Ялте. Он жил высоко, в половине горы, отк.уда 
открывался чудесный вид на море и на окрестности. 
Все цвело вокруг. Помню, в его квартире всегда бывало 
немало народа - писатели, молодежь, женщины. Одни 
приходили, другие уходили - и так во все часы дня. Не 
знаю, когда он принадлежал себе. Здесь же, в его квар
тире, жил в то время тот самый нижегоролский нота· 
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риус А. И. Лапин, у которого Горький: служил письмово
дителем, - интересный:, милый: старик, относивший:ся к 
своему бывшему служащему с трогательным уважением 
и любовью. В этот период мы ежедневно встречались -
то мы с Буниным шли к нему, то он приходил к нам в 
гостиницу или в сад, и здесь я б:лиже узнал и оценил 
Алексея Максимовича с его редкой: начитанностью, с 
его умом и широтою взглядов. О чем бы он ни заводил 
речь, - все это дышало простотой и глубокой: убежден
ностью, без показных фраз, без всякой: рисовки. Было яс
но, что взгляды его и надежды составляют самую сущ
ность его натуры. 

Бывало, небольшой: писательской: компанией: наве
щали мы А. П. Чехова в его ауткипеком доме. 

Как-то раз, проходя по набережной: .Ялты мимо фо
тографии, Горький: предложил Бунину и мне зафикси
ровать эти наши встречи, и мы снялись группою, кото
рая передана  мною в Литературный: музей:. А на  своем 
личном портрете, тут же снятом, Алексей: Максимович 
сделал очень приятную для меня надпись и подарил 
мне. Кроме того, в моей: дорожной: книжке, на память 
о ялтинских встречах, он написал мне следующий: 
экспромт : 

«Мало на  свете хорошего ! Самое хорошее - искус
ство, а в искусстве самое лучшее и самое благород
ное - искусство выдумывать хорошее . 

М. Горький. Ялта 1900 16 апреля». 

Вскоре в .Ялту приехала труппа Художественного 
театра .  Все перезнакомились, и с Горького было взято 
обещание написать для МХТ пьесу. 

В 1 90 1  году Горький: был выслан из Нижнего в 
Арзамас и не мог бывать у нас почти с год. Но он пи
сал оттуда, поддерживал всячески связь со «Средою-. 
и со мною лично. В это время вышел наш товарище
ский сборник «Книга рассказов и стихотворений:», в ко
тором принимал участие и Алексей: Максимович. В связи 
с этим он писал мне: 

«Из объявлений: я �знал, что сборник вышел, и хочу 
просить выслать мне 5 экземпляров. "ниги эти по11ребны 
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мне для библиотек моих, а посему, если можно, не 
берите с меня денег или устройте скидку. I(ак живете? 
Я: - довольно сносно. Город Арзамас - тихий город и не 
мешает р аботать. Очень красивы окрестности. Хожу в 
лес по грибы и по ягоды. Снимаю за 35 рублей целый 
дом.  Население в нем на  90°/о поднадзорное, что крайне 
волнует местное начальство, не привыкшее, очевидно, к 
такому обилию неблагонадежных . . .  » 

Интересна его характеристика арзамасского житья
бытья: 

«Городишко красивый и очень смешной, дикий. 
Приставили ко мне несколько шпионов, иные - дош
лые - заходят поговорить «ПО душе», другие прогули
ваются под окнами. Принимают меня здесь за фальши
вомонетчика, и ,  когда я даю нищему серебряную монету, 
полицейский, стоящий против окон, отбирает ее у ни
щего и пробует зубом . . .  » 

Время наше было не легкое и тревожное. Общест
венность давили, угнетали мысль и зажимали рты. 

«Милый, хороший человек! - писал мне Горький в 
1 90 1  году. - Надо заступиться за  киевских студентов. 
Надо сочинить петицию об отмене временных правил. 
Умоляю - хлопочите. Некоторые города уже начали. 
Обнимаю». 

Письмо это, как после вскрытия министерских архи
вов стало известно, побывало сначала в руках жандар
мерии, было читано там, принято к сведению, зареги
стрировано, а потом уже доставлено было мне, без вся
ких видимых следов ознакомления с ним «недреманного 
ока». 

Дело касалось нового студенческого устава и зна
менитой «чистки» Киевского унив�рситета, когда 1 83 
студента отданы были в солдаты по распоряжению 
правительства. Этот факт вызвал всеобщее возмуще
ние и известную статью Ленина «Отдача в солдаты 
1 83-х студентов» 1. 

Вспоминается еще инцидент, но уже не с публикой, 
как было в Художественном театре, а с жандармами и с 
министерством внутренних дел, в ноябре 1 90 1  года. 
Заболевший Горький переселялея из Нижнего Новго-

1 В. И. Ленин. Сочинения, т. 4, стр. 388-393, 
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рода в Ялту. Путь лежал через Москву, где Горький 
должен был пробыть от утреннего поезда до вечернего. 
Это пребывание в Москве показалось кому-то опасным, 
и жандармы семью Горького пропустили в Москву, .а 
его самого на товарной станции перед самой Москвой 
задержали, потом пересадили в другой вагон, поставили 
вагон с Нижегородской линии на курские рельсы, так 
{(ак эти два пути здесь перекрещиваются, и отогнали за 
nолсотни верст в город Подольск. 

В половине дня нам стало все это известно, и мы не
медленно небольшой группой - Леонид Андреев, Бунин 
и я - поехали дачным поездом в Подольск узнавать, в 
чем дело. В числе поехавших одновременно с нами был 
Пятницкий, заведовавший издательством «Знание», и 
переводчик Горького на немецкий язык Шольц, нарочно 
приехавший из Берлина в Москву, чтоб увидать, Kai{ жи
вут в России знаменитые писатели. 

И увидал. 
Впоследствии он прислал ,мне немецкую газету с 

nодробным описанием всего нашего путешествия. Было 
стыдно, что читают об этом в Европе. 

Сюда же, на свидание с Горьким, приехал и 
Ф .  И. Шаляпин. Здесь, на платформе станции Подольск, 
мы все с ним и познакомились. Через минуту начальник 
станции с дежурным жандармом впустили нас в «дам
скую комнату», где беспокойно шагал из угла в угол, за
J.Iожив руки за  спину, Алексей Максимович. Увидев в две
рях первых двоих, он остановился вдруг и протянул 
вперед руки. За первыми показались двое других, потом 
остальные. Удивление и радость были в его глазах. 

- Что семья? - было первым его вопросом. - Где 
они все? 

Его успокоили: все в Москве, всех мы их видели се
годня. Они в квартире Скирмунта и ни в чем не нуж· 
даются. 

· До обратного нашего поезда было времени часа 
три . Сидеть в дамской комнате было более чем неудоб
но, и мы решили поехать в город, отстоявший от станции 
минутах в десяти езды. Пришлось, однако, иметь разго
вор с жандармом. 

Ныряя в широких санях по подольским ухабам, мы 
добрзлись среди зимних сумерек л;о какого-то ресто-
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рана , по словам извозчиков, «nервоклассного» и луЧ:i 
шего в городе. Здесь отвели нам отдельный кабинет, в 
котором мы еле уместили свои шубы, навалив их куч а� 
ми одну на другую на маленьком диване и на сто
ле; но сесть нам, семерым, было уже совершенно не� 
к.уда .  Тогда отвели нам второй кабинет рядом с 
шубами , такой же крошечный. Здесь мы и устроились, 
но так, что дверь в коридqр пришлось оставить от
крытой, иначе все семеро мы не вмеща.тtись, а двер"" 
ное отверстие занавесили скатертью - от любопытствую� 
ших. 

Пока нам готовили чай, пока накрывали ужин,  по 
городу уже прошел слух, что приехал Горький с писа
телями и что с ними - Шаляпин. И вот к вокзалу потя
нулИсь вереницы людей . . .  А в «Первоклассном» ресторане 
нашем происходило в это время следующее. 

Только что мы устроились за занавеской и нача.тш 
разговаривать, как до слуха нашего донеслось прибли
жающееся звяканье шпор и мимо кабинета прошло 
несколько пар ног, что было видно из-под скатерти, не 
доходившей далеко до пола. Немец наш забеспокоил 
ся:  что это значит? Затем, через минуту, не выдержал 
и вышел в коридор, откуда вернулся взволнованный и 
побледневший. 

- Они роются в наших шубах, - в  ужасе сооб
щил он. 

Но ему спокойно ответили, что это у нас дело обыкно
венное и что не стоит волноваться из-за пустяков: 
чему быть, того не миновать, как говорит пословица . 
А еще через несколько времени, робко приподняв нашу 
скатерть-занавеску, появился смущенный хозяин , кл а·  
няясь и извиняясь, с домовой книгой в руках . Он поло
жил эту книгу на стол и просил всех н ас расписаться:  
кто мы такие, откуда, где наши квартиры и как всех 
нас зовут, уверяя, что у них в городе такой порядок, 
чтобы приезж�Jе писали о себе всю правду. 

- Приезжий здесь один я, - вдруг заявил на это 
Шаляпин серьезно и строго. - А это мои гости. Такого 
закона нет, чтобы гостей переписывать. Давайте сюда 
книгу, я один раслишусь в чем следует. 

Не без трепета следил хозяин за словами, которые 
начал вписывать в его книгу Шаляпин. Увидев, нако� 
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нец, что мучитель его - артист «императорских теат
ров»,  облегченно вздохнул и успокоился. 

Дело оказалось более сложным, чем мы предпола
гали, когда услышали об отцепке вагона. Ни для кого 
не было тайной, что Горький не «уезжал» в Крым, но 
«высылался» распоряжением губернатор а из пределов 
Нижегородской губернии как человек опасный и J3JIИЯ
тельный среди рабочих. Но что отъезд его из Нижнего 
сопровождался совершенно , исключительными условия
ми - этого знать мы еще не могли , так как произошло 

· все это только вчера вечером. 
В свое время Салтыков-Щедрин говорил :  «Писатель 

пописывает, читатель почитывает, а чуть с писателем 
беда стрясется, читатель первый от него в подворотню 
шмыгнет». Но не так это стало в дальнейшем, ближе 
к нашему времени. Читатель не шмыгнул в подворот
ню, а пришел с протестом и защитой писателя, пришел 
с гневом и готовностью к борьбе за справедливую 
жизнь. 

На вокзале в Нижнем Новгороде проводить писате
ля собралось большое количество молодежи:  студентов, 
девушек, гимназистов и р а бочих, которые громко выра
жали свое сочувствие и сожаление по поводу вынужден 
ного отъезда, а затем запели хором «Дубинушку», «Оби 
тель» и другие неприятные для начальства песни. Мало 
того, повсюду - по вокзальным комнатам,  платформам и 
залам были разбросаны листовки,  наскоро р азмноженные 
на гектографе: 

«Мы собрались здесь правожать знаменитого люби
мого писателя М. Горького и выразить свое крайнее 
негодование по поводу того, что его высылают из род
ного города. Высылают его только за то, что он говорил 
правду и указывал на непорядки русской жизни. Мы вы
ражаем свое негодование по поводу того, что у нас в 
России запрещают говорить правду, говорить, что на
роду живется у нас плохо. У нас запрещают писать в 
газетах о том,  что всякие начальники гр абят и обирают 
народ. У нас бьют нагайками студентов, которые засту
паются за простой народ, и рабочих, которые хотят улуч
шить свое положение. У нас иреследуют писателей, кото
рые говорят правду и обличают начальство . .1\Jы хотим и 
будем бороться против таких порядков», 
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Планы нижегородской молодежи были довольно rшf· 
роки. Имелось в виду оповестить все главнейшие пункты 
и города по пути следования Горького до Крыма, чтобы 
«путь борца за свободу человеческой .11ичности был 
триумфальным шествием победителя». 

Так ярко говорилось в прокламации. Однако генерал 
Трепов, московский обер-полицмейстер, успел раньше 
Москвы ознакомиться с планами нижегородцев. Это он 
распорядился отцепить вагон с Горьким за версту до 
Москвы; по его распоряжению перегна.rш вагон на К.ур
скую линию и остановили в Подольске; это он телеграфи
ровал губернаторам тульскому, орловскому, курскому, 
харьковскому и си мферопольскому о проезде Горького в 
Крым на предмет принятия мер против могущих быть 
демонстраций, чтобы проезд писателя действительно не 
обратился бы в триумфальное шествие. 

В нашем подольеком «кабинете» в общих чертах 
рассказал нам Горький о проводах, о «дубинушке>> ,  
о разбросанных прокламациях, но  о даJrьнейшем он  и 
са м  ничего не знал. Подробности всего этого мы узна.пи 
только через семнадцать лет, когда Октябрьская рево
люция вскрыла архив департамента полиuии. Между 
прочим, в рапорте Трепова говорилось несколько слов и 
о нас: 

«К сему надлежит присовокупить, что с дневны м  
поездом Курской жел. дороги в Подольск отправи
лись несколько человек литераторов, в том числе артпст 
Шаляпин, которые и были единственными лиuами, про
вожавшими в Подольске Горького». 

Было это не вполне так, как доносил по начальству 
Трепов . Когда мы вернулись на  вокзал, там был, вероят
но, весь город Подольск. 

На ступеньках вокзала нас снова встретили жан
дармы и хотя без обычных грубостей, но в очень опре
деленном окружении проводили нас снова в «дамскую 
комнату», где мы и просидели безвыходно до прихода 
скорого поезда Москва-Севастополь, в котором ехала 
семья Горького и в котором без дальнейших инцидентов 
поехал он сам.  Таким образом, весь смысл, вся премуд
рость подольекой задержки сводились только к тому, 
чтобы не впустить опасного писателя в Москву. хотя бы 
на полдня. 
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Поезд остановился здесь бу!\вально на несколько 
секунд, очевидно, вне расписания, чтобы принять в 
определенное купе одного пассажира - Горького. 

Алексей Максимович поднялся на площадку вагона 
и едва успел сказать нам спасибо за наш приезд, как 
взревел гудок, и поезд тронулся. Горький смог только 
крикнуть нам всем на прощание: 

- Товарищи ! Будем отныне все н а  «ТЫ». 
Этим и объясняется,  что несколько писем ко мне 

были написаны, под впечатлением этой встречи, на 
«ТЫ». 

Когда с пригородным поездом мы возвра щалась в 
Москву, Шольц всю дорогу не мог успокоиться и все 
изумлялся. 

В 1 902 году Горький привез в Москву свою вторую 
пьесу - «На дне» - для Художественного театра. Пер
вое чтение ее происходило у нас на «Среде». Читал сам 
Алексей Максимович. Читал очень хорошо и увлека
тельно для слушателей, особенно роль странника 
Луки. Читая, он сам увлекался. С хорошей, доброй 
i}'Лыбкой, весело говорил он за Луку, только что при
шедшего в ночлежку босяков, с котомкой за плечами : 

- Доброго здоровья, народ честной ! 
- Был честной, да позапрошлой весной, - сурово 

отвечает ему Бубнов, а Лука в ответ ему опять весело 
и ласково: 

Мне все равно, я и жуликов уважаю. Ни одна 
блоха не плоха:  все черненькие, все прыгают. Так-то. 

А иногда голос его начинал дрожать от волнения, 
и , когда Лука сообщил._ о смерти отмучившейся Анны, 
автор смахнул с глаз нежданно набежавшую слезу. 
Мечталось ему, очевидно, как это должно выйти на 
сцене, когда кто-то скажет: 

- Дайте покой Анне, жила она очень трудно. 
Многим тогда казалось, что слова Луки о страда

ниях Анны относились не только к Анне, но и ко всей 
измученной и истощенной царизмом России,  ко всему 
трудовому народу. Так по крайней мере понимали его 
слезы некоторые свидетели этого чтения из мира арти
стического. 



На этом чтении, помимо своих, было много при

глашеиных артистов и литераторов. Вспоминаются: 
В . И. Качалов, О. Л.  Кннппер-Чехова, писательницы 
Крандиевская, Вербицкая, Щепкина-Куперник, круп· 
ные журналисты, врачи, юристы, ученые, художники. 
Народа было множество : сидели на подоконниках, 
стояли в других комнатах, где было все слышно, но 
ничего не было видно. Чтение происходило в квартире 
Леонида Андреева .  Успех был исключительный. Ясно 
было, что пьеса станет событием. Так оно и случилось, 
особенно, когда Лукою вышел на сцену Москвин, баро
ном - Качалов, Сатиным - Станиславский. 

Цензура долго упрямилась и не разрешала пьесу 
к представлению, вымарывала текст, калечила его, но 
все-таки, уступая общественному натиску, ,разреши
ла играть исключительно в Москве и только одному 
Художественному театру, причем роль полицейского пр и· 

става вычеркнула совсем из пьесы ; однако после допол
нительных хлопот Немировича-Данченко цензо.р при
слал из Петербурга в театр за неделю до первого преk 
ставления следующую любопытную телеграмму, храня
щуюся в музее театра :  «Пристава без слов выпустить 
МОЖНО». 

Фраза же городового Медведева ,  что «бьют для 
порядка», так и не могла тогда прозвучать со сцены, как 
и многое-многое из яркого горьковекого текста. 

Когда автора кто-то из актеров спросил : чего хоте

лось бы ему достичь, передать и внушить зрителю, Горь
кий ответил про этих зрителей : 

- Чтобы, понимаете, хоть взбудоражить, чтобы не 
так спокойно в кресле бы им сиделось, - и то уже 
ладно! 

- Мало показать на сцене революцию только 
через толпы народа, идущего с флагами . Надо пока
зать революцию через душу человека - действующего 
лица. 

Приблизительно так говорил впоследствии Стани
славский. В пьесе «На дне» именно это и было ес.пи 
еще не показано , то во всяком случае задумано и оп
ределенно намечено. 

Вспоминается совершенно исключительный успех 
этой пьесы на первом ее представлении в декабре 
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'1 902 года. В пу{)лике много вИдных писателей", арти
стов, художников, общественных деятелей, популярных 
nрофесеаров и известных критиков. В ролях выступают 
самые любимые, самые видные артисты МХТ: Стани
славский, Москвин, Качалов, Книппер-Чехова, Лужский, 
Андреева, Вишневский, Грибунин.. .  Связь зрительного 
зала со сценой установилась с первой же минуты, с пер
вого слова: «дальше!» , сказанного бароном (Качало
вым) .  Каждая дальнейшая фраза артистов, каждое но
вое появление действующих лиц упрочпвало эту живую 
связь. Хочется привести в свидетели самого К. С. Стани 
славского, который писал, что спектакль этот имел «по
трясающий успех». Автор был вызван свыше двадцати 
р аз. 

По окончании спектакля Горький пригласил всех 
участвовавших, а также многих писателей и друзей на 
ужин в ресторан «Эрмитаж». Собралось человек около 
ста. У всех приподнятое настроение, все радостны, 
все поздравляют друг друга . Во время ужина, растроган
ный чудесным исполнением , Горький подходил к арти
стам ,  чакалея с ними и ,  почти сквозь слезы радости, 
говорил им шутливо: 

- Черти вы этакие, как вы хорошо играли !  
Качалов не оставил этого без отклика и тоном барона 

из «Дна» громко отозвался: 
- Дальше! . . 
Но Москвин сейчас же возразил, тоже из пьесы, то

ном Луки : 
- Ты погоди, милый, не в слове дело, а почему 

слово говорится . . .  
И пошли цитаты в о  всех концах зала из только что 

сыгранных ролей, в ответ на привететвин автора.  
Вечером под новый, 1 943 год исполнилось 40-летие 

постановки «На дне». Пьеса шла в Художественном 
театре уже в 1 067-й раз. По этому поводу в фойе 
МХАТ была организована юбилейная выставка ; в ро
лях выступали некоторые артисты, как Москвин, Ка
чалов, Книппер-Чехова, исполнявшие эти же роли 
сорок лет тому назад на первом представлении . А в 
дни десятилетия смерти Горького, в 1 946 году, пьеса 
«На дне» прошла в МХАТ в 1 207·й раз. 
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Алексей Максимович был человеком широкой ини-
циативы, умевшим проводить эту иници ативу в жизнь 
и подбирать для этого подходящих людей. Одним из 
его замечательных начинаний было книгоиздательство 
«Знание», где Горький был не только иници атором, но 
и душою всего дела .  

Некоторым, вероятно, еще памятны литературные 
сбQРники «Знание», так нашумевшие в свое время и 
сыгравшие заметную роль. Эти сборники зародились все  
в том же нашем кружке и впервые были составлены 
исключительно из рассказов наших товарищей по 
«Среде». За этими рассказами лично приезжал в Мо
скву Горький. Он всегда признавал значение наших 
«Сред», даже через много лет по их прекращении, а в 
те, молодые годы - в особенности. 

После личных бесед и обсуждений о характере 
сборников он писал мне из Ялты в 1 903 году: 

«дружище Николай Дмитриевич, продолжая наш 
московский разговор, сообщаю: А. П. Чехов даст рас
сказ для этого сборника, если выбор будет достаточЕо 
литературен. Мое мнение таково: не нужно гнаться з а  
объемом, и строго выбирать участников. Если сборнпк 
составится из работ: Чехова, Андреева, Куприна, Юш
кевича, Телешова, Горького, Скитальца, Серафимови
ча,  Бунина и Чи.рикова , и если все эти лица постараются 
написать хорошие, крупные вещи, это будет литератур
ным событием. Состав второго сборника можно будет 
расширить, пригласив еще новых участников». 

Все подлинники цитируемых писем Горького я пе
редал в Институт мировой литературы имени Горького, 
где они теперь находятся. 

Вот содержание первой книги сборника «Знание» : 
Л. Андреев - «Жизнь Василия Фивейского», Ив. Бу
нин - «Чернозем» и стихи, В .  Вересаев - «Перед за
весой», Н. Гарин-Михайловский - «Деревенская дра
ма», М. Горький - «Человек», С. Гусев-Оренбург
ский - «В приходе»,  А. Серафимович - «В пути», 
Н. Телешов - «Между двух берегов». 

В книге было 325 страниц, и стоила она один р.убль . 
Авторам был выплачен гонорар, весьма повышенный по 
тогдашнему времени - чуть не втрое обычных журналь
ных норм. И, несмотря на это, на первой с11ранице сбор-
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tiика было объявлено, что из nрибыли с пастоящей книги 
отчисляется : тысяча рублей в распоряжение Литератур
ного фонда, тысяча - Высшим женским курсам, тыся
ча - Женскому медицинскому институту, тысяча - Об
ществу учителей и учительниц на общежитие для детей, 
тысяча - Обществу охранения народного здравия на по
стройку детского дома и nятьсот рублей на Народную чи
тальню в Кеми. 

Объявление этих пожертвований произвело тогда по
трясающее впечатление и на публику и на правительст
венные сферы. 

Во второй книге участвовали :  Куприн, Скиталец, 
Чириков. Юшкевич и А. П.  Чехов, давший свою послед
нюю пьесу «Вишневый сад». И таких сборников вышло в 
общем около сорока . 

Помимо сборников, «Знание» издаваJiо отдельными 
томами сочинения современных писателей, научные и на
учно-популярные книги, а также и произведения ино
странных авторов, как «Углекопы» Золя и другие, кото
рые будили общественное сознание. 

Издательство вело свои дела под фJiагом ярко выра
женной защиты авторов от издательского гнета и кабалы 
по четко выраженному принципу: «весь доход от издания 
книги принадлежит автор�, а не издателю». Этого прин
ципа, проведеиного в жизнь Горьким в тяжелый капита
листический период, не должно забывать, особенно 
братьям-писателям, к которым Горький всегда относился 
с особым вниманием, с особой оценкой, с особой стро
гостью. Он первый начал создавать условия для освобож
дения писательского труда от эксплуатации издателей. 

Однажды, года за два до издания сборников «Знание», 
у меня возникла мысль издать в огромном количестве 
дешевый сборник рассказов, в определенном подборе 
авторов, чтобы книжка страниц в двести - триста прода
валась бы копеек за двадцать. Для этого, для первого 
опыта, нужно было просить товарищей дать не новые 
рассказы, а разрешить перепечатку из преJКних произве
дений, рассеянных по журналам, чтобы не отягощать рас
ходами первый выпуск. 

Может быть, эта затея моя и побудила Горького к 
изданию знаяневских сборников . На мое предложение 
Алексей Максимович ответил не только согласием при-
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слать рассказ, но и практическими совета ми. В письме 
от 2 декабря 1 90 1  года он пишет мне: 

«Разумеется, милый Н. Д., я согласен. С искренним 
удовольствием отдаю рассказ, и-по совести должен ска
зать тебе - великолепное дело ты задумал.  Честь твоему 
сердцу, честь уму, ей-богу! Вот что:  заголовок рассказа 
надо заменить так: «Преступники». Хорошо бы в этот 
сборник «Кирилку» запустить, как ты полагаешь? Только 
боязно, не пропустит цензура для такого сборника . . .  
Нельзя ли  привлечь Серафимовича? А у кого издавать? 
Мой крепкий совет - валяйте у «Знания» ! Константин 
Петрович обделал бы все это дешево и хорошо. А глав
ное - фирма. Важно, чтобы это издание не проглотили 
рыночные крокодилы . . . Если книжка выйдет у «Знания», 
я поручусь, что она пойдет в деревню через земские 
склады, а не будет сл.ужить источником дохода для тех 
книжников, которые ныне собираются раздавить земские 
склады тяжестью своих толстых мошен» . 

Через несколько недель, уже в 1 902 году, Горький 
вновь интересуется этим дешевым сборником и пишет 
мне: 

«Подожди решать вопрос о месте издания сборника . 
«Знание» может издать дешевле - это раз, лучше распро
странить - это два, а три - самое главное - фир
ма пользуется у публики и на рынке известным дове

·рием» . 
Чехов тоже писал мне из Ялты в январе 1 902 года: 
«Ваше издание затея прекрасная, интересная, желаю 

полнейшего успеха и завидую вам . . .  » 
Не знаю почему, но Пятницкий не заинтересовался 

изданием книг в 300 страниц за 20 копеек, даже в виде 
пробы и опыта . Так это дело и тянулось многие месяцы,  
пока не погибло. 

Вместо них через год появились сборники «Знание», 
которые расхватывались как магазинами,  так и непосред
ственно публикой моментально. Успех был необычайный. 
Книжные магазины не только подписывались на  них за
благовременно, но и упрашивали знакомых писателей 
помочь им подписаться, чтобы не пропустить очередь. 
Такого успеха  книг я не запомню. Недаром некоторые 
журналы, модные в то время ,  как «Новый путь», «Весы» 
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и иные, призывали декадентов на борьбу с знаниевцами. 
А «Весы» в 1 905 году определенно заявляли , что сборни
Iш «Знание», расходящиеся в громадном количестве, при
нижают и развращают литературный вкус читателей , что 
все любящие русскую литературу должны бороться с 
влиянием этих сборников. 

А Горький в это время твердил всем своим сотрудни
кам, что самый лучший, самый ценный, самый вниматель
ный и строгий читатель наших дней - это грамотный 
рабочий, грамотный мужик-демократ. Этот читатель ищет 
в книге прежде всего ответов на свои социальные и мо
р альные недоумения ,  его основное стремление - к свобо
де в самом широком смысле этого слова ;  сознавая смут
но многое, чувствуя , что его давит ложь нашей жизни, он 
хочет ясно понять всю эту ложь и сбросить ее с себя ,  что 
цель литературы - помогать человеку понимать себя 
самого, поднять его веру в себя и развить в нем стремле
ние к истине, бороться с пошлостью в людях , уметь найти 
хорошее в них, возбуждать в их душах стыд, гнев, муже
ство , делать все для того, чтобы люди стали благородно 

сильными . . . 
Наш старший общий друг, писатель и врач, С. Я. Ел

патьевский в своих воспоминаниях обрисовал Горького 
как мечтателя, все время думающего не о будничном, а 
о «сказочном». 

«Вся окружающая жизнь преломлялась в нем не в 
своем будничном сером облике , а в чудесном , претворен
ном его необузданной фантазией сказочном образе. Так 
и писал он. Так и изобразил русскую жизнь». 

Думается,  что все это очень верно и метко сказано . 
Вспоминается , к а к  в 1 905 году, в июне - июле , я 

принес Горькому для очередного сборника «Знание» рас
сказ, о котором он уже знал и просил поторопиться 
доставкой. Жил тогда Алексей Максимович рядом с 
гостиницей «Петергоф» на Воздниженке (ныне ул. Кали
нина) . Поднявшись высоко по лестнице, я позвонил и 
вошел в открывшуюся дверь. Был изумлен, когда в при· 
хожей меня встретили два молодых человека восточного 
типа с пистолетами в руках. 

- Вы кто? По какому делу? 
Я сообщил. Один из них вышел и сейчас же вернулся 

вместе с Алексеем Максимовичем. 
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- Пойдемте, пойдемте, - говорил тот, улыбаясь И 
кивая на  молодежь. - Это они все это выдумали. 

Взял меня за руку и увел в столовую, где он зав
тр а к ал вместе с М. Ф.  Андреевой . 

В то тревожное время молодые люди не зря придума
ли эту своеобразную охрану - повсюду только и было 
слышно о предстоящих погромах интеллигенции и в пер
вую очередь о налетах на самых ярких вожаков надви
rающейся революции. Черная сотня уже сучила кулаки; 
поджигаемая такими своими знаменитостями , как член 
Государственной думы Пуришкевич и бесноватый монах 
Илнодор. 

Бегло полистав рукопись, Алексей Максимович улыб
нулся :  

- Вот так ловко ! У вас  полицейский , и тот не вынес :  
повесился от  существующего режима. Не  знаю, бывают 
л и  такие полицейские, у которых бы совесть заговори
л а ,  - обычно они негодяи , но подразнить таким приме
рам кого следует - очень, пожалуй, полезно .  Эта иена
дежиость оплота кое для кого заноза теперь подхо
дя щая.  

- А что вы скажете, если я на пишу про черную сот
ню и выведу попа, который громит эту черную сотню 
и уходит в крамолу? 

- А такие бывают? 
- Почему не быть? Заштатный , всеми обиженный , 

нищий и голодный попик; нигде ему нет справедливости 
и защиты. А характер горячий и непокорный. Вот возму
тился и ушел в крамолу , даром что поп. Хочется «постра
щать» им кого -то . Ведь попы были всегда оплотом само
державия. И вдруг . . . 

- Черт возьми ! - задум ался Алексей Максимович.
Пожалуй , ловко может получиться . . . Поп - в  крамолу! . .  
Валяйте !  За цензуру не беспокойтесь : Пятницкий устро
ит. Дуйте их в хвост и в гриву ! 

Вскоре я написал повесть «Крамола», которая и была 
на печатана в сборнике «Знание» в 1 906 году. 

Горький был уже в это время за границей. Сборник 
вышел как раз в :го время, когда реакция торжествовала 
и в Москве готовилась, как кричали везде черносотенцы, 
«варфоломеевская ночь» .  Многие квартиры отмеча.тшсь 
на входных дверях неведома кем и когл:а меловыми креста-
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ми наподобие буквы «Х», илИ по старинному наимено
ванию - буквы «хер» . И на моей двери однажды я уви
дал такой «хер» , начертанный мелом, появившийся уже 
поздно вечером . Это было устрашением меня, было отме
сткой мне за черную сотню, осмеянную в «Крамоле» . Но 
никакой «варфоломеевской ночи» черносотенцам так и не 
удалось устроить . 

Однако рассказ, кроме сборника «Знание», нигде 
более не мог быть напечатан :  его не пропускала цензура 
ни в очередной том сочинений , ни отдельной брошюрой, и 
он пролежал одиннадцать лет, вплоть до революции, 
когда снова был издан. 

Горький всегда относился к своим сотоварища м более 
чем внимательно. Вот, например , отрывок из его письма 
ко мне с Капри от весны 1 909 года. 

«Николай Дмитриевич, дорогой. И А. Бунин про
читал мне ваше письмо к нему, и оно, вместе с рассказа 
ми о вас, вашей тоске по хорошей литературе успокоило 
меня относительно состава сотрудников сборника . 

Значит, могу б ыть уверен , что не будет в нем ни спе
кулянтов на популярность, ни авантюр истов, ни тех , кои 
смотрят на писательство как на отхожий промысел. Сооб
щите срок выхода сборника, состав редакции (в нем хоте
лось бы видеть обязательно вас и Ив. Ал. )  и все ваши 
намерения. Рад я, что вы взялись за это дело и - да 
оживит, укрепит оно вашу душу . . . Мне было приятно 
узнать, как вы относитесь к современной литературной 
разрухе, и горестно , что вы низко оцениваете себя. Почто 
малодушествовать, сударь мой? Хотелось бы мне пого
ворить с ва ми о русской литературе в прошлом ее, где 
ве.пиких писателей было больше, чем мы насчитываем , 
и где так называемые историками литературы «втора- и 
третьестепенные писатели» были велики своим честным 
отношением к судьбам родины, к жизни народа, к лите
ратуре - святому делу их жизни . . .  » 

Хотя ко времени мировой войны «Среда» уже пере
с>ала существовать как таковая , но Горький не прерывал 
в отдельности со старыми товарищами по «Среде» своих 
отношений,  и когда мне было поручено издать сборник 
в помощь воинам , томившимся в плену, он прислал1 по 
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мое� просьбе, «Легенды о Тамерлане», которые и были 
мнои напечатаны в альманахе. 

В 1 9 1 7  году, когда рухнуло российское самодержавие 
и власть перешла в руки самого народа, Горький писал 
мне: 

« . . .  Прежде всего - крепко обнимаю вас, старый това
рищ! Вот и дожили мы до праздника Воскресения Руси 
из мертвых ! .. » 

Жизнь и труды, взгляды и значение Горького знаме
нательны как для минувшего, так особенно и для наше
го времени. Это истинный сын великого народа, свободо
любивый, ярко талантливый, неукротимо требовательный 
энтузиаст и в то же время трогательно простой и нежно 
внимательный товарищ. Горький приобрел мировую сла
ву и мировое значение. Нет такой страны, хотя бы с 
зарождающейся культурой, где бы к голосу его не при
елушивались народные массы. 

Небывалые в мире великие события перевернули в 
нашей стране всю жизнь, не оставивши камня на  камне 
от прежних устоев, и отразились на психологии людей 
всех стран, всего мира. И вот, когда жизнь после великих 
потрясений начада  входить в новую нормальную колею, 
когда жизнь стада налаживаться по-новому, стали появ
ляться и записки о прежнем времени, о прежнем житье
бытье писателей, о худом и хорошем,  когда минувшее 
стало интересовать своей правдой, в журнале «Красная 
новь» появились мои первые очень краткие воспоминания 
о товарищах по «Среде», на что Горький прислал мне из 
Сарренто такие слова :  

«Спасибо вам  за приелаиную книгу, она  очень ожи
вила в памяти мои некоторые впечатления. «Воспоми
нанпя» читал, был тронут кое-чем, славная вы душа,  . •  
Сильно мы пожили, не правда ли? Крепко жму вашу 
руку, старый хороший товарищ». 

Максим Горький, еще в молодости своим голосом 
всколыхнувший Россию, отчетливо и ярко вписал давно 
свое имя на страницы истории русской литературы и 
русской общественности. Для нашего же времени это 
величайший пролетарский писатель и мыслитель, люби
мейший друг трудящихся, и эту мировую славу, эт,у вели
кую любовь он завоевал долгими годами борьбы за счаст
ливую жизнь народа. 
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Он стал родоначальником и руководителем советской 
литературы. Огромное значение для Горького имели ero 
близость и дружественные отношения с Лениным. 

«Какой умной, кр асивой становится жизнь! - говорил 
он восторженно незадолго до своей смерти .  - Какие 
отличные люди воспитываются у нас ! »  

И все его произведения, начиная с самых ранних, про
питаны величественной мыслью освобождения и победы. 
И народная любовь к Горькому, к своему родному и ве
ликому Буревестнику, не померкнет никогда . 

В 1 95 1  году 1 0  июня в Москве, на  площади Белорус
ского вокзала, при огромном стечении народа, был тор
жественно открыт памятник Алексею Максимовичу: брон
зовая фигура на постаменте из красного гранита и золо
тая надпись : «Великому русскому писателю Максиму 
Горькому от Правительства Советского Союза». 



,·� 

Л Е О Н И Д А Н Д Р Е Е В 

а год или за два до того, как вышла первая 
книжка рассказов Леонида Андреева, - а вы
шла она в 1 90 1  году, - Горький писал мне из 
1Нижнего Новгорода, что рекомендует и просит 
приютить и приласкать молодого начинающего 

писателя, Андреева, человека хотя и неизвестного, но 
очень милого и талантливого . 

Вскоре после этого Горький приехал в Москву и в пер
вую же «Среду» привез к нам Андреева .  

Это был молодой человек с красивым лицом , с неболь
шой бородкой и черными длинными волосами, очень 
тихий и молчаливый. Одет он был в пиджак табачного 
цвета. 

В десять часов, когда обычно начиналось у нас чте
ние, Горький предложил выслушать небольшой рассказ 
молодого автора. 

- Я вчера его слушал, - сказал Горький, - и при
знаюсь, у меня на глазах были слезы. 

Но Андреев стал говорить, что сегодня у него болит 
горло, что читать он не может . . . Словом ,  заскромничал 
и смутился. . 

- Тогда давайте я прочитаю, - вызвался Горький. 
Взял тоненькую тетр адку, сел поближе к лампе и 

начал: 

112 



;..._ Рассказ называется «Молч-ание» . . . 
Чтение длилось около получаса. 
Андреев сидел рядом с Горьким, все время не шевель

нувшись, положив ногу на ногу и не сводя глаз с одной 
точки, которую он выбрал где-то вдалеке, в полутемном 
углу. Но вряд ли он чувствовал в то время, что каждая 
прочитанная страница сближает с ним этих хотя и изве
стных ему, но все же чужих людей, среди которых сидит 
он,  точно новичок в школе. 

Чтение кончилось. Горький поднял глаза, ласково 
улыбнулся Андрееву и сказал : 

- Черт возьми, опять меня прошиблоl 
«Прошибло» не одного Алексея Максимовича. Всем 

было ясно, что в лице этого новичка «Среда» приобрета
ла хорошего, талантливого товарища. Находившийся 
среди нас МЩ>олюбов, издатель популярного в то вре
мя «Журнала для всех», подошел к Андрееву, взял у 
него тетрадку и убрал в карман.  У Андреева глаза за
блестели. Печатать ry МИ!Ролюбова , в его журнале с такой 
хорошей репутацией и с громаднейшим количеством под
nисчиков и читателей, было не то, что появляться в 
«Курьере», скромной московской газете, где пока он ра
ботал. 

Вскоре р ассказ был напечатан. 
Андреев с первого же вечера сделался в «Среде» 

своим человеком. 
За «Молчанием» следовали другие рассказы, и все 

они проходили через «Среду». И «Жили-были», и «Сергей 
Петрович», и «Стена», и нашумевшая «Бездна» - все 
было читано самим автором по черновым тетрадкам. И он 
выслушивал самые искренние отзывы как с похвалой, так 
и с возражениями. Однажды Андреев прочитал рассказ 
под названием «Буяниха» и получил такой дружный 
отпор, что при жизни Андреева рассказ этот ниrле напе
чатан не был. 

Как-то, лет через семь или восемь, когда Андреев был 
уже знаменит, я просил его дать для одного благотвори
тельного сборника, в чем он мне никогда не отказывал, 
какую-нибудь вещь, а у него в то время ничего готового 
не было. Я вспомнил тогда про «Буяниху», когда-то еди
нодушно отвергнутую «Средой», и написал ему об этом. 
Он отвечал мне следую�им письмом:  · 
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«Рассказ я для тебя напишу, клянусь в этом потро
хами того гуся, который спас Рим, но сделать это рань·· 
ше конца октября не могу. «Буяниха» - та, которую ты, 
к сожалению, не забыл, есть позорнейшее явление в лите· 
ратуре, стыд и срам и поношение человека .. . » 

Андреев прочно слился со «Средой». Он, кажется, не 
пропустил ни одного собрания, за исключением тех двух 
периодов, когда лежал в клинике и когда сидел в Таган
екой тюрьме. Всю первую зиму он приходил к нам в 
своем «рыжем» пиджаке, был как усердным чтецом, так 
и внимательным слушателем, был о себе скромного мне
ния и заработки имел тоже чрезмерно скромные. 

К: Горькому он относился всегда с необычайной неж
ностью и любовью. Он был буквально влюблен в него. 
Мало того _  что он высоко ценил его как писателя и чело
века, он находил его красивее всех других - серьезной, 
мужской красотой, - а улыбку его очаровательной и 
исключительной по ласковости и опять-таки - по кра
соте. 

В конце зимы, когда у Андреева набралось уже 
несколько р ассказов, ему захотелось издать их отдельной 
книжкой. Но это было очень нелегко. К:ак автора его 
знали только свои люди, до большой публики и даже до 
издательского уха его имя еще не долетало. Наконец, 
ухитрились познакомить его с одним очень крупным изда· 
телем (Сытиным) , уговорили того взять эту небольшую 
книжечку. Из уважения к рекомендующим издатель 
взял, даже не читая : в большом корабле всегда найдется 
место для такого груза.  Издатель выдал Андрееву гоно
рар - помнится, рублей пятьсот за всю книгу - и  поло
жил ее в запас, вернее - в безнадежный архив. Шли 
месяц за месяцем, а книжку и не думали сдавать в типо
графию. Андреев все ждал, все надеялся; он придавал 
большое значение для себя появлению этой книжки. И он 
был прав, как потом оказалось. Эта книга вывела его 
сразу на  широкую дорогу. Помню, одно время его начи· 
нало смущать его собственное имя :  Андреев. 

- Хочу взять себе псевдоним, - говорил он, - да 
никак не придумаю. Выходит или вычурно, или глуnо. 
Оттого и книжку мою издатель не печатает, что имя мое 
решительно ничего не выражает: «Андреев» - что такое 
Андреев? . . Даже запомнить нельзЯ. Совершенно безраз· 
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личное имя, ничего не выраЖаюЩее. «Л. Андреев» - вот 
так автор ! 

- Но ведь есть же писатель Никитин, - возражали 
ему. - Все его знают, ни с кем не смешивают. Почему не 
быть теперь писателю Андрееву? 

- Никитин - это все-таки другое. А вот Андреев -
не то. 

Эти поиски псевдонима кончились тем, что решено 
было поставить на книге не «Л. Андiреев», а «Леонид Анд
реев». Это казалось ему менее безличным. 

Пока книжка его спокойно лежала у издателя, дожи
даясь неведома какой очереди или особо счастливого слу
чая, в Петербурге возникло новое издательство - «Зна
ние», во главе с Горьким и Пятницким. К:онечно, расСКf!
зы Андреева оказались здесь очень желательными. 
И опять пошли к издателю те же лица хлопотать о том, 
чтоб издатель не выпускал книжку, и выручить обратно 
залежавшиеся черновики. К: общему удовлетворению, из
датель сам был р ад, что не нужно будет печатать како
го-то Андреева, тратить на него бумагу и хлопоты. В ми
нуту р азменялись договорами, отдали обратно пятьсот 
рублей, получили рукописи, и-прямым ходом на почту, 
в Петербург, в типографию. 

Всякий молодой писатель, в первый раз в жизни печа
тающий свою книгу, знает, что это за наслаждение полу
чать свежие корректурные листы из типографии, пахпу
щие скипидаром и краской. Нет на свете лучшего 
аромата, нет на свете нпкого в эти :минуты счаст
ливее автора. Переживал эту профессиональную 
радость и Леонид Николаевич, и, пока печаталась 
его книга, он не выкладывал из кармана новые 
оттиснутые листы; так и носил их с собой и в гости, и в 
театр, и на улицу. 

Книжка Андреева, наконец, вышла. В ней было всего 
десять р ассказов, и стоила она 80 копеек. Большие надеж
ды возлагал на эту книгу Леонид Николаевич. Но того, 
что сл,училось, он не ожидал . Прежде всего он получи.1 
большое, очень хорошее письмо от Н. К:. Михайловского, 
который приветствовал молодого автора, пророчил ellfy 
блестящую будущность и обещал написать о нем серьез
ную статью. Вскоре хвалебная статья появилась в «Рус
ском богатстве» за полной подписью Михайловского, и 
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этого было достаточно, чтобы литературный мир стал 
считаться с появлением нового крупного дарования. Имя 
Леонида Андреева стало сразу известным и вскоре забли
стало в литературе. Все журналы и газеты заговорили о 
нем .  Книга его, что называется, «полетела».  Потребова 
лось новое издание, которое вскоре и вышло, пополненное 
новыми р ассказами, и в их числе вызвавшей в свое вре
мя скандальный шум «Бездной». 

По поводу этой «Бездны» вокруг имени Андреева под
нялся шум, визг, улюлюканье. Статьи «Нового времени >> 
и Софьи Андреевны Толстой, громившие молодого писа
теля, только подливали масла в огонь, и об Андрееве и о 
«Бездне» заговорили все: кто - за, кто - против. 

У Андреева была невеста, очень милая молодая девуш · 
ка, курсистка, тоненькая, черненькая;  звали ее Александ
рой Михайловной Виельгорской. Они поямялись все г да 
вместе: в театрах на новинках, в концертах. Это был а 
заметная и красивая парочка. И вот однажды я нашел 
у себя на столе следующее письмо, оригинальное по то
ну, в котором чувствовалась радость счастливого чело
века : 

«Милый друг! Будь моим отцом ! Будь моим посюке
ным отцом. Свадьба моя 1 0-го (через три дня) , в воскре
сенье. Посторонних никого, одни родственники - попро
сту. Голаушев - шафер. Будь моим отцом ! Я прошу тебя : 
будь моим отцом ! Если таковым быть окончательно не 
можешь, то приезжай в качестве друга. Доставь мне ра
дость, приезжай. И еще прошу тебя, будь моим отцом. 
Будь моим отцом !» 

И отцом его я был . . .  Эта роль была не из трудных.  
За торжественным чайным столом, когда приехаJJИ 
«молодые», мать Андреева и я возглавляли присутствую
щих. К нам обращались за разрешением приветствп й, 
пили за наше здоровье и вообще это было какое-то шут
ливое и очень веселое председательство. 

Свадебный вечер был тоже очень веселый и простой. 
Леонид Николаевич был как-то внутренне радостен и 
необыкновенно покорен. Что ему говорили, то он и выпо.'I 
нял без возражения, - что называется - без or лядки и 
с удовольствием. 
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Были и танцы. Андреева заблаговременно научили 
та нцевать, и он танцевал вальс, польку и кадриль. Меж
ду прочим,  подойдя ко мне и глядя с улыбкой на тан
цующие пары, сказал : 

- А что , отец, если всю нашу «Среду» выучить тан
цевать? . .  Представь себе :  вот так же, как эти, вдруг за
танцуют Вересаев, Белоусов, Юлий Бунин, Серафимо
вич. Представь себе : в вихре вальса вдруг несется мрач
ный Скиталец . . .  Или Мамин-Сибиряк со своей неразлуч
ной трубкой и с дымом . Очень занятно ! Ты только вооб
р ази это ясно !  

Насколько я знаю, в семейной жизни Андреев был 
очень счастлив;  правда - недолго. Александра Михай
ловна, которую было бы справедливо назвать его добрым 
гением, умерла после рождения второго ребенка . За эти 
недолгие годы Леонид Николаевич много и хорошо ра
ботал и упрочил за собой большое литературное 
имя. Появился «Василий Фивейский», прочитанный, как 
почти все андреевское, на «Среде», и с огромным успе
хом. 

К: этому времени возникла мысль издавать товарище
ские сборники. Товарищество «Знание» также интереса· 
валось этим,  и первый сборник «Знание» за 1 903 год был 
составлен весь из материалов «Среды»; рассказ «Жизнь 
Василия Фивейского» открывал сборник. 

, К: этому времени Леонид Николаевич уже оставил 
свой рыжий пиджак - по его выражению, «коровьего 
цвета» - и стал появляться везде :  в гостях, и дома, и в 
театре, в поддевке и высоких сапогах. Это дало мелкой 
npecce повод к зубоскальству. Начали вышучивать аид
реевскую поддевку и совершенно некстати рассказывать 
в печати об Андрееве всякие были и небылицы, передко 
очень злые и обидные. Рассказывали, будто Андреев вы
пивает «аршин водки», то есть ставит рюмку за рюмкой 
н а  протяжении целого аршина и выпивает их без пере
дышки одну за другой. Все это было, конечно, вздором и 
выдум кой . В другой газете напечатали, что писатель 
Андреев, «эта современная известность», по поводу юби
лея Златовратского надменно и уДивленно спросил: 
«А разве есть такой писатель - Златовратский? Я что -то 
не слыхал». И весь этот вздор говорился про человека,  
который не только «слыхал», но и постоянно встречался 

JJZ 



с Златовратским на тех же «Средах» и одним из первых 
подписался под юбилейным адресом от «Среды» . 

Быстрый и широкий успех Андреева породил много 
недоброжелателей и завистников, которые по всяким 
поводам и под разными псевдонимами травили его из-за 
угла. Леонид Николаевич обычно отшучивf\лся, но иные 
выходки задевали и обижали его. Но были и такие забав
ные и остроумные шутки, н ад которыми он сам же иск
ренне потешался. 

Он любил шутку, острое сло1що, о чем свидетельст
вуют многие из его фельетонов в «Курьере», подписан
ные «джеме Линч» . Нередко он говорил : 

- Меня почему-то зачислили в кандидаты еамо
\·бийц. Неправда все это. Я люблю жизнь, люблю 
радость. 

Тем не менее р ассказы его становились все мрачней 
и мрачней .  «Василий Фивейский», «доктор Керженцев»,  
наконец, «Красный смех» . . .  Когда он писал этот «Крас
ный смех»,  то по ночам его самого трепала лихорадка , он 
приходил в такое нервное состояние, что боялся быть 
один в комнате. И его верный друг, Александра Михай
ловна, молча просиживала у него в кабинете целые ночи 
без сна, Кiутаясь в теплый платок, облегчая мужа свою-т 
присутствием и безмолвием . 

Недаром же на  пьесе «Жизнь человека», которую 
Андреев писал в 1 906 году в Германии, незадолго до 
смерти Александры Михайловны, есть следующая тро
гательная надпись : 

«Светлой памяти моего друга ,  моей жены, посвящаю 
эту вещь, последнюю, над которой мы работали вместе . .  . :> 

Андреев , как я уже говорил , был очень предан «Сре
де» и всегда о ней за ботился, привлекая интересных лю
дей . 

«Отец!  - пишет он мне однажды. - Завтра соберет
ся у меня народ, бр ати я литер атурная. Будет Вересаев , 
желающий с тобой познакомиться, - приятнейший буду
щий член для наших «Сред» . Приходи обязательно» . 

И Вересаев становится с той поры деятельным нашим 
товарищем. · 

«Отец! - присылает Андреев в другой раз коротень
кую записку. - В Петербурге я говорил Кор оленко, что 
«Среда» его ЖIJ.ет. Сегодня он приехал в Москву, но до 
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среды остаться не может, = nоэтому назначь «Среду» на 
понедельник». 

И «Среда», хотя и в понедельник, провела с :Королен
ко очень интересный вечер .  

Однажды Андреев привез к нам новичка. Как в свое 
время его самого привез к нам Горький, так теперь он 
сам привез на «Среду» молоденького студента в серой 
форменной тужурке с золочеными пуговицами.  

- Юноша талантливый, - говорил про него Андре
ев . - Напечатал в «1\урь�ре» хотя всего два р ассказа, но 
ясно, что из него выйдет толк. 

Юноша всем понравился. И рассказ его «Волки» тоже 
понравился, и с того вечера он стал посетителем «Сред». 
Вскоре из него выработался писатель - Борис Зайцев. 

Андреев любил «Среду», очень ценил ее отзывы, и не 
поделиться с нею новинкой было для него почти невоз
можно. 

В Берлине Андреев расстался навсегда с своей знаме
нитой поддевкой и,  по словам его шуточного письма, 
написанного немецкими буквами, ходил по городу «ИН 

силиндер,  унд рок, унд онэ борода». 
Вот как описывает он сам свое отношение к «Среде» . 
«Милый мой Митрич, - писал он мне в 1 906 году,

удр ал я с совета нечестивых и сижу в Берлине; проживу 
зиму. Работать тут удобно, но без милого народа - скуч
но. Очень даже скучно. Как подумаешь про «Среды» и 
братию, что их нет, так тошно станет. Живу я здесь 
соlrершенно обособленно, и как-то не хочется обзаводить
ся .новыми знакомствами:  жалко старых, и не теряется 
надежда к ним вернуться.  Рассчитываю очень много 
работать. На днях должна родить Шура - вот ближай
шая забота . .. Напиши, как ты живешь , как настроение, 
деда, работа; много не пиши, не стоит, а немножко надо , 
чтобы уже совсем не порвалась связь. Жалко, что вся 
наша братия, и я в том числе, не любит писать писем ; 
при заграничном житии получается полная оторванность 
от родины. Прододжая быть настойчиво членом «Среды», 
буду присылать тебе мои вещи для прочтения и обсужде
ния. На днях пришлю тебе две штуки : рассказ «Елеазар» 
и пьесу «Жизнь человека». О первом можно и не гово
рить, но вторая вещь по форме новая, - опыт в пекото
ром роле нового строительства пьесы. Поэтому я очень 
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прошу тебя :  сообщи, как отЗоветёя -«Среда». Ее советы 
и мнения всегда были мне важны,  а в новом деле, в кото
ром я еще сам иду ощупью, - наипаче. И прошу тебя 
особенно :  да не узнают репортеры про «Жизнь челове
ка». Предупреди товарищей, чтобы никому не передавали 
содержания, а рукопись храни � себя и выдавай только 
под расписку. Будет очень неприятно, прямо-таки вредно 
для пьесы, если газетчики заранее наболтают глупостей. 
Голаушев писал в свое время, что «Савву» читали очень 
плохо. Так скажи тому, кто будет читать в этот раз, что 
читать нужно, как книгу, без игры и особой выразитель
ности. Просто читать и больше ничего. Скажи милым, что, 
кто может, пусть напишет пару строк о своем житье. 
Всех их я целую самым нежным образом, - просто скучР.о 
писать !  Упрекни Зайчика, почему не отвечает мне, полу
чил ли он мое письмо? Настроений не имею, ибо р аботаю. 
Когда прочитаю русскую газету, впадаю на некоторое 
время в меланхолию. Здоровье мое неважно. Литерату
ра - настраивает дела недурно. Вот не знаю, как в Рос
сии встретят «Савву», а здесь вообще идет хорошо. Ста
вится и на будущем месяце пойдет в «К:лейнер театре» 
«К: звездам». В Вене Народный театр также ставит 
«К: звездам». В другом венском театре, говорят, хорошо 
идет «Савва». О революции не буду писать ни слова по 
меньшей мере годо: А может, и два. Плохо писать не 
стоит, а хорошо написать сейчас невозможно. Крепко 
тебя целую. Твой Леонид. Берлин, Грюневальд, вилла 
К:ляра. - Хорошая, брат, вилла :  живу прямо в р аikкой 
местности. Зелень и цветы». 

После смерти жены Андреев бывал в Москве только 
наездом, а жил сначала на юге, потом в Петербурге; 
потом, когда вторично женился, уехал в Финляндию, 
выстроил себе там дачу и уединился. Однако с некоторы
ми товарищами по «Среде» вел переписку и время от 
времени присылал нам свои новинки в рукописях: пре
имущественно пьесы - «Анатэму», «Царь-Голод» и 
другие. 

«Поклон «старушке-Среде», - писал он мне в 1 909 го
ду из своей Райволы.-Если захочешь видеть меня как 
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меня, - выбери несколько деньков и приезжай погостить, 
буду чрезвычайно рад. Только в деревне я человек». 

«Совсем я расхворался: что-то с нервами, что-то с 
сердцем, что-то с головой - все болит, и особенно рас
проклятая голова. С февраля и поднесь я не написал ни 
одной строки. «Анатэма» давно продан, и деньги давно 
получены, и денег тех уже нет - разашлись по долгам. 
Но что поделаешь, когда голова болит, и болит, и болит . . .  
Устал я». 

Одно вр�мя пустили слух, что Андреев зазнался, что 
- не помнит друзей и так далее. Конечно, как и раньше, 
все это было неправдой.  Вот письмо ко мне от 1 9 1 3  года, 
полное внимания и дружбы: 

«Писал мне Белоусов, что ты был нездоров. Шлю тебе 
по этому поводу всяческое мое сочувствие и привет. 
Видимся мы редко, но словно мы с тобой друзья детства, 
так много места ты занимаешь в моей душе и сидишь 
там крепко. И всегда хочется видеть тебя и всегда чему
то веришь, чувствуешь как бы некоторую опору. . .  Много 
я р аботал за этот год, устал. И вот уже четыре дня хво
раю: плохо сердце, не выдерживает большой нагрузки, 
прогибается. Вообще - мерзкое здоровье, а грехов, кро
ме работы, нет никаких. Да еще р азные подлецы подзу
живают, подсиживают и нахаживают . . .  » 

Во всех его письмах за целый ряд лет, когда он не 
жил в Москве, всегда есть заботливые вопросы про Го
лоушева, Шмелева, Белоусова, Серафимовича, всегда 
находится несколько ласковых слов о «старушке-Среде» 
и о старых товарищах . . .  

В разгаре первой мировой войны, когда мы задумали 
издать в Москве сборник «Клич», Андреев немедленно 
прислал нам свою «Младость»; в сборник для пленных 
прислал новый рассказ. Вообще всегда был отзывчив, 
внимателен и вел себя как добрый товарищ. 

«Спасибо за «Клич», - писал он мне в 1 9 1 5  году. 
Много хороших вещей. . .  Бунин, как во всех последних 
вещах, идет на круглой пятерке. Но растрогал меня до 
слез - Тренев ! Если знаешь его, скажи ему от меня, 
моей души спасибо ! . .  О, если б я был здоров! Сейчас на 
мое обычное нездоровье сел сверху стрептококк. Ты его 
знаешь? Он хуже крокодила. . .  Ах, хорошо бы собраться 
летом небольшой дружеской компанией в 4-5 персон и 
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ахнуть в Соловки, на Белое море - или куда там Т . . Сей• 
час во второй раз прочел Тренева - и опять реву, как 
белуга. Молодец! .. » 

В течение почти двадцати лет, когда я знавал Андре� 
ева, часто видал его и в обществе, и в семье, и на  работе, 
я всегда знал его как человека с ласковой,  хорошей ду
шой, умного, интересного собеседника. За  целый рял лет 
отдавал он «Средам» много внимания и заботы, вносил 
много своего выдающегося дарования и делился с нами 
первыми почти всеми своими лучшими произведениями. 
В последний раз он читал нам своего «Сампсона». Де
ло было перед самой революцией. А затем события от
делили его от нас. Он уехал к себе домой, в Финляндию, 
и оказался по ту сторону границы. Никаких писем, ника
ких сведений о нем у нас не было долгое время. Наконец, 
в 1 9 1 9  году дошло до нас краткое газетное сообщение, 
что писатель Леонид Андреев умер от паралича сердца. 
Мало кто поверил в правдивость этого известия, хотя, 
конечно, ничего невероятнаго здесь не было. Почти целый 
год мы не верили, точнее - не хотелось нам верить в это. 
Но пришло время, когда сомнениям уже не стало места. 
Случилось это 1 2  сентября 1 9 1 9  года. 

Вспоминая Андреева, невольно вспоминаешь и ска� 
занное им самим когда-то: 

- Горька бывает порой, очень горька участь рус� 
ского писателя. Но великое счастье - им бытьl 
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И З  Н А Р О Д А И О Н А Р О Д Е  
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Н. Н. Златовратский.-Поэты из народа и «Суриковский кру· 
жок» . - За Уралом: «Переселенцы» и «Под землей». � - д. Н. Мамин-Сибиряк. 

свое время, в восьмидесятых годах , имя 
Николая Николаевича Златовратского бы
ло очень rромким и значительным.  Его 
«Крестьяне-присяжные», его «Устои» 
история одной деревни, его «деревенские 

будни» читались с захватывающим интересом. Потом, 
как это бывало обычным в те жестокие времена, вышед
шее собрание его сочинений было в течение дв адцати 
лет под з а iЬретом к чтению в н ародных библиотеках и чи
тальнях. 

Впервые я увидел Златовратского в Москве на  25-лет
нем его юбилее, на который собрался весь цвет тогдаш
ней интеллигенции. Колонный зал ресторана «Эрмитаж» 
и прилегающие комнаты были переполвены публикой. 
Было много носителей известных и славных имен из лите
р атурного мира, ученых, общестВенных деятелей, как 
московских, так и приехавших из Петербурга и из про
винции, чтобы приветствовать этого прославленного 
«мужицкого поэта», как его называли , с искренним увле-
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чением возводившего иногда заур ядного деревенского че� 
ловека чуть не в герои богатырского значения , одного и з  
самых популярных писателей - народников, бытовика и 
мечтателя, действительного героя восьмидесятых годов, 
верившего в народные силы. 

Характерно и ярко прозвучали слова привета от целой 
армии н ародных учителей и учительниц - этих незамет
ных, но значительных деревенских работников. Они гово
рили,  как не раз казалось им, что грозная власть тьмы 
победит их, раздавит и уничтожит и от их упорной рабо
ты не останется даже следа . Не раз в их душе поднима
лись мучительные вопросы : нужны ли они здесь, в дерев
не, нужны ли их жертвы, их любовь, их больные, тревож
ные думы? Нужны ли лучшие мечты их юности, их луч-
шие надежды и верования? . 

- Но перед вашей глубокой верой в лучшие стороны 
русского народа , - говорили они Златовратскому, - сти
хали сомнения наши и бессильно опустившиеся руки 
крепче держали светоч знания ! 

Многочисленные ораторы, приnетствуя юбиляра и 

характеризуя его эпоху, невольно взвинчивали и поджи
гали один другого, и речи все смелее и свободнее разда
вались почти до утра, захватывая �нимание и сердца слу
шателей . Но обо всем этом, за невозможностью напеча
тать правдивый отчет, в газетах бы.rrо скромно сообщено на 
другой день только то ,  что «дружеская беседа собравших
ся затянулась далеко за полночь». Фр аза эта с той поры 
стала крылатой и вошла в обиход, когда по цензурным 
условиям нельзя было печатать о том ,  что действительно 
говорилось и делалось в каком-либо общественном собра
нии. Так и понимать все стали:  если напечатано в газе
тах, что «дружеская беседа затянулась далеко за пол
ночь», это значило, что говорилось много такого, о чем 
напечатать немыслимо без риска отсидки или высылки, 
и ни у кого из редакторов не было охоты в таких случаях 
«стоять за правду». Недаром кто-то из  тогдашних остря
ков сочинил стишки, где говорилось: 

Это что - «стоять» за nр авду; 
Ты за nравду «nосиди» !  

Впоследствии, когда с Златовратским я бьш уже зна 
ком и мы стали более ил:и менее близки, бывая друг у дру-
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га, он, говоря однажды об обязанностях человека, так 
определял служение народу: 

- Ничего не жалеть для его блага - ни жизни, ни 
благополучия. Руби сук, на котором сидишь. 

Я начал встречаться с ним в конце девяностых годов 
в тихомировеком кружке при журнале «детское чтение» 
и в другом редакционном кружке - «Вестника воспита
ния», где Николай Николаевич писал критические статьи 
о новых журналах и книгах. 

Его писательская слава была в это время уже «ПО 
ту сторону» жизни, а по «эту» сторону оставалась биб
лиографическая работа ,  даже без подписи когда-то слав
ного имени под напечатанными заметками и статьями. 
Одним из первых отзывов в печати о моих рассказах из 
быта крестьянских переселенцев в Сибирь, об ужасаю
щих условиях в их длительном пути был отзыв Злато
Братского, которым он доставил мне, начинающему тог
да писателю, оl)ромную радость. В дальнейшем, уже 
значительно {!Озднее, когда мы познакомились, он стал 
бывать на наших литературных «Средах», и я бывал у 
него на субботних вечеринках в обществе преимущест
венно писателей из народа и писателей о народе. К та·
ким писателям Н. Н. относился всегда с особым внима
нием и интересом. 

Именно у него я и познакомился с целым рядом инте
ресных людей, с писателями старыми и молодыми, выход
цами действительно из народных масс. Это не были гром
кие имена, это были труженики литературы и скорее 
неудачники, но многих из них назвать бесталанными 
никак нельзя. Они впоследствии образова-!fи свой литера
турный кружок, которому дали название «Суриковско
го» - в память поэта Сурикова Ивана Захаровича, вы
ходца из крестьянских низов и , в силу нужды, торговца 
углем и старым железом, написавшего знаменательные 
строки : 

Наши песни не забава, 
Пели мы не от безделья, -
В них свята я  наша слава, 
Наше rope и веселье. 

Некоторых писателей из народа, уже печатавших свои 
работы по большим журналам, встречал я у Златоврат· 
ского, - как мололого Гаврилова Федор а  Тимофеевича, 
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как Николая Артемьевича Лазарева,  писавшего под 
псевдонимом «Н.  Темный», - но со многими познакомил
ся позже, когда они очень ласково приглашали меня на 
свои литературные собрания, то м алые, то весьма р асши
ренные. На этих собраниях «Суриковского кружка» почти 
всегда присутствовал Златовратский. Люди эти, за не
многими исключениями, мало были замечены при жизни, 
но они представляли группу, достойную какого-то В!JИМа
ния, хотя бы и запоздалого. 

Старик Златовратский любил приютить у себя талант
ливую молодежь из народа, из рабочих. Те двое, о кото
рых я уже сказал, Гаврилов и Л азарев, были обязаны 
ему как своим р азвитием, так и в дальнейшем своим уча
стием в литературных изданиях. Гаврилов еще подрост
ком начал работу в железнодорожных мастерских, потом 
перешел на службу в губернскую земскую управу; начал 
сотрудничать в «детском чтении», где Соловьев-Несме
лов, личный друг Сурикова и автор единственной его пол� 
ной биографии, с обычной любовью давал ему возмож• 
ность зарабатывать кое-что литературным трудом.  Здесь, 
на редакционных собраниях, я встречался с Гавриловым 
и много раз слушал его простые, искренние стихи : 

Шумят березки молодые, 
И полный бодрости их шум 
Рождает грезы золотые 
Среди моих печальных дум . 
И снятся мне в дали грядушей 
:К:артины лучших, светлых дней, 
Где ни нужды нет вопиющей, 
Ни обездоленных людей. 

Так писал он незадолго до смерти .  Умер он в три
дцатипятилетнем возрасте. Другой из молодых, Лазарев 
(Н .  Темный) , был тоже рабочим; его способности каса� 
лись не только литературы, которую он чтил и любил, но 
проявлялись еще и в изобретениях по механике, в делах 
городского трамвая, где он служил монтером. Рассказы 
его были изданы в свое время «Посредником» и «дон
ской речью», но многие были уничтожены цензурой за 
вредное направление. Умер он тоже сравнительно мо· 
л оды м .  

По поводу его смерти Златовратский говорил мне:· 
- Не моnу без умиления вспомнить, как он, бывало, 
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лет двадцать тому назад, после шестнадцатичасового 
труда в мастерской , чуть не ежедневно прибегал ко мне 
вечером, чтобы кое-что узнать по арифметике , а там и по 
литературе, прочесть наскоро набросанные им свои стиш
ки , заметки, отвести душу в общей беседе, просиживая 
передко до глубокой ночи, хотя ему надо было вставать 
по гудку уже к пяти часам утра .  Да и это ли только вспо
минается, когда образцы подобных тружеников с их 
стремлениями к свету и правде встают передо мной. При
дет время, и память об этих пионерах трудовой народной 
массы будет восстановлена во всей ее полноте. 

В начале девятисотых годов наш литературный кру
жок «Среда» пользовался довольно широкой известно
стью и влиянием благодаря тому, что в него входили 
почти все крупные писатели из тогдашних молодых, на
чиная с Горького и кончая писателями старших поколе
ний,  как Златовратский, Мамин-Сибиряк, Чехов . . . Когда 
общество типографов стало собирать средства на устрой 
С1 во инвалидного дома имени друкаря Ивана Федорова 
для тружеников печатного дела ,  пострадавших на рабо 
те, или больных, старых и сла бых, то обратились к 
«Среде» и лично ко мне, ка к  представителю «Среды», с 
просьбой помочь им составить сборник в пользу этого 
дела. В качестве ответственного редактора я в свою оче
редь обратился к товарищам с просьбой дать рукописи . 
С такой же просьбой обратился я и к нашим старшим . 
Первым из всех откликнулся на это Златовратский .  

- Давно уже не пишу ничего, - сказал он,-но для 
такого дела написать надо. С людьми печатного станка 
все мы, пишущие , связаны кровно. И обязаны им нема
ло .  А жизнь типографских рабочих трудная, и здоровье 
их часто пропадает на работе. Говорите, в какой �р ок, 

напишу обязательно. 
Не только первым откликнулся Николай Николае 

вич, но и первую рукопись я получил именно от него. 
Как -то при разговоре о печатниках и о сборнике Зла
тавратский начал вспоминать далекое свое прошлое, 
шестидесятые годы и год раскрепощения крестьян, 
когда он был еще пятнадцатилетним подростком и жил 
у отца в глухой провинции, в трехоконном домике на 
пыльной дороге, заросшей наполовину чахлой травой.  
И вот ��нажды весной перед этим домиком останови -

-- --� ... 
127 



лась тройка, запряженная в громадный тарантас, из 
которого молодые люди - студенты - вынесли что-то 
большое и тяжелое, закутанное в войлок, и принесли 
в зальце. Все происходило торжественно и благоговейно. 
Это привезли из Москвы печатный станок. 

- В то время великий подъем был в народе, -
рассказывал Николай Николаевич. - Даже в глуши 
захотели печатать брошюры и издавать свою газету. 
Ждали этого, как великого праздника .  Губернатор 
обещал выхлопотать разрешение. Но пы.т1кие головы 
поторопились. Разрешения еще не было, а уж типогра
фию приволокли. Говорить о станке кому бы то ни 
было отец запретил. 

Да молодой Златовратский и сам понимал это. 
И «вольный станок», как прозвали привезенный багаж, 
был великой семейной тайной, к которой все относились 
с трепетным уважением. 

И вот однажды, рассказывает Николай Николаевич, 
к ним приехал из столицы сам «Вов» из «Современни
ка» . На него юноша Златовратский мог глядеть только 
в дверную скважину, когда тот говорил о делах со 
старшими. 

Знаменитый «Вов» - это имя в семье было обая
тельным. 

В дверную щель Н. Н. увидел, наконец, этого 
«Вова» из «Современника», его молодое серьезное лицо 
и мягкие, глядевшие из-за очков глаза. Но вскоре 
«Вов» поднялся, протянул руку отцу и уехал - навсе
гда . Навсегда - потом.у, что вскоре пришла весть о 
смерти «Вова». По словам Златовратского, эта молодая, 
необычайно даровитая сила, едва только успевшая раз
махнуть свои духовные крылья, была уже отмечена не
умолимой судьбой . . .  

qтот лучезарный гость, этот великий «Вов» из «Со
временника» был Никол ай Александрович Добролю
бов, портрет которого всегда висел в кабинете Злато
вратского, до самой смерти. 

На этом «вольном станке», пока он находился в 
зальце захолустного домика, юноша Златовр атский 
сам отпечатал свои первые стихи, забракованные ОТ· 
цом, но, впрочем, с оговоркой :  «Не смущайся. С кем 
вначале промахов не бывает . . . » 

128 



Газету, конеч�о. не разрешили, и даже самому гу
бернатору, хлопотавшему за газету, министр велел пе
редать, что тот - «не в своем уме . . . » 

Вот эту историю из своей юности - о встрече с До
бролюбовым, о вольном станке, о деревенской типо
.графии - и рассказал Златавр атский в пользу рабочих 
печатного дела, и сборник под названием «друкарь» 
бьтл вскоре напечатан. 

Златовратский был невысокого роста, кряжистый, 
длинноволосый и бородатый старик, с звучным тено
ровым голосом. В те годы, когда я знавал Златоврат
.ского, жи,л он не то что бедно, но всегда нуждался · в 
ден·ьгах, бывал иногда и в затруднительных условиях. 
Тот же Белоусов писал мне в 1 902 году, в конце де
кабря, когда только что вышел один из наших товари
щеских сборников и я послал Златовратскому гонорар 
за его статью: 

«Я очень рад, что nеред праздником благодаря вам 
доставлено Николаю Николаевичу большое удоволь
- ствие. Я только что вернулся от него. Когда я приехал 
к нему, он, совсем расслабленный, лежал в постели, 

-а когда я вручнл ему ваш конверт, он оживился, даже 
достал с окна графинчик, и мы выпили с ним по пол
.торы рюмки. Как-то невальна Николай Николаевич 
начал вспоминать свою молодость, годы студенчества, 
настоящего голодного студенчества того времени, когда 
он давал уроки в Кожевниках у какого-то заводчика, 
и как этот заводчик дал ему за подготовку двух сыно
вей и дочери всего три рубля» . 

Под впечатлением гарьковекай пьесы «На дне» в 
Художественном театре, которую Златовратск.ий при
знавал весьма значительной, он рассказывал иногда 
много и интересно о жизни «богемы», которую хорошо 
знал и сам испытал на себе ее влияние. После неудач
.ных педагогических заработков в Кожевниках он -
дело было в молодости - начал сочинять разные про
шения и защищал всякие дела у мировых судей в ин
тересах «хитровцев» - ночлежников знаменитого мо
сковского Хитрова рынка, героев горьковекого «На 
дне». Сочиняя прошения и защищая дела «бывших 
людей», Златовратский признается, что сам едва не 
погиб с ними , потому что все эти консультации произ-
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водились в кабаках, а юридический гонорар выплачи� 
вался исключительно водкой. 

К счастью, все это миновало, и литература перетя
нула из богемы на  свою сторону крупную силу. 

В заключение мне хочется напомнить слова самого 
Златовратского, сказанные им о себе на его сорока
летнем юбилее.  Он верно, ясно и точно определил свою 
литературную деятельность в ответной речи, сказав, 
что он принадлежит «К той школе писателей, для ко
торых писательство было религией», и что он «счастлив, 
что отдал этому делу всю жизнь и все силы». 

Под конец своей долгой трудовой жизни Златоврат
ский был избран в почетные академики. 

11 

Начиная с девяностых годоJ3, мне довелось знаватЬ 
многих так называемых «писателей из народа», а так
же их разновидность - «самоучек», как они любили 
сами себя называть.  С некоторыми из них я вст�ечался 
у Н. Н. Златовратского на его вечеринках, с иными 
у И. А. Белоусова ; многих видал на их кружковых 
собраниях и слышал чтение их стихов; с некоторыми 
бJ:>IЛ лично знаком и переписывался, об иных знаю от 
их же товарищей, так что сказать о них несколько 
слов имею возможность, а не сказать о них ничего 
считал бы неправильным . За малыми исключениями 
все они были бедняками или тружениками, которые 
боролись с нуждой, боролись за каждый день своего 
существования, за каждую копейку и тем не менее 
увлекались литературой ; они почитали глубоко и 
искренне больших писателей, стремились сами быть 
выразителями художественных настроений, поскольку 
им это позволяло весьма малое их образование. Мно
гие из них действительно не проходили школьного обу
чения, потому и называли себя «самоучками», но иные 
были по образованию выше этого и к самоучкам не 
принадлежали. 

В семидесятых годах поэтом И .  3 .  Суриковым был 
издан сборник произведений писателей-самоучек под 
названием «Рассвет», на  который, кажется, никем сре
ди публики не было обращено н адлежащего внимания, 
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Но зато «НаДJtежащее внимание>> было обращено ох� 
рапным отделением, которое при обысках и арестах 
заботливо отбирало «Рассвет», внесенный в списки 
запрещенных книг. Знал ли об этом сам Суриков и как 
относился к этому - остается пока неизвестным. И вот 
чуть ли не через двадцать лет нашлись охотники ес.пи 
не продолжить это дело, то попытаться начать что
либо подобное. Группа молодежи, именовавшая себя 
«писателями из народа», объединенная в частный кру
жок, приступила к изданию сборника членов кружка 
под названием «Родные звуки». Во главе стояли Иван 
Алексеевич Белоусов и Максим Леонович Леонов. Они 
напечатали в 1 889 году сборник в восемьдесят страниц 
при участии девяти авторов, среди которых были: Бе
лоусов, Вдовин, Глухарев, Дерунов, Крюков, Козырев, 
Леонов, Лютов, Раззоренов и Слюзов. Книга так и 
называлась: «Родные звуки. Сборник стихотворений 
писателей-самоучек. Выпуск первый». Было и краткое, 
весьма характерное предисловие: 

«Авторы настоящего сборника все писатели-само
учки, не получившие никакого образования, но свои
ми собственными силами, без посторонней помощи 
пробившие себе путь на свет божий. Они, говоря сло
вами поэта, «один из очень многих, которых долей ро
ковой - вся жизнь борьба с нуждою злой среди лю
дей, умом убогих . . .  » Их песни не плод фантазий. не 
вымысел ума, - они истинное выражение сердечных 
дум и чувств. Эти песни и думы отдаются на суд чи
тающей публики без всякого притязан�:�я на литератур
ное значение их. Сочувствие к настоящему сборнику 
может вызвать появление второго выпуска». 

Года через два был издан и второй выпуск при 
участии авторов более или менее известных, как Спи
ридон Дрожжин, .Яков Егоров, сельский учитель, пе
чата вший свои стихи в «Русском богатстве», Николай 
Панов, автор популярной песни, р аспевавшейся наро
дом :  «Наша улица травою заросла, вся цветами-ва
сильками задвела». В 1 902 году образован был 
уже официально «Московский товарищеский кружок 
писателей из народа», а в 1 903 году он был пере
именован в «Суриковский литературно-м,уэыкальный 
:к:ружок», 
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Не только этих авторов, или, вернее, многих из них. 
я знавал и встречал, но знавал и предшественников 
их, современников СурQ:кова, как, например, Раззоре
нова Алексея Ермиловича, автора популярной песни «Не 
брани меня, родная», написанной еще в сороковых го
дах, которую десятки лет распевади в народе, н е  
зная, кем она написана, и которая впервые была напе
чатана только через полвека, во втором выпуске сбор
ника «Родные звуки»; как Савву .Яковлевича Деруно
ва, писавшего в том же сборнике про Русь : «Есть где 
в тебе приютиться, есть чем в тебе прокормиться, клад 
твой нетронут лежит, труд лишь его сторожит». Или 
Козырева Матвея Алексеевича :  «Не беда - много лет 
на плечах, молод я с сединою в кудрях, не остыла в 
крови и отвага». Раззоренов родился в крестьянской 
семье, но еще в - юности ушел из деревни, бродил по 
городам, торговал калачами, служил рабочим в театре, 
писал стихи и печатал их иногда по мелким провин
циальным листкам и только под старость устроился в 
Москве в небольшой лавке под вывеской «Овощная 
торговля А. Раззоренова», где его навещал Суриков. 
Умер он в глубокой старости и перед смертью сжег все 
свои рукописи. Дерунов, тоже из бедняцкой семьи, был 
земским работником, печатался по небольшим издани
ям и писал много стихов. :К:озЬliрев - богатырь по сложе
нию, сначала мелкий торговец в табачной лавочке, ря
дом с лавкой, где торговал старым железом И. 3.  Сури
ков; это соседство их и сблизило; в дальнейшем - автор 
многих стихов и рассказов из народного быта . 

Знавал я и поэта Нечаева Егора Ефимовича, рабо
чего на стекольном заводе в Клину, писавшего о себе : 
«Только стон да бессильная злоба раба выливается в 
песне моей» . 

.Я вспоминаю сейчас только о стариках, о современ
никах Сурикова, о родоначальниках кружка его име
ни, с которыми я встречался в конце их жизни. Вооб
ще же писателей из народа становилось из года в год 
все больше и больше, и это было интересно уже тем, 
что все они любили книгу, пропагандировали ее в своих 
семьях, часто очень отсталых и грубых, среди своих 
знакомых и народа и так или иначе, несомненно, со
действовали повышению общего уровня и вносили 
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какой-то свет в густые сумерки. Приходилось встречать 
иногда человека лет через десять после первого зна
комства. Он бывал неузнаваем ;  осведомленный , начи

танный, мыслящий, он уже не поддавался более влия
нию всяких «благодетелей рода человеческого» и раз
бирался сам, чего ему следует желать и что нужно 
делать. 

Ведь nосле каждого удара редеет тьма, слабеет гнет, 
И по nолям родным и ярам народ измученный встает. 

Так писал крестьянин Шкулев Филипп · Степанович, 
поплатившийся за это тюрьмой. 

Шкулев родился в конце шестидесятых годов, его 
мать была  прач�ой ; в десятилетнем возрасте был отдан 
на фабрику, где вскоре потерял правую руку на маши
не, после чего служил в овощной лавке. В 1 900 году 
появились его первые стихи в сборнике «самоучек:. 
под названием «Наша хата», изданном таким же са
моучкой-поэтом, Сергеем Васильевичем Лютовым, тор
говавшим спичками и ваксой и собиравшим у себя кру
жок «писателей из народа». Шкулев известен как автор 
очень популярной рабочей песни «Кузнецы», распевав
шейся не только по деревням и городам, но и солдата
ми в окопах в мировую империа.!!истическую войну : 

Мы кузнецы, и труд наш молод. 
Куем мы счастия ключи. 
Ездымайся ж выше, тяжкий молот, 
В стальную грудь сильней стучи. 

В р асцвете сил Шкулев пытался издавать газету 
«Новая пашня» , «Крестьянская правда», журнал «Ро
жок», но все его издания вскоре закрывались за «вред
н ое» направление, а сам издатель- редактор поп ал в 
тюрьму и затем был сослан. Умер он уже стариком, 
при советской власти, в 1 930 году, окруженный внима
нием и заботой. 

Приблизительно ровесником Шкулева является кре
стьянский стихотворец Аниканов Степан Федорович, 
бывший когда-то подпаском, ходивший ребенком с ма
терью по миру, потом рабочий на фабриках, потом ко
ридорный в гостиницах. Интересен он тем, что в воз
расте шестидесяти лет решил, что «учиться никогда не 
поздно», и после Октябрьской революции поступил 
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слушателем в Московский университет. Жизнь его 
обеспечена была переопальной пенсией. 

Люди различных дарований , все эти «самоучки» 
были искренни и трудолюбивы и нередко с большой 
стойкостью переносили превратности судьбы. Они вы
соко ценили слова своего предшественника, Ивана За
харовича Сурикова, сказанные им в свое время : 

Когда ж ты, светлая свобода, 
Во тьме светильник свой зажжешь 
И массы темного н арода 
Ты к светлой жизни призовешь? 

Иван Алексеевич Белоусов в юности своей был ре
месленником, прошедшим лишь курс н._ачального город
ского училища . Сын малограмотного портного, он жил 
в Зарядье, где узенькие и кривые переулки заселены 
были мастеровым народом . 

Максима Леоновича Леонова я начал знавать тоже 
очень давно, чуть ли не с первых шагов его литера
-rурной жизни, когда он Е Белоусов жили в москов
ском Зарядье. Юноша Леонов взят был из родной  де
ревни десятилетним мальчиком на помощь отцу, тор
говавшему в мелочной лавочке, а Белоусов помогал 
своему отцу портному. Оба юноши-соседи подружи
лись, читали друг другу свои стихи, которые писались 
в строжайшей тайне от суровых родителей , считавших 

веприличным не только сочинять, но даже иметь в доме 
какую бы то ни было книгу, кроме духовной. Мало
помалу стихи их настолько окрепли, что стали появ
ляться в печати и впоследствии выходили отдельными 
книжками. 

Я не баловень судьбы, я мужик, простой р абочий :  
Я родился для борьбы, для труда с утр а до ночи, -

писал о себе Леонов. Или вот отрывок из характер
ного для поэта стихотворения «Завет», написанного на 
рождение его первенца-сына, Леонида, в настоящее 
время известного талантливого писателя Леонида Мак� 
симовмча Леонова :  

З най, - ты крестьянином рожден ,  и этим век гордись; 
Мой сын, ты будешь обречен трудиться - и трудись. 
Мой сын, когда ты подрастешь, когда ты вступишь в свет, 
То в нем ты множество н айдешь н ародных нужд и бед; 
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Услышишь, стонет как народ, как rмодает край, 
Мой сын, тебя твой дмг зовет, иди - и помогай!  .• 
Мой сын,  а если суждено тебе в столице жить 
И, как отцу, судьбой дано певцом н ародным быть, 
То в песнях пл аменных твоих ты не криви душой . • .  
Мой сын, пусть ч и ст  твой будет стих, как чист родник живой." 

Впоследствии, увлеченный событиями 1 905 года, 
М. Л. Леонов в издательстве «Искра» напечатал не
сколько брошюр, как «Пауки и мухи» Либкнехта, о 
борьбе труда с капиталом,  сборник революционных 
песен и стихов и «За что борются люди, ходящие с 
красным знаменем». При наступлении реакции брошю
ры были конфискованы, Леонов арестован и, по реше
нию судебной палаты, приговорен к заключению в кре
пости, а затем был сослан в Архангельскую губернию. 
У меня хранится его приветственное письмо в день 
моего двадцатипятилетнего юбилея в 1 909 году, с офи
циальными тюремными клеймами на письме и на кон
верте. 

Знавал я также хорошо и близко поэта Алексея 
Ивановича Слюзова - самоучку в полном значении 
этого слова. Он не только сочинял стихи, но и изда
вал их сам на последние гроши мелкими брошюр
ками, страниц по тридцать, и сам же торговал ими 
вразнос. 

Вспоминается еще Михаил Андреевич Логинов, 
тоже выходец из народа, из приволжского села Тихий 
Плес, н писавший под псевдонимом «Тихоплесец:.. 

Хорошо тебе петь, смовейl 
Ты - свободная, вольная птица, 
А вот я средь холодных людей 
В этом мире томлюсь, как в темнице. 

А в 1 905 году он радостно восклицал : 
Железные цепи р асторгнул парод 
И сбросил ярмо роковое ... 

Была у него повесть «Тимка Сыч», которую за ре
во.1юционное содержание арестовали и сожгли. Вско
ре она опять появилась под новым заглавием «С бе
регов Волги» и подверглась той же участи, но автор не 
успокоился и издал ее в третий раз, назвав на этот 
раз - «К:ама». 
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Внешностью своей он несколько напоминал 
А. М. Горького - больше потому, что носил похожие 
усы и длинные плоские волосы, одевался, как и тот, 
в черную суконную рубашку с ремешком и в высокие 
сапоги. Бывали случаи, что на улице мало осведомлен
ные люди принимали Тихоплесца за Алексея Максимо
вича, и на  этой почве происходили анекдотические 
недоразумения. Умер он уже давно - в 1 9 1 2  году. 

Одной из самых значительных и интересных фигур 
из группы самоучек и писателей из народа является 
Спиридон Дмитриевич Дрожжин, с которым я был 
знаком долгие годы и вел переписку. Он старше меня 
почти на  двадцать лет. Родился в бедной крестьянской 
семье, в верховьях Волги, учился · у дьячка и двена
дцатилетним подростком был отдан в Петербург на 
службу в так называемые «мальчики» в трактире за 
два рубля в месяц приелуживать гостям-извозчикам и 
угождать многочисленному начальству из трактирных 
старших служащих, часто пьяных, выносил оскорбле
ния, побои и таску за волосы, если попадался на  глаза 
за чтением какой-нибудь книжки. 

Из всех тех писателей из народа, которых я знавал, 
не осталось в живых, если не ошибаюсь, уже ни одно
го человека. По разным кладбищам, преимущественно 
московским, рассеяны их безвестные могилы, и внеш
ние признаки, как деревянные или железные кресты с 
их именами, давным-давно утрачены. 

Невольно вспоминаются при этом некрасовекие 
слова :  

Где кресты - там мещане, 
Офицеры, простые дворяне ; 
Н.ад чиновником больше плита, 
Под пл итой же быв ает учитель, А где нет ни плиты, ни креста -
Тут, должно быть, и есть сочинитель. 

Самым значительным кладбищем, на  котором хоро
нили людей артистического, литературного и художе
ственного мира,  было Ваганьковское. 

Там множество могил крупных и знаменитых арти
стов и деятелей сцены за сотню лет, а также немало 
литераторов, как известных, так и позабытых! но от
давших жизнь своему любимому делу. 
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В семидесятых годах писатель А. И. Левитов напе
чатал книгу р ассказов под названием «Горе сел, дорог 
и городов». Вот именно это заглавие, если б оно не 
было использовано, и хотелось бы взять для рассказа 
о том, что довелось мне увидеть более чем полвека 
тому назад и быть одним из очень немногих свидете
лей, описавших с натуры эту невероятную жизнь на 
ходу сотен тысяч крестьян, из года в год переселяв
шихся из средщ1х губерний в Западную и Восточную 
Сибирь в поисках счастья. 

Сибирские впечатления, как бодрые и новые, так и 
жуткие, сыграли в моей литературной жизни огромную 
роль. Этим я , как уже говорилось выше, обязан на
стойчивости А. П. Чехова.  

I( осени я привез из-за Урала много материала, и 
передо мной с того времени открылись страницы наших 
лучших журналов. Своими глазами мне пришлось уви
деть те жуткие картины народного терпения, о котором 
большинстцо из нас не имело даже приблизительного 
представления.  Это - встречи с переселенцами в пути, 
которые навсегда остались в моей памяти и о которых 
без крайнего возмущения я не могу вспоминать даже 
теперь - более чем через полвека. Я был молод тогда, 
и впечатления воспримимались ярко и сильно. 

Теперь, когда советские условия переселения в Си
бирь из средней полосы страны облегчены вниманием 
правительства,  дружескими заботами сибирских кол
хозов и самих колхозников, когда приезжающих пе
реселенцев встречают как желанных товарищей, в па
мяти моей встают те невероятные невзгоды, которым 
подвергзлись переселенцы в миновавшее суровое 
время. 

Помню в Тюмени огромное широкое поле возле 
берега реки Туры при впадении в нее речки Тюменки . 
Отсюда шли огромные грузы, преимущественно хлеб
ные, к Томску, Барнаулу, Омску, Семипалатинску. 
Число р аботавших пароходов в те годы было сто два
дцать. Товарное движение в направлении Оби и Ирты
ша было значительное. Но, помимо товаров, на паро
холство была воможена серьезнейшая госуларствен-
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ная задача - перевозить массы переселенцев. С этой 
общественной и государственной ролью пароходство -
не по своей вине - справлялось возмутительно плохо. 
Власти же не только не принимали необходимых мер, 
а , наоборот, мешали делу транспортировки переселен
цев.  Преимущества отда валось перевозу ссыльных и 
каторжников, которых видел я идущими в цепях, со
провождаемыми конвойными с ружьями и штыками, 
людей в серых халатах и куртках, нагруженных связ
ками и пожитками, обремененных кандалами, передко 
босых, с высоко засученными штанами, с полуобриты· 
ми головами. Словно бурный серый поток мчался сре
ди своих бер�гов. Проходя через городские лужи, они 
шлепали по ним ногами или перепрыгивали их и бря
цали цепями,  то дружно, то вразброд , и эти лязг и 
скрежет, терзающие непривычные нервы, слышались 
еще издали.  

Ссылаемым отдавалось предпочтение в транспор
те. А переселеяды могли и подождать. И они ждали. 
Ждали дни, недели и даже месяцы. 

В девяностых годах, когда «Великий Сибирский 
путь» не доходил еще до Омска, главный поток пере
селендев направлялся через Тюмень. Именно здесь, в 
Тюмени, сосредоточнвалнсь переселенческие массы н 
уже отсюда рассылалнсь по р азным областям н мест
ностям. 

Переселенец того времени стремился беж·ать нз 
родной деревни прежде всего потому, что там было 
ему невыносимо тесно, надел был мал н кормиться 
становилось нечем . ..  А в Сибири обещали наделы боль
шие; земля там родит много хлеба ; там даже подати 
не  берут в первое время, а в дальних местах дают н а  
хозяйство деньги и сыновей не берут в солдаты. Тако
вы были приманки, погнавшие потоки людей в неведо
мые стороны , на «новые места». По словам Грибое
щша: 

Тут все есть, KOJIИ нет обмана . . .  
Тогда царское правительство стар алось использо

вать переселение, чтобы избавиться от бедноты, зады .. 
хавшейся от безземелья и безработицы, н упрятать ее 
подалрше, с глаз долой. А как доберутся люди до «но .. 
вой родинЫ»1 до этого никому не было J!.ела. 
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Это было широкое огромное поле, раскинувшееся 
километрах в двух за городом. Если глядеть на него 
издали ,  то можно было подумать, что оно покрыта 
почти сплошь белыми овцами ;  на самом же деле это 
белели низенькие палатки, настолько низенькие, что 
в них едва мог поместиться человек в сидячем поло
жении;  это были даже и не палатки, а груды тряпок, 
висевшие на скрещенных шестах. Все поле, насколько 
мог окинуть его взгляд, пестрело такими палатками и 
тряпками, среди которых то тут, то там возвышались 
тесовые шалаши, серые и тощие, с п окатыми крышами.  
Это были отхожие места, выстроенные здесь в изо
билии и распространявшие по всему полю одуряющий, 
тяжелый смрад. Впрочем, многие, особенно дети, да и 
взрослые, обходились без этих шалашей . Лето было 
ненастное; повсюду стояли огромные лужи дождевой 
воды, по которым голоногие ребятишки развлекались 
хождением вброд; в чахлой, истоптанной траве, воз
ле палаток, сидели и лежали люди без всякого дела, 
без всяких занятий, изнывавшие в тоске и бездействии. 

К:ак мне сообщили в переселенческой контQРе, в 
это время на  поле жило свыше двадцати тысяч чело
век. Да, двадцать тысяч человек, обносившихся, не
умытых, полуголодных, nрятавшихся в свои палатки 
только на ночь да в проливной дождь ; в остальное же 
время вся эта м асса бродила по полю, стояла,  сидела, 
лежала в изнеможении,  сходилась толпами и вновь 
расходилась в ожидании отправки и совершенно без
действовала не только дни и недели, но и месяцы. 

Проходя по этому бесконечному полю, между ря
дами шалашей и тряпок, я встречал одни и те же кар
тины общей нужды, общего горя и ве.пикого народного 
терпения. Вот сидит молодая женщина, усталая, измо
жденная, и шьет или чинит рубашку, а рядом валяет
ся ничком на траве бородатый муж и от нечего делать 
свистит в кулак, чтоб не ругаться открыто и откро
венно. Где-то тут же сушится на  палках белье, тут же 
охает больная старуха , а рядом компания украинцев, 
с висячими усами,  в расшитых рубашках, р аскуривает 
общую трубку, поджав под себя по-турецки ноги ; тут 
же молодая м ать, расстегнув сорочку и без стеснения 
.обнажив грудь1 кормит ребенка;  рядом кричат и рез-
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вятся подростки, дымится костер под маленьким котел
ком, где что-тu шипит и булькает. А вот молчаливая 
девушка внимательно и серьезно разбирает волосы на 
голове подруги, лежащей у нее на  коленях, и спокойно 
казнит на  своих ногтях паразитов, а no соседству 
дуются в засаленные, изодранные карты молодые пар
ни ;  где-то внутри палаток слышится то детский хрип
лый кашель и плач, то старческий глубокий вздох с 
причитапьем молитвы. . .  А вот убитая горем мать дер
жит на коленях только что умершего ребенка и глядит 
бесцельно и бездумно в небо, а по щекам текут ручьи 
слез. . .  И невольно вспоминаются слова поэта : «Вкусны 
ли, милая, слезы соленые с кислым кваском пополам? . . » 

Люди так истомилисЪ СI3ОИМ бездействием, так сто
сковалисЪ и потеряли веру в лучшее будущее, что стои
ло мне обратиться к кому-нибудь с самым незначитель
ным вопросом, как сейчас же вокруг нас образовывалась 
кучка любопытных, а через минуту это была уже целая 
толпа скучающих и лоневоле праздных людей, которые 
сбегались со всех сторон, окружали меня огромным 
непролазным кольцом, и ,  не понимая, в чем дело, инте
ресовались и ждали, не скажу ли я им чего-нибудь ново
го и решающего их судьбу. Преимущественно это были 
крестьяне из украинских губерний, с типичными заго
релыми лицами, в шапках или широких соломенных 
шляпах, в пестрых жилетках поверх рубах; здесь же 
1'0лпились и «рассейские» бородатые «мужики», как их 
тогда называли, печальные, слезливые «бабы» и наряд
ные красавицы «хохлушки». Неведома за кого меня 
принимая, все обнажали головы и на разных наречиях 
восклицали : 

- Ваш благродь! . .  
Мгновенно поднимался такой i'Овор и шум, что, кроме 

этого «благродь», р азобрать было нельзя ничего, но по 
лицам было заметно, что говорили они о чем-то важном 
для них, близко касающемся их жизни и благополучия ;  
и чем громче они кричали, тем больше и плотнее стано
вилось их кольцо от прибегающих издали людей, желаю
щих послушать и узнать, как решу я их участь. С тру
дом удавалось мне объяснить, что я ровно ничего не 
значу и ничего не могу для них сделать, что я такой 
же, как и они, Чtужой человек для их начальства, что 
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t�икто меня слушать не будет. Но слова мои оставались 
без доверия, и я это чувствовал. Но что мог я сделать? 
Я обещал им пойти завтра  же к «переселенному», как 
называли они чиновника, заведовавшего их судьбами. И я 
был у него на  другой день, но лучше р азве могло стать? 
�Откуда я возьму транспорт? - ответил чиновник на мои 
слова. - Если нет пароходов, то что я могу сделать?» 
А их действительно нет, и не хватает, и долгое время 
будет не хватать. 

Бродя по полю, я встречал везде почти одно и то же. 
При  малейшем вопросе с моей стороны опять сбегались 
.любопытные, и опять та же толпа вместе с новою еще 
гуще окружала меня, надеясь, что я если и не рассказал 
чего-нибудь шагов сто тому назад, то тепеtрь уж, наверно, 
расскажу в их пользу и что-нибудь для них сделаю. 

Нужды их и желания были везде одни и те же: про
елись все, прохарчились; везите же нас дальше, везите, 
пока мы еще живы, пока мы можем на новых местах 
поработать, чтобы пережить предстоящую зиму. 

Но транспортные �словия оставались невероятно 
плохими и грозными. 

Иногда, раздвигая галдящую толпу, протискивался 
ко мне крестьянин и громко кричал о своих нуждах. Он 
властно махал рукою толпе, чтобы затихла,  и начинал 
р ассказьiвать и браниться: «Все они здесь, «амурские», 
то есть едущие на Амур, а их не отправляют, не дают 
пароходов, а перевозят ближних, то есть тех, которые 
едут в Томскую губернию, поблизости». Слова .его ПiрОИЗ· 

водят в толпе впечатление. Она молчит, видя перед 
собой выразителя общего мнения, но выразитель этот 
волнуется, сбивается с речи, начинает говорить не то, что 
всем надо. Его поправляют сначала соседи, дополняют 
его, а потом раздаются голоса откуда-то из середины, а 
затем опять гудит и кричит вся толпа.  Эти «амурские» 
стоят здесь уже свыше трех недель; все ждут, что их 
отправят, но их не отправляют, и они негодуют. 

- Что же вы здесь делаете? - спросил я невольно. 
- Что делаем? - отвечал угрюмо и сурово пересе-

ленец. - Ребят хороним да последние гроши проедаем . . .  
Он был прав.  Слова его подтвердились, как мне 

впоследствии удалось узнать из газетной корреспонден
ции. Условия передвижения переселенцев того лета были 
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крайне неблагоприятны. Через Тюмень проходила уже 

пятьдесят третья тысяча. Доставка срочных грузов на 
Волге и Каме вызывала продолжительные задержки 

крестьян : в Казани просидели до трех недель, в Ниж
нем - полтора месяца, в Перми - двадцать четыре дня 
и, н аконец, застряли в Тюмени, потому что сибирские 
параходы заняты железнодорожными грузами. Смерт .. 
ность на  всех водных путях огромная: в течение двух 
месяцев пути - полторы тысячи смертей. . .  А вообще в 
пути инфекционные заболевания и смертность достигли 
неслыханных размеров: корь, скарлатина, оспа, дифте

рит, дизентерия унесли в одной только Тюмени восемь
сот детей, и это за сравнительно малБIЙ срок. 

Проходя далее по полю, я был внезапно удивлен 
странными, тягучими звуками, доносившимися до меня 
откуда-то издали. Они как бы надвигались на меня, 
эти звуки, тревожили меня, но были непонятны. Это 
напоминало хоровую песню, но вовсе не было песней. 
Что-то странное, неясное, но жуткое чувствовалось в 
этих

' 
звуках, заставивших меня оглянуться. И среди 

поля, среди общей массы народа, палаток, луж и тре
пещущих на ветру· тряпок я увидел, как двигалась по 
направлению к роще группа людей. Я расслышал уже 
ясно, когда они приблизились, это нестройное пение, 
мешавшееся с женскими причитаниями и плачем, а иног

да даже просто воем. Я увидел, как проносили мимо 

меня крышку гроба, сколоченного кое-как из нестрога
ного теса, затем несли покойника, сопровождаемого 
семьей с плачем и пением ; семья сама его оплакивала, 
сама и отпевала. За  ним несли вторую крышку и вто
рого покойника, за  ним, так же как и за первым, шли 
поющие и воющие женщины. Потом третьи, четвертые, 

пятые, десятые и т. д. - целое шествие. Процессия дви
галась поспешно, точно баялась опоздать к.уда-то . . . Уми
рает здесь множество народа, и фраза переселенца, что 
они здесь «проедаются да детей хоронят», - сущая 
правда. 

Немного далее, на том же поле, выщоены деаэевян-· 
ные бараки , где ведется обширное хозяйство, где, поми .. 
мо временных ква,ртцр, больницы и прачечной, пекутся 
хлебы и варится п ища, а также помешается статистиче .. 
ское отд.елениеL 
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- Дело хорошее, - отозвался об этой кухне один из 
переселенцев. - На детей, которым меньше лесяти лет, 

по фунту хлеба дают да супу черпак - даром. Только 

добиться трудно: нашего бра�а здесь вдесятеро больше, 

чем кухня может осилить. 

В сущности это целый поселок. Помимо корпусов 
для ночлега с нарами по стенам, имелись больничные 

бараки: тифозный, оспенный, щ>ревой, скарлатинозный, 
терапевтический, хирургическиЩ здесь же помещались 
кухня, дезинфекционная камера и мертвецкая. Помимо 

«казенных» забот, принимала в деле огромное участие 

частная и общественная благотворительность, построи

вшая целый двор с опрятными, чистенькими домиками 

для ночлега, со столовой и чайной, где отпускались ты
сячи обедов бесплатно. Но, конечно, ни смрадные казен
ные дома, грязные и холодные, с невыносимым удушьем 
и зловонием, ни общественные не могли помочь беде и 
обслужить всю великую нужду и в десятой доле, и мно
готысячные толпы переселендев обречены были стралать 

по целым месяцам в открытом поле. 
Проходя далее, уже по берегу реки, я встретил опять 

множество столпившегося народа с узлами, котомками 

и всякими пожитками , а на реке, возле пристани, стояли 

две громадные баржи, на  которых в этот день должны 
были отплыть две тысячи человек. 

Те, для которых предназначены были эти баржи, счи
тались счастливцами. Им завидовали,  даже сердились на 

них за выпавшее на их долю благополучие, а счастье 
это заключалось лишь в том, что они с одного места 

стоянки недели через две-три попадут в л;ругое и там 

опять застрянут на долгие дни или месяцы. А все-таки
ближе к цели ! 

И вот толпы этих счастливцев стоят на берегу с ран
него утра, почти с ночи , и ожидают очереди. Они уже 
ко всему привыкли. Ехали они по воде и по железной 
дороге, стояли в полях то здесь, то там, и их не уди
вишь теперь уже никакими приключениями;  они свык

лись и ко всему притерпелись. 
Понятие о том, как возили переселенцен по Ураль

ской железной дороге, дает рассказ санитара,  добро
вольно пожелавшего испытать прелести переезда и по
ехавшего в вагоне с очередной партией . 
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-- - ·В в агонах грязь и теснота, - рассказывал с-ани

тар . - Мы все знаем товарные вагоны, но никогда не 

рассматривали их с точки зрения пригодности для пере-
возки людей. Они предназначаются для клади или для 

скота.  Но если представим, что в них перевозится не

сколько тысяч людей, то можно вообразить, что происхо

дит. Вагон этот от земли выше на целый метр, а в него 

надо влезть семье с детьми и со стариками.  Кладутся е 
земли до в агонного пола две плахи наклонно, и по ним 

предоставляется взбираться, причем многие падают и, 

наконец, кое-как взгромождаются. Помещаются вповал.
ку; на станциях с короткою остановкой не выходят даже 
за водой. Когда наступает ночь, переселенцы сидят сна

чала на досках, на которые улечься нельзя ; наконец, уто

мление берет свое, и буквально весь грязный пол ПОК!J>Ы
вается людьми; целую ночь слышатся вопли и плач де

тей . В этой грязи и духоте невозможно выдержать ночь 

даже вполне здоровому человеку. 

На реке, чуть покачиваясь на зыби, стояли рядом две 
огромные баржи, касаясь друг друга бортами. На них 

возвышались мачты и развевались по ветру 'I1Рехцветные 

полосатые флаги, веселившие сердца нас'I1Радавшихся 

переселенцев. Первая баржа была  соединена с берегом 

узким деревянным помостом на тоненьки� свайках и 
притянута крепкими канатами. 

Пока съезжались и сходились начальствующие лица, 

ведающие переселенческими судьбами, я перешел этот 
маленький мостик и вступил на б аржу. Это было боль

шое речное судно, длиною примерно в семьсот метров и 
шириной в десять. Здесь, на палубе, складывается б агаж 
и всякий скарб переселенцев. Тут же стоят чаны с кипя

ченой водой, с ковшами и кранами, здесь же настроены 

маленькие комнатки или домики : один для водолива,  
изображающего из себя начальство н а  барже, другой 

для фельдшерицы, у которой имеется бесплатная аптечка 

и крошечная больница ; в третьем помещается кухня с 
плитой и котлами. 

Подойдя к одному из люков, ведJущих в глубину бар

жи, я по дощатой лестнице спустился на дно - на ту 

самую площадь, где будут вскоре размещены пассажи
ры,  называющие это помещение попросту «ямой». Оно 
действительно похоже на яму: в нем нет ни .и.верей, ни 
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окон, ни перегородок, и свет проникает сюда только в 
верхние четыре люка, которые в случае ненастья закры· 
ваются наглухо. 

Когда я вылез из ямы опять на палубу, весь берег 
уже был усеян народом. Опять те же шапки, соломен.
ные шляпы, рубахи, пестрые жилеты, сермяги, заплаты, 
украинские усы, русские бороды, узлы хламья; женские 
лица, ребята на  руках. . .  Все это волновалось, гудело, 
кашляло, пищало и плакало, кряхтело . . .  

На мостике у самого входа стояли уже должностные 
лица : чиновник по переселенческим делам,  прозванный 
«переселенным», медик-студент, два матроса - один со 
списком, другой с конторскими счетами. 

- Вороньковекая волость ! - закричал вдруг матрос 
тягучим голосом .  - Вороньковцы, вперед! 

Точно земля дрогнула под толпой. Сотни людей, из
мученных ожиданием, рванулись к помосту с ответными 
криками : «Здесь! Мы! Тут! Мы! . . » 

- Выбрали старосту? 
Из толпы сейчас же выделился старик, на обязанно

сти которого было знать все вороньковские семьи, чтобы 
не могло быть подменов, и поклонился· начальству: 

- Я староста. 
И прием начался. Каждую семью проверяли по спи

ску, откладывали на счетах число душ, проверяли здо
ровье. С детьми поступали строже. Студент раскрывал 
каждому рот деревянной дранкой и смотрел в горло, 
без этого не пропускали никого. Однако, как показывает 
действительность, беглый осмотр не гарантирует ни от 
чего :  в дороге множество захварывает, и к следующему 
пункту привозят немало трупов. 

Громадная смертность, стоящая иным потери целой 
семьи, - одна из важнейших причин обратного движе
ния с полпути, в сущности - бегства. Нельзя и винить 
человека за малодушие, когда тот лишился в дороге 
жены и детей, потерял все свои сбережения во время 
задержек и в отчаянии побежал назад, на родину, сиро
той и нищим, чтоб умереть именно там, дома, а не на но
вой земле, которую он не знает, но которая уже лишила 
его всего дорогого. Он бежит без оглядки назад в услови
ях несравненно худших, притесняемый голодом и осенним 
холодом,  подозреваемый в корысти, чуть не в кулаче-
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ских несбывшихся надеждах, наделяемый кличкамИ 
«дармоеда» и «лежебоки», а родина еще далеко, а зим а  
уже близится . . .  Такие «обратные», лишенные всякой подо: 
держки и помощи, быстро превращались в ругателей и в 
непримиримых врагов чиновничьего режима и всего тог• 
дашнего строя. 

Много часов длится прием на барже, вередко с утра 
и до позднего вечера. Над громаднейшей толпой лю• 
дей,  - иногда в накинутых на себя тяжелых овчинных 
тулупах среди летнего зноя, с грузными поклажами 
скарба, с узлами, с детьми на руках, - в нетерпении 
жмущихся плотно один к другому, стоит пар и смрад от 
пота и грязи. У самого помоста происходят вередко 
жуткие сцены, когда целая семья, уже пропущенная н а  
подмостки, вдруг из-за одного больного ребенка должн а 
вернуться на берег и остаться на неведомый срок. 
Поднимаются крики, вой, брань, проклятия и мольбы .. 
Но у ребенка при осмотре обнаружен дифтерит или 
скарлатина, и пропустить его на  баржу в общую массу, 
понятно, нельзя. Бывают случаи, когда родители, зная 
вперед, что больного ребенка не пропустят, оставляют его 
в поле одного, на произвол судьбы, а сами уезжают 
дальше с остальной семьей, спасаясь от нищеты и голо
да, а его считают все равно погибшим. Такие сироты, 
брошенные семьями, именуются здесь «божьи дети» или 
«ничьи».  У некоторых родители умерли в пути, и дети 
остались одни, без семьи, без средств, без знакомых; 
иногда они не  умеют даже ответить, откуда они, из 
какой губернии, как звали их родителей. На вопросы, 
как зовут отца, малыши вередко отвечают: папка. 
А мать как зовут? - мамка. 

Такие сироты, а также и брошенные, - из которых 
большинство умирает, - все они к осени, если уцелели, 
поступают в разряд «ничьих детей» и предоставляются 
общественной или частной благотворительности. · 

Помимо параходного передвижения, существовал 
еще др1угой способ, даже два :  более состоятельные пере
селенцы покупали лошадей и телеги и пускались целы
ми караванами в дальнейший путь. Этот соблазн был 
так велик, так хотелось всем поскорее разделаться с 
томительной и убыточной остановкой, что даже исстра
давшаяся беднота приобретала себе ручные тележки 
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или тачки и, впрягаясь в оглобли, тащила па своих пле

чах эти повозки с детьми и пожитками сотни и тысячи 

верст. В дальнейшем пути по проселкам и трактам я 

м ного встречал таких «самоходов», как их н азывают в 
Сибири, по особенно мне памятен старик, которого я 

встретил уже в Омске выходившим в дальний путь лун

ным вечером. 

За чертою города стоял какой-то домик или сарай, в 

котором во время эпидемии был холерный барак. З а  

пенадобпостью его отдали переселенцам и всем беспри

ютным, кому нужно было укрыться от непогоды и холо

да. Одни уходили,  другие приходили,  и картина была 

эдесь всегда одна и та же: временные постояльцы сидят 

и лежат вразброд по голому полу; кто свернулся на  

боку, кто р аспласталея во  весь рост на  спине, загнувши 

за гоЛову руки ; там под одеялом виднеются чьи-то 

четыре ноги, тут из-под армяка высунулись сразу три 
головы: мужская, женская и детская. И повсюду узлы 

и котомки, всякий скарб, отделяющий семью от семьи. 

Помещаться в этом сарае могло не больше сорока че
ловек. 

Домик стоял на самой границе города, у заставы, а 
дальше, за проезжей дорогой, лежала ровная, тусклая, 

бесконечная степь. Закат еще не померк, и над городом 

тянулись цветные угасающие полосы вечерней зари, а 
над степью уже всходила луна ;  она еще не светила,  не 

золоmла степи, а только глядела ласково и скромно, 

обещая тихую ясную ночь. Когда я вошел во двор, мое 

внимание привлек к себе старик, на вид лет семидесяти, 

возившийся и хлопотавший над небольшой тележкой; он 

осматривал ее, подбивал в ней какие-то гвозди, подтяги

вал веревки, но что-то у него не ладилось, и он вздыхал 

и качал головою. 

- Чего ж на ночь глядя поедешь? - спрашивали 

его соседи, вышедшие поглядеть на чужие хлопоты. 

- А что ж? - спокойно отвечал старик. - Вана ме

сяц-батюшка вышел. Оно светленько с ним-то, а не жар

ко. А матушка-солнышко теперь тоже рано прогляды

вает. А как зачнет припекать, мы тут и в рощу, на 

отдых. 

Он охотно рассказывал обо всем : куда идет, почему 

и давно ли из ,11ома. 
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- Идем мы далече. На версты считать, не знаю, как 
и выговорить. А идем уже давно. Верст семьсот прошли 
да осталось верст тыщу. Ничего, милый, добредем. 
Семья наша немалая : я со старухой, да сын, да при нем 
жена,  да детей четыре души, да еще пятый внук, пар
нишка, да еще две дочери .  Эна народ,у-тоl  А каждый 
рот хлебушка просит, а его нет и нет. Четвертый год 
нет урожая, хоть что ты хочешь! 

Мне довелось видеть отьезд этого старика - истин
ного «самохода», которому все равно : дома  он нищий 
и в пути нищий, а если на новом месте будет хорошо и 
сытно - вот и дело сделано ! А если нет, то уж хуже не 
будет. Таковы все его расчеты, которые приличнее на
звать отчаянием, ,а не надеждой. 

Тележку между тем снарядили . Это бi;>Iла двухколес
ная ребрастая «таратайка», вроде тех ручных тележек, 
которые встречаются в больших городах для сбора и 
вывоза костей, старого железа и всякого хлама. В оглоб
ли вместо лошади впрягся сын старика, крепкий, дород
ный крестьянин лет сорока, а на пристяжке пошли сам 
старик и с другой стороны внук - мальчик лет трина
дцати. Каждый из них надел себе на плечи веревку с 
широкой петлей, вроде бурлацких помочей, и по коман
де коренника . все трое - сын, отец и д..ед - приналегли 
на веревки. 

Колеса защружились потихоньку; повозка тронулась. 
В тележке смирно сидело 11рое малюток, сидела 

древняя старуха, а среди них были всюду натыканы 
свертки пожитков и хлама. За повозкой шли- молодые 
женщины и подростки, нагруженные узлами и котомка· 
ми, опираясь на палки. Длинные слабые тени ложились 
от них на дорогу, и луна точно серебром начинала усти
лать им путь. Так пе:реселялась за тысячи верст эта 
голодная семья, где старик, его сын и его внук образо
вали дружную тройку. Не верилось и не хотелось верить 
в возможность такой нужды, но факты говорили сами 
за себя, и очевидцу оставалось только повторить за  
поэтом : «Ты и убогая, ты и обильная, ты и забитая, ты 
и всесильная, матушка Русь !»  

I\огда в 1 897 году появились в печати мои первые 
рассказы из скитаний по Западной Сибири, я получал 
много писем от читателей по поводу виденного и пере� 
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житого. Между прочим, один небезызвестный в свое 
время литератор, Горленко, писал мне: «Правительство 
берет на себя великий нравственный грех, завлекая 
совершенно темных людей на весь ужас сибирских зим 
и безлюдья. И никто, ни правящие, ни правимые, не 
знают хорошенько, что их там ждет. Знают только, что 
там много свободных земель - и ничего больше. Неде
ли две назад из нашей деревни ушла партия переселен
дев на Амур, а на днях получено известие с дороги, что 
один из уехавших в пути от тоски повесился». 

От царского пр8':3ительства переселелец не получал 
в сущности никакой поддержки. Даже приехав на дале
кую чужбину, он получал только нетранутую целину, 
которую должен был впервые «поднимать» и выкорче· 
вывать лес, для чего давались ему соха да деревянная 
борона и захудалая кляча. Теперь окружают переселен· 
ца заботой и вниманием, принимают на государствен
ный счет перевозку на новые места, в плановом порядке, 
дают семенную ссуду, доJtгосрочный кредит на покуп
ку скота и льготные жиJtищные условия, а также оказы
вает ему помощь машинно-�ракторная станция, под
нимающая богатейшие целинные земли и корчующая 
лес. 

Та старая жуть, какую испытал я при встречах с 
переселенцами, теперь совершенно изжита , и тени от нее 
не осталось. Окруженные заботами советской обществен
ности, крестьяне не знают теперь бед, которыми была 
полна их жизнь и на ходу и в новых условиях в чужих 
КJ>аях. . 

«Встретили нас, как родных, - пишут из Сибира 
приехавшие туда теперешние п�реселенцы. - Размести
ли в новых домах, каждом,у новоселу выделили по коро
ве, дали овец и гусей . . . » 

О прежних страданиях, к счастью, нет и помина. 

I V 

Направляясь в Сибирь и переезжая через Уральский 
хребет, очаровательный по своей красоте, я решил 
остановиться на сутки в Тагиле, знаменитом демидав
еком гнезде, где в 1 702 году была выплавлена первая 
российская медь, только что отысканная. 
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Что представляет собою в настоящее вр€мя это «гнез

до», я не знаю. Могу только предположить, что теперь 
это нечто грандиозное и весьма ценное в государствен· 
ном отношении, но и тогда - а это было полвека тому 
назад - оно не только не уступало любому уездному 
городу благодаря сорокатысячному населению, заводам 
и шахтам, школам и памятникам , но даже превосходило 
многие, хотя Таг.ил был не более как р абочее селение 
Демидовых , родоначальником которых был в петров
ские времена простой тульский кузнец Никита, а позд
нейшие потомки его стали Демидовыми и даже князья· 
ми Сан-Донато. 

В течение дня я осмотрел завод с его достопримеча
тельностями, памятниками и музеем. Между прочим, в 
этом музее, отражающем историю производства, нахо
дится огромный раскидной медный стол с тремя частями 
крышки. Интересен он тем, что отлит на здешнем 
заводе в 1 7 1 5  году и имеет на средней крышке следую· 
щую надпись: 

«Сия nервая в России медь от искана всибире быв
шим камнеаром Никитою Демидовичем Демидовым по 
грамотам великого Государя Императора Петра Первого 
в 1 702 и 1 705 и 1 709 годах , а из сей первовыплавленной 
меди здеЛан оной стол в 1 7 1 5  году». 

Оставалось мне только осмотреть шахты, где дабы· 

вают руду, спуститься в глубокое подземелье почти на 
четверть километра вниз. Охотников на такие прогулки 
бывает обыкновенно не много. Но мне было любопытно 
побывать под землею. На горы я уже всходил , по морю 

плавал,  на воздушном шаре летал - и, не долго думая, 
я отправился к заведующему медными рудниками , кота· 

рый и обещал мне наутро пропуск. 
С рассветом я уже был на ногах. Ра ннее летнее утро 

стояло пасмурное, моросил мелкий дождичек, было 
свежо. 

У подошвы Лысой горы на громадном пространстве 
раскинуты заводские постройки. Подойдя к ним раньше , 
чем было условлено , я с полчаса стоял и смотрел, как 
с р азных концов собирались к шахтам рабочие . Все они 
были одеты в пеньковые куртки серо-желтого цвета , в 
та кие же шта ны , в высокие побуревшие сапоги н под-· 
поясаны ремнями. Все были с бледными1 изможденными 
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лицами, без живых красок, и на фоне серого утра,  в 
серых костюмах казались тоже как будто сер-ыми. Не 
замечалось нигде ни свежего лица, ни богатырской гру
ди, свойственной рабочему человеку. 

Не вспомню , пробил ли звонок или штейгер ( «шты
гирь», как попросту назывался здесь старший мастер) 
подал сигнал, но только рабочие начали зажигать свечки 
в своих фонариках и мало-помалу исчезать за низень
кой дверью шахтенной постройки . Кое-кто в ожидании 
очереди докуривал трубку, кто-то отдыхал на бревне, 
кто-то нехотя брел и надевал рукавицы. 

Когда я вошел в контору, сторож уже проснулся и 
р азводил самовар. 

- А! вам в шахту? - приветствовал он меня, кивая 
го.ловой. - Можно. О вас есть р аспоряжение. Сейчас 
смотритель придет, он и проводит. 

Продрогнув на холоде, я с удовольствием присел у 
окошка в теплой комнате, а сторож между тем, приго
варивая что-то вполголоса, приносил и складывал возле 
меня одежду. 

- Пока что, - ·обратился он ко мне, - переодень
тесь в наши мундиры, а то грязно там, живой нитки не 
останется. 

Он положил передо мной такую же куртку серо-жел
тую и штаны, какие я видел на рабочих, и спр-осил, гля
дя на мои высокие сапоги : 

- Не промокают? А то и сапоги могу дать . 
.Я стал было одеваться, но сторож остановил 

меня: 
- Не так. Нужно все с себя снять, до самой рубаш

ки, а потом уж надевать куртку. Жарко там будет. 
Я послушался и снял пиджак. 
- А это вот вам ремень; затянитесь потуже. А это

фонарик за пояс. Потом рукавицы наденьте, да сейчас 
картуз по голове подберу. 

Одетый, наконец, в заводской «мундир»,  как выра· 
жался сторож, я взглянул на себя в зеркало. 

Толстый и нескладный картуз из солдатского сукна с 
тяжелым двойным дном, огромные желтые рукавицы из 
грубой кожи, помятая рубаха в рыжих пятнах, точно от 
ржавчины, серые штаны, заправленные в голенища, и 
;черный фонарик за поясом делали меня почти неузнава-
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емым для самого себя: Взглянув на меня, даже сторож, 
улыбаясь, сказал : 

- Вот теперь по-нашему. Теперь можно и в шахту. 
А то настоящая одежда там разве выдержит? 

В конт01ру вошел молодой человек - смотритель, 
поздаровался со мной и, видя, что я уже в «Мундире», 
быстро переоделся в такую же куртку. Мы зажгли фона
ри за поясом, надели рукавицы и вышли во двор. Если 
я продрог в пиджаке и пальто, то в бумажной куртке 
мне было уже вовсе холодно. Но идти пришлось неда
леко. 

Провожатый ввел меня в какое-то крытое помещение, 
стоявшее среди двора,  затем мы спустились ниже по 
широкой небольшой лестнице. Здесь было уже темнова
то : только через стеклянную дверь проникал сюда днев
ной слабый свет, мешаясь со светом наших двух фо
нарей. 

- Теперь спускайтесь за мной, - сказал спутник. -
Держитесь крепко руками да берегите голову. 

У наших ног чернело квадратное отверстие, nриблизи
тельна в мет:р . . .  В стену около этой ямы были вделаны 
две или три скобы, чтобы за них ухватиться до начала 
спуска.  

Провожатый ловко взялсSI руками за первую скобу и 
спустил в яму ноги, потом перехватился за нижнюю 
скобу и скрылся. Подражая ему, я сделал то же самое. 

Ноги мои уперлись во что-то твердое, это была ст,у
пенька, или, вернее, Перекладина лестницы. Сначала я 
оказался по пояс в яме, а затем, переступив следующий 
порог, скрылся, как и мой провожатый, от последнего 
дневного света в сырой темной яме, где было холодно, 
грязно и тесно. Перебирая мало-помалу перекладивы 
лестницы руками и ногами, мы задом спускались куда
то вниз и вскоре остановились на площадке. 

- Осторожней ! - услышал я во тьме знакомый 
голос. - Беритесь опять за скобку и - вниз ! 

Осветив площадку фонарем, я увидел ниже точно 
такое же отверстие, такие же скобки в стене и снова 
погрузился в черную яму, сначала по пояс, затем и с 
головой. 

Через каждые три-четыре минуты встречались подоб
ные площадки и скобки. Куда я спускалея и лолго ли 
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нужно было спускаться, я не имел никакого представ
ления. Лестницы, по которым мы слезали или, ВЕ!\рнее, 
пятились вниз, - самые обыкновенные, всем известные : 
так называемые стремянки с узкими перекладинами. 
Лестницы были не длинные, ступеней тридцать-сорок , 
а затем площадка с новой ямой и с новой лестницей .  
Все перекладивы были сырые, на многих комками при
липла мокрая грязь . Пролезать в отверстие иногда бы
вало довольно т.рудно, чтоб не задеть спиной или головой 
д�евянные срубы, nокрытые, как и ступеньки, влагой ,  
грязью и плесенью. 

Чем дальше мы спускались, тем становилось все теп 
лее, и в то же время пронизывал холодок промочеиную 
спину и колени. Нигде не слышалось ни голоса , ни зву
ка, кроме. шарканья наших- ног; нигде не вкдно было ни 
света, ни простора, только сверкала от фонаря перед гла
зами мокрая ступенька, за  которую хваталея я руками, 
начинавшими уставать, - все остальное и ниже и выше 
было во мраке. Откуда-то капала  вода на спину и на 
лицо, откуда-то продувало ве11J>ОМ.  С непривычки я 
начал делать на  площадках краткие передышки. Прохоl 
дили минуты за минутами, за  лестницей следовала  лест
ница, и казалось, не будет конца этому спуску, а меж
ду тем у меня дрожали уже руки и ноги, пот градом 
катился по щекам, а спина и колени были в жидкой гря
зи, и кожаные рукавицы промокли насквозь. 

- Далеко еще? - спросил я,  наконец, спутника . 
Тот ответил откуда-то снизу глухим, далеким голосом : 
- Еще лестниц пять осталось. 
Продолжая спускаться среди мрака и неясного, неоп

ределенного шума,  точно вокруг нас или над нами бе
жала масса воды, я очутился, наконец, на твердой 
земле.  

Не вспомню, сейчас ли начался отсюда коридор . или 
мы куда-то переходили. Помню только, стоял я среди 
мутной лужи, так что ступней моих не было видно, и с 
любопытством озирался кругом. Помню, что это был уз
кий и низкий коридор, где стоять нужно было немного со
гнувшись и где едва-едва возможно разойтись со встреч
ным человеком, катившим тачку. Стены мрачного кори
дора, а также и потолок были высечены в сплошной 
каменной глыбе. Это и были шахты. 
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Освещая дорогу фонарями, которые уже вынули 
из-за nояса и держали в руках , мы двинулись дальше. 
Местами я шел лишь немного нагнув голову, чтоб не 
удариться о бревна , подведенные под потолок, но чаще 
приходилось идти с согнутой спиной и почти все время 
по лужам, вода булькала и брызгала под ногами. По 
коридору навстречу нам то и дело проходили !Рабочие 
с узкими небольшими тачками, наполненными кусками 
руды. Здесь, на глубине двухсот метров, ежедневно 
работало пятьсот человек, безвыходно по восьми часов 
в сутки, из-за одного только хлеба насущного. Нередко 
вдали показывался огонек и быс-q>о приблвжался к нам: 
р аздавался окрик, и мы прижималпсь к стене, чтоб про
пустить рабочего с тачкой. 

Покорно шел я 3а своим вожатым. Иногда, перестав 
уже стесняться сырости, садился на мокрое бревно, если 
оно попадалось нам по пути, и давал вемноrо отдЬIХа 
спине, а за-rем опять, сильно сгорбившись, продолжал 
путь. 

Не знаю, сколько времени бродв.ли мы так по кори· 
дорам. Встречалось иногда большое и широное углубле
ние в стене, похожее на пещеру, где добываЮF руду, 
взрывая ropy динамитом или рубя топорами; обломки 
эти rюдбнрают лопатами , ссьmают в тачки и увозят на 
«рудничный двор», где добыча извлекается из недр 
подъемной машиной. Добывается здесь медный колче
дан , малахит, бурый железняк с содержанием меди, 
тальковые r.лннн, qрудпелые сланцы, медное индиго, шла
каватая медная руда, магнитный женезняк. 

Мы были уже довольно глубоко под землей. Не пом· 
!Iю, в каком именно месте я был удивлен шумом и спро
сил, глядя наверх, где что-то шумело и как будто кати
лось : 

- Выше нас тоже работают? 
- Нет, это речка Рудянка протекает над нами . 
Шахта, где мы находились, носит название Аврорин

скок; она ниже поверхности землИ иа 200 метров, но 
нам предсrояло спуститься еще глубже, в Северную 
шахту, глубина которой 240 метров. 

Только возвратясь домой: и найдя таблицу сравни· 
тельных величин мировых архитектурных сооружений 
того вр емени , я понял, на какой значительной глубине 
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и находилеи тогда. Московская ко.1юкольин Ивана Вели· 
кого имеет около 80 .метров; Петроnав.ловский шпиц в 
Ленинграде - 138 .метров; высоt:tайшая египетская 

пирамцда Хеопса - 137 меrров; и только парижская 
башня Эйфеля: возвышается на 300 метров, но там, не 
rоворя уже о подъеШiых машинах, твердые удобные сту· 
пени, а здесь приходилось взбираться по деревянным 
кровельным лестницам, оскли3Лым и грязным, цеп.nяясь 
руками за мокрые перекладины. 

l(огда усталый, с р азболевшейся спиной, весь про
мокший и грязный, я сел на мокрое бревно в Аврорив
екой шахте и. IЮСТавив себе на колени фонарик, стал 

записывать свои впечатления, руки мои ожазывались 
работать, и я успел записать всего .лишь несколько 
строк. Передо мной -тем временем открылась новая кар
типа. Откуда-rо сверху на громадной ТОJrетой цепи опу
СТИJiаСЬ железпая бадьи величиной с огромную бочку. а 
от земли отделилась другая, rочоо такая же огромная 
бадья, до краев напОJШенная рудой , и, гремя цепями, 
тяжело поползла вверх и скрWiась во мраке. Между rем 
рабочие всё подво3нли тачки, ССШiали руду в порожнюю 
бадью, и,  когда наполнили ее, она точно так же со скри

пом и грохотом тяжело оопо.лзла кверху. а на ее место 
спустилась новая - nорожняs1. 

Кто не знает, кто не слыхал о Демидовых, простых 
тульских ку:шщах, nотоики которых расnолагали колос
сальными богатствами и носили титул князей Сан-До
нато? 

Родоначальником этой фамилии ubl.JI Никита Деми

дович Антуфьев, крестьянин, ту.II!Ьский кузнец. О первой 
встрече его с царем Петром Первым, которая послужи
ла началом его обширной деятельности, р ассказывают 
такие nодробности . По словам Огаркова, проездом через 
Тулу Петр велел починить испортившийся пистолет рабо
ты знаменитого оружейника Кухенрейтера.  l(огда кузнец 
, (Демидов) исправил его и принес к царю, тот обр атил 
внимание на :ве.11иколепную рабо1W, nожалел, что · у него 
нет мастеров, чrобы делать в России такое оружие. 

- И мы, царь, против немца постоим, - возразил . 
lf.a это Никита. 
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Царь уже не раз слыхивал эти ненавистные ему сло
ва, это вечное «закидаем шапками» от своих московских 
бояр, к тому же он выпил анисовки, и его ретивое не 
стерпело :  он ударил по лицу Демидова и закричал : 

- Ты, дурак, сначала сделай, а потом хвались! 
- А ты, царь, сначала узнай, а потом дерись! - отве-

тил ему Никита и подал Петру сделанный им новый 
пистолет, нисколько не уступавший по работе загранич
ному. 

Горячий царь смилостивился и извинился перед куз
нецом. 

Так ли это было или не так, но достоверно известно, 
что Никита вскоре после первой встречи с Петром доста
вил ему в Москву шесть отлично сделанных ружей и 
назначил плату по 1 рублю 80 копеек за каждое, тогда 
как до этого казна платила за них за границей по 1 2  и 
даже по 1 5  рублей за штуку. Это было во время швед
ской войны. Понятно, царь обрадовалсй, что отыскал 
такого диковинного кузнеца у себя на родине, поцеловал 
Никиту, подарил ему сто рублей и сказал : 

- Постарайся, Демидыч, р аспространить свою фаб
рику. Я не оставлю тебя. 

И приказал отвести Демидову в двенадцати верстах 
от Тулы несколько десятин земли. С этого и начинается 
деятельность будущего «уральского владыки». 

Дальнейшая судьба его, в коротких словах, такова :  
Демидов н е  ограничился тульским заводом, а стал про
-сить Петра отдать ему в аренду у;ральские казенные 
заводы, которые и были ему отданы в 1 702 году за 
ничтожное вознаграждение. Здесь главным деятелем 
выступает уже не Никита, а старший его сын Акинфий 
Демидов, сумевший в короткое время увеличить произ
водительность заводов против казенного раз в триста. 

И богатства и положение Демидовых начали расти 
с каждым годом.  Уже не крестьянин, а потомственный 
дворянин, Никита в 1 7 1 5  году нашел возможным пре
поднести новорожденному царевичу Петру Петровичу 
«на зубок», кроме драгоценностей и великолепных си
'бирских мехов, сто тысяч тогдашних рублей.  Но русская 
пословица «от трудов праведных не наживешь палат 
каменных» нашла себе косвенное применение и в богат
стве Демидовых, хотя к их услугам были всевозможные 
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,льготы и обеспеченный сбыт товара в казну. Им треба· 
вались «рабочие руки», но так как покупать крестьян 
или переселять их из внутренних губерний на Урал было 
вообще начетисто, то арактиковалея иной способ:  заво
ды принимали к себе беглых каторжников и ссыльных, 
.беглых помещичьих крестьян, рекрутов и притесняемых 
р аскольников ;  все эти бесправные люди навсегда зака
балялись во власть Демидовых. Чтобы не отвечать за 
них перед законом, их запирали во время наездов реви
зоров в подземелье Невьянской башни и спускали туда 
воду из пр1уда . Таким образом, своею смертью выручали 
беглые своих пощровителей из неприятного положения. 
В этом же Невьянском подземелье Акинфr.·Й впослед
ствии тайно чеканил монету, а с мастерами поступал 
так же, как с беглыми, то есть топил их во избежание 
доноса. 

По поводу «демидовской» монеты существует рас
сказ о том,  как однажды Акинфий, играя в карты за 
одним столом с императрицей Анной Иоанновной, р ас
считывался за проигрьпu новенькими монетами. 

- . Моей или твоей работы, Никитич? - спросила 
партнера с двусмысленной улыбкой императрица. 

- Мы все твои, матушка-государыня, - уклончиво, 
но ловко ответил Демидов. - И я твой и все мое - твое. 

Потомки, б.ч:агополучно продолжая блестящее дело 
отцов, богатели, входили в знать; один из них даже 
породнился с Наполеоном Первым, женившись на его 
племяннице. Одни из них проелавились своим самодур
ством, иные - обширной благотворительностью. 

Отдохнув на мокрых бревнах, мы отправились даль
ше. Потянулись опять мрачные, бесконечные коридоры ;  
они становились еще ниже, еще тесней, так  что в иных 
местах приходилось не только сгибать спину, но и про
бираться чуть не ползком, нередко ударяясь в темноте 
головой о деревянные бревенчатые оклады и подхваты 
шахты, и только благодаря толстому картузу не было 
больно, а в легкой шелковой фуражке, в которой я явил
ся в контору, можно было бы в кровь разбить себе голо
ву. Тут я снова оценил предусмотрительность, с какою 
был изготовлен весь шахтенный « мундир». 
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Северная шахта находилась н а  глубине 240 метров. 
Это была высокая пещера,  освещенная двумя-тремя 
свечками, воткнутыми в пробонны стен. Когда мы во
шли сюда, рабочие занимались добычей малахита . Зад
няя серая стена, избитая и изрубленная, сверкала мел
кими , словно пыль, блестками, и местами по ней ПiРО· 
глядьшал зелеными красивыми пятнами малахит. Силь
но размахнувшись короткими кирками, рабочие вон
зали острия в стену, и опять вытаскивали, и опять 
вонзали, пока к их ногам не падал кусок зеленого 
камня. Мелкие куски собираются в общий мешок, а бо
лее крупные обломки откладываются отдельно, потому 
что их употребляют на  разные изделия, как вазы и 
проч . ;  мелочь же и россыпь идет для выделки зеленой 
краски. 

- Давайте посидим, - сказал мне спутник, который 
во время нашей прогулки по шахтам отмечал что-то в 
тетради. - Назад идти будет труднее:  опускаться 
одно, а лезть наверх - другое. 

Пока мы сидели, рабочие выломали из скалы кусок 
малахита и предложили: мне взять его на память: 

- Может, вспомнить когда придется. 
RJycoк был тяжелый, и нести его кверху по лестни

цам у меня не хватило бы сил. Тогда мне да.11и малень
кий, поместившийся в кармане.  Это внимание меня очень 
тронуло. Кусок этот лежит и теперь у меня на столе. 
Нередко, глядя на него, я вспоминаю мрачное подзе
мелье, куда никогда не проникал луч дневного света , 
вспоминаются глухие удары молота и кирки, глухое 
падение р азбитого камня на  каменный пол ; вспоминают
ся изможденные лица рабочих и их простые, доброже
лательные слова. 

Минут через десять мы пошли дальше. Опять потя
нулись коридоры, опять заныла согнутая спина, и снова 
пришлось то нагибаться,  то подползать под низкие бре
венчатые рамы и шагать по грязи и лужам. Наконец, 
явилась возможность выпрямиться во весь рост: мы 
подошли к лестнице. 

- Отдохните минутку, и - полезем! 
С удовольствием разогнул я спину, постоял, поды

шал и, следуя за своим спутником, взялся за осклизлую 
перекладину. 
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Потянулись опять бесконечные лестницы, опять те же 
узкие площадки, та же грязь и слизь, п о  которой сколь
зили руки и ноги ; только подниматься было значительно 
труднее, нежели опускаться. Там были и свежие силы и 
сухая куртка, а здесь приходилось усиленнее напрягать 
мускулы. Движения стеснялись еще и тем , что одежда,  
насквозь пропитанная влагой и грязью, прилипала к 
телу и после трех часов ходьбы с согнутой спиной чув
ствовалось изнеможение. 

Усталость возрастала буквально с каждой минутой ; 
к тому же от усиленного дыхания пересохло в горле, 
хотелось пить. Руки еле держались за скользкие пере
кладины, ноги еле переступали. Отдыхая чуть не на 
каждой площадке и медленно приближаясь к выходу, 
мы взбирались по лестницам уже около получаса. 5I за
дыхался. 

- Долго еще? 
- Пустяки, - небрежно ответил спутник, - сажен 

тридцать осталось. 
По-здешнему, тридцать езжен - пустяки, а для непри

вычного москвича - это Ивановская колокольня. 
Помню, когда оставалась уже одна ,  последняя лестни

ца и сверху падал уже бледный луч света , я изнемог до 
такой степени , что останавливался на каждой перекла
диве и еле держался руками. В эту минуту за глоток 
воды я отдал бы, кажется, половину жизни. Вот остается 
уже несколько шагов, несколько перекладин. . .  Провожа
тый уже вылез и ГJIЯдит на меня сверху, с твердой поч
вы, но руки мои перестают работать. Я хватаюсь за 
ступеньку, держусь за нее, но подняться iУЖе не имею 
силы; дыхание мое прерывается ; того и гляди, опустятся 
руки, подкосятся ноги, и я полечу обратно по лестнице 
вниз . . . 

- Ну, еще ! Еще немножко! Еще!  - слышу я возле 
себя знакомый голос . 

Бессознательно лезу вверх, цепляясь, словно ране
ный, за перекладины, и ,  наконец, меня берет крепкая 
рука вожатого и извлекает из ямы. 

- С непривычки, конечно, тр&дно ! 
Несколько секунд я сидел на полу; потом отдышался 

и не очень твердыми шагами последовал за своим спут
ником ; не без труд.а поднялся на какой-нибуд;ь десяток 
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порожков широкой лестницы и вышел на заводской 
двор, где ярко светило солнце, где снова дышалось легко 
и свободно. 

Вряд ли когда-нибудь я бывал так рад дневному све
ту. Свежий воздух казался мне легким и ароматным,  а 
голубое небо, зеленая трава на горе и белые облака 
радовали меня и казались необычайно прекр асными. 

Было уже восемь часов, когда я вернулся в контору; 
следовательно, по ш ахтам мы бродили часа три. Сторож 
с добродушной улыбкой встретил мае на крыльце и 
спросил меня, хитро прищуривая глаз: 

- Чайку холодненького теперь, пожалуй, выпить 
недурно? 

Не дожидаясь согласия, в котором он был более чем 
уверен, он подал мне стакан остывшего чаю; я выпил 
почти залпом и только тогда мог проговорить первое 
слово. 
- - Г-оворил, жарко будет, - упрекнул меня сторож.

А еще раздеваться не хотели. 
Он помог мне стащить с себя почерневшую от грязи 

и воды заводскую куртку, подал умыться, помог надеть 
-пиджак и пальто, но вдруг что-то вспомнил и задержал 
МОЙ уход. 

- Р асписаться-то забыл вам подать!. .  У нас это до 
спуска полагается, иначе нельзя. Сначала подписку дай, 
а потом уж иди: потому что вдруг - какое несчастье, 
тогда что? 

-

Может быть, я ошибаюсь, но только из его дальней
ших слов я понял, что при конторе имеется книга, 
в КОТО!РОЙ дается подписка, что, опускаясь в шахту, я 
не буду винить никого, если в случае обвала или ка
кого иного несчастия мне не iУдастся выйти оттуда жи
вым . . .  

Не читая текста, я р асписался в книге или на каком
то листе и поспешил домой, чтобы переодеться, так как 
на мне, по словам сторожа, не осталось ни одной живой 
нИтки, а в двенадцать часов дня отходил из Тагила мой 
поезд. 

Уже полвека прошло с той поры, но впечатление, 
вынесенное из подземелья, навсегда осталось в моей 
памяти свежим и сильным. 
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Сидя уже в вагоне и приближаясь мало-пом алу к 
Невьянску, я стал расспрашивать соседей о каких-то 
существующих легендах, о страшны� рассказах про 
тамошнюю башню, но никто не хотел удовлетворить 
моего любопытства. 

- Чем знаменита Невьянская башня? - спрашивал 
я то одного, то другого попутчика. 

- Да ничем, - отвечали мне просто. 
- А говорят, что есть о ней интересные легенды. 
- Никаких легенд нет. 
Тем не менее я слыхал, что легенды есть, и мне 

хотелось непременно добиться до них, но на все мои 
просьбы ответы были одинаковы. Тогда я подсел к ста
ричку, на вид простому человеку, в надежде от него 
узнать что-нибудь. 

Мало ли чего болтают! - ответил он мне. 
- А все-таки, что болтают? -
- Да так. . .  ничего не стоит. 
- Чудеса там, что ли, какие? 
Старик только махнул ;рукою: 
- Так . . .  бабьи сказки ! 
l(ак ни допытывался, ничего больше узнать я не мог. 

Однако становилось уже ясно, что легенды существу
ют. Подсел к другому пассажиру в противоположном 
углу вагона ,  к человеку молодому, похожем.у на артель
щика. 

- Действительно . . .  говорят. Только все это вздор ! 
отвечал и этот, умалчивая о самых рассказах. 

- Рассказываl<iт что-то интересное, - начал было я, 
надеясь вызвать его на разговор, но он перебил меня 
возражением : 

- Это нужно еще доказать! 
- Да что доказывать-то? 
- А вот, про что болтают. 

Я не знаю, про что болтают, потому и спраши-
ваю. 

И знать незачем. Пустяки одни. Говорю, сначала 
доказать надо. 

Это становилось, наконец, любопытно.  Что за тайна? 
Что за  рассказы, о которых никто не хочет сказать даже 
слова? Не было уж сомнения, что легенлы ход.ят в 
народе. 
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Когда мы проезжали мимо станции Невьянск, те же 
старик и артельщик указали мне в окошко на гору и 
охотно, даже без моих расспросов, объяснили, что здесь 
был Демидовекий завод и каменная башня, которая 
теперь служит каланчой, чтоб наблюдать за пожарами.  
Но до легенды я так и не добился. Только впоследствии 
я узнал, что царь Петр, жалуя Никите Демидову 
Невьянские заводы, дал ему и право наказывать людей, 
но с тем, чтобы он не навел на себя «правых слез и 
обидного воздыхания, что перед господом - грех непро· 
стительный . . . » 

Используя это «право», Никита построил в Невьян· 
ске каменный дом, замечательный в акустическом отно
шении : все говорившееся в доме было слышно хозяину, 
и виновных в непочтении постигала страшная участь. 
Акинфий построил башню еще более знаменитую, с 
потайными ходами и подземельями, где подозреваемых 
пытали, виновных наказывали и где потоплялись «беглые» 
во время ревизий. Эта же башня служила местом чекан
ки фальшивой монеты. По преданиям, здесь «своим 
судом» замуровывали людей и держали их в колодках 
и на цепях. Немало было пролито здесь «правых слез», 
о которых говорил Петр, и немало слышалось «обидных 
воздыханий». 

Близ башни поставлен был чугунный столб, который 
предназначался, по словам летописца, «для статуи госпо
дина статского советника Акинфия Никитича Демидова». 
Вероятно, в связи с этим столбом для собственной ста
туи н с жестокостями в башне над рабочими возникали 
страшные легенды, реальность которых, конечно, «еще 
доказать нужно», но возможность их возникновения ста
новится понятной и доказывать ее нечего. Тиранство, 
фальшивые монеты и уготованный пьедестал для соб
ственного монумента, с одной стороны, и молчалива я  
гибель людей, угнетенных и бесправных, - с другой, мог· 
ли, конечно, побудить народную фантазию к созданию 
«бабьих сказок».  

Благодаря башенным часам, отбивавшим на  колоко
лах половины и четверти, благодаря замечательной аку
стике в доме, казавшейся народу чуть ли не волшеб
ством, благодаря, наконец, безнравственности, могуще
ству, безответственности и жестокостям «уральских вла· 
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дык», моривших людей в подземельях голодом и пытка
ми и потоплявших их, - еложились страшные р ассказы 
о привидениях, которые бродят по ночам, плачут «пра
выми слезами» и передают о себе и о своих мучителях 
ужасающие подробности. 

v 

Заговорив о народе, об Урале и о Сибири, невальна 
вспоминаешь встречи с крупным писателем Маминым
Сибиряком, - тоже выходцем из народных масс. 

Автор «Бойцов», «Приваловских миллионов», «Горно
го гнезда», «Золота», «Хлеба» и многих-многих романов 
из уральской приисковой жизни с ее бешеным обога
щением разных хищников, бешеной расточительностью 
их и такими же бешеными провалами, - Дмитрий Нар
кисович Мамин был мне достаточно известен и интересо
вал меня как писатель незаурядный, сильный и само
бытный. Кроме того, он привлекал мое внимание и сим 
патии еще тем, что чувствовался в нем, о чем бы он нп 
писал, хороший и настоящий друг народа, друг людей 
обездоленных, но сильных и смелых. Он не приспособ
лялея ни к каким течениям литературным, общественным 
и иным, он просто, сам вышедший из народа, любил 
народную силу, народную будущность и, не выходя из 
рамок художественной правды, описывал жизнь, какою 
она была в его время, со всей ее грубостью, с ее поэзи
ей ,  с ее юмором. 

Впервые я встретился с ним в конце девяностых 
годов на редакционных вечеринках «Детского чтения» в 
кружке Тихомировых, где он обычно, как близкий чело
век, останавливался и гостил, когда приезжал из Петер
бурга. Как раз в это время начались печатанием в «дет
ском чтении» его рассказы, полные сердечности и тихого 
лег1юго юмора,  составившие впоследствии прекрасные 
книжки для детей под общим названием «Аленушкины 
сказки» и «Светлячки». 

Много раз и немало лет встречал я Мамина на этих 
субботниках и никогда не замечал, чтобы он был не в 
духе. Напротив, всегда приветливый и сдержанно весе
лый, он любил рассказывать о всяких людях, о встречах 
с ними, о разных пустяках и курьезах, и р_ассказы его 
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бывали всегда забавны, остроумны и талантливы. Не 
любил он говорить только о своих литературных делах 
и держал себя так, как будто он был кем-то иным, но 
только не писателем.  

Во время ужина Мамин не садился обыкновенно в 
почетные углы, к знаменитостям, возле хозяина,  а пред· 
почитал быть среди простых смертных; хотя его всегда 
пытались перетащить на видное место, но он не шел. 
Зато перед ним, в виде особого исключения, ставилось 
пиво, которое никому, кроме Мамина, не подавалось, 
так как считалось напитком низменным, а Мамин его 
любил и выпивал немало, хотя и говорил в шутК!у, что 
«.из-за него, окаянного, я всю свою красоту прежнюю по
терял». 

Всегда спокойный и в меру шутливый, с большими 
черными красивыми глазами, с непослушной прической 
седеющих волос и с неизменной неразлучной трубочкой 
в руках или в зубах, Дмитрий Наркисович производил 
впечатление беспечального россиянина,  прожившего пе
дурно две трети жизни и очень спокойного за оставшую
ся треть. 

Он был уже автором многих романов - преимущест
венно из уральской приисковой жизни, - печатавшихся 
в лучших журналах того времени. Правильно и метко 
говорил о нем наш общий друг С. Я. Елпатьевский : 
«Мамин - это уральский человек. Он весь полностью от 
Урала - обликом, ухваткой, чувствованием, думанием. 
В нем многое от мглистых еловых лесов и бело-радост
ных березок, от горных вершин и угрюмых скал, от всей 
уральской жизни, от людей и зверя, от старых пре
даний . . .  » 

Произведения его читались с большой охотой : одни 
интересавались интригой и разнообразием действия, дру
гие - характерными типами, иные - природой, бытом и 
ЭТНОf\Рафией. Непонятно, почему о других, менее заслу
живающих внимания, писали, кричали, возводили их на 
недолговременные пьедесталы, а Мамин оставался как 
бы в тени. Эта несправедливость чувствовалась им, но 
он не показывал даже вида, что ему иногда больно. 

Мамин-Сибиряк бывал у нас всегда на «Средах» как 
желанный гость во время наездов его в Москву. Когда 
мы попытались издавать от нашей группы литературные 
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сборники, Мамин ·был с нами. Так, в 1 902 году он писал 
мне:  

«Очень рад, что ваш товарищеский сборник состоится, 
а также тому, что мое имя появится н а его страницах . . .  » 

В том же году возникла дерзкая мысль начать изда
вать для широча йших кругов читателей кр айне дешевые 
книги с огромнейшим тиражом. Многие товарищи очень 
заинтересовались этим предложением и ответили мне не 
только согл асием присл ать р ассказы, но и практически
ми совета ми.  

Для начала,  на  первый опыт, требовалась , однако, 
векоторая жертва со стороны авторов. Каждая сотня 
рублей имел а  в данном случае значение , а потому было 
предположено, что писатели не будут требовать себе го
норара за отданную в сборник вещь, уже побыва вшую 
ранее в печати.  Все это было, конечно, делом весьма 
фантастическим . Но Мамин и на это пошел . Он писал 
мне: «Что касl;\.ется дешевого сборника в 20 коп . ,  то я с 
удовольствием соглашаюсь , чтобы вы выбрали что
нибудь для него из моих р ассказов» . 

Давши такое определенное согласие, Мамин прибав
л яет в дальнейших строках следующее горькое, но суще
ственное послесловие : 

. «дешевизна вещь хорошая, и дешевая книга нужна, 
но ведь авторы имеют скверную привычку обедать , иметь 
семью и т. д. Прибавьте к этому, что автор с своего 
издания выплачивает сорок процентов магазину Суво
рина и иным «Любителям российской словесности». При
бавьте еще, что с нашей дорогой авторской книгой кон
курируют приложения иллюстрированных изданий , а уж 
о конкуренции с дешевыми изданиями таких корифеев, 
как Пушкин, Лермонтов, Гоголь, конечно, и говорить 
нечего. Что же остается? Остаются наши книги на пол
ках книжных магазинов непроданными, и остается мне
ние почтенных читателей, которые, невальна сравнив 
цены наших книг с корифейными , обзовут нас живоде
рами.  Очень грустное и безвыходное положение . . .  » 

В том же году, ранней весной , мы встречались с 
Дмитрием Наркисовичем в Ялте. Вспоминается наше 
посещение А. П.  Чехова .  Целая группа писателей яви
лась тогда из Ялты в Аутку . Пришли все вместе : Ма
мин, Горький, Елпатьевский, Бунин , :К,уприн, художник 

165 



Нилус , писавший в то время с Чехоnа портрет, и еще, 
если не ошибаюсь, был артист Художественного театр а, 
старик Артем - большой приятель Антона Павловича, 
и доктор Середин. За ужином, nомню. подавали люби
мое блюдо Чехова - печеную картошку в «мундире-., то 
есть со шкуркой. Сидели недолго , чтоб не утом.JIIять 
больного хозяина. и всей компанией пошли пешком 
обратно в Ялту , наслаждаясь тихим душистым весеiШИМ 
вечером . 

В Ялте, на морской набережной, был небольшой 
книжный м агазин старика Синани, любителя литерату
ры и особенно самих .литераторов. Знаком<:тва у него 
в артистической и писательской среде были очень боль
шие. Приезжие известности и знаменитости нередко 
заходили к нему в магазин , где, кроме книг, продава
л ись еще и папиросы; прикодили за табаком, а то и так 
просто, ради вс11речи с другими. Иногда можно было 
видеть здесь Чехова, с.Iоtящим на скамье на улице, у 
входа в магазин. У Сивани была большая тожтая тет
радь в хорошем переплете - альбом, где за многие годы 
расписывались его знакомые из литературного мир а и 
за носили туда на память <:вои кр аткие впечатления об 
Ялте . Книга эта очень интересна по множеству авто·гра
фов известных людей того времени, и было бы жаль, 
если б она затерялась в частных руках. 

На Мамина, как человека северного, Крым не произ
вел ча рующего впечатления, и он в · этой книге автогра
фов написал :  

«Ехал в Ялту с радостью, уезжаю из  Ялты с rудо· 
вольствием». Помню, как Сииани был изумлен такой 
оценкой Ялты и всем знакомым показывал эту страницу 
и говорил: 

- Вот Мамин-Сибиряк - большой писатель , а про 
нашу Ялту такое написал, что даже верить не хочет<:я. 

Конечно , заметку Мамина можно понять двояко; 
�хал с р адостью и получил от Ялты большое удоволь· 
ствие, которое и увозит с собой в Петербург. Но кр ым
ский патриот Сииани почувствовал зде<:ь иной смысл, 
и,  кажется, более верный . 

Мамин не сделался приверженцем юга : С.Jiишком мно
го было в нем Урала и слишком глубоко сидел в нем 
Урал, rоворил Елпатьевский ;  ему не.!lоставало ураль .. 
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екай елочки, белой березки, того, Что ему милее было 
и пальм, и каштанов, и великолепных магнолий. 

Родился Мамин в 1 852 году и умер в 1 9 1 2; стало 
быть, прожил шестьдесят лет на свете. Не вспомню, 
это ли шестидесятилетие или иная причина или дата , 
но что-то вдруг подтолкнуло людей, заставило их поза
ботиться исправить многолетние ошибки и признать Ма
мина большим писателем, устроить ему общественное 
чествование и поднести ему торжественное звание 
«почетного академика». А когда собрались объявить ему 
об этом избрании, он лежал уже без памяти на смерт
ном одре и через несколько дней умер,  так и не услм
х а в  того, что над ним npoчитa.1lll. Та.к и не дождался он 

.давно и вnолне заслуженного. 
Пощронили его рядом с И. А. Гончаровым. Над 

раскрытой могилой стояли седовласые «братья-писате
ЛИ», глядя на которых вспоминались вещие слова Нек
р асова, что в судьбе наших «братьев-писателей что-то 
лежит роковое . . .  » 

Много было среди обстуnившей толпы молодых деву
шек-курсисток, много студентов, много разных неведомых 
людей всяких возрастов. Стояли с непокрытымп голова
ми среди серого петербургского осеннего дня и слушали 
п охвальные речи, слишком запоздавшие nризнания и под
водили отсталые итоги. Один только поэт Коринфский 
бросил слово в будущее и, глядя на молодежь, закончи..1 
свое стихотворение с пафосом: 

В rрядуrцих поколеньях 
:.Гы будеmь ЖИТЪ, ураJIЬСкий самоцвет[ 



П О Р Т Н О И  Б Е Л О У С О В И П Р О Ф Е С С О Р  

r Р У З И Н С R И И 

ван Алексеевич Белоусов u Алексей Евгенье..: 
вич Грузинский были бдизкuми друзьямu. 
Их связывала не только искренняя дружба, 
но u взаимное уважение в течение тридцати 

. лет. Люди различных кругов и по рожде-
нию, и по воспитанию, и по образованию, они сходились 
тем не менее в очень многом, а главное - .в самой. на
стоящей, в самой действительной любви к литературе, а 
также в доброжелате.11ьном и даже ласковом отношении 
к людям :  оба онu любилu, чувствовали и понuмали при
роду, и оба были, несомненн:о, поэтами. 

Грузинский был старше Белоусова на пять лет. 
В ранней юности, когда одному человеку двадцать, а 
nругому пятнадцать, эта разница значительна и сущест
венна, но чем дальше, уем глубже входят люди в жизнь, 
эта разница стирается,  становится ничтожной и совер
шенно не ощущается. Так было и здесь, тем более что 
друзья наши впервые встретились в возрасте уже зре
лом. Но когда они еще не знавали один другого, р азни
ца между ними была не только возрастная:  Грузинский 
был уже филологом, окончившим Московский универ
ситет, а Белоусов в это время был ремесленником -
простым портным из Зарядья, прошедшим лишь курс 
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городского училища. Перед 'одним открывалась широ
кая дорога ученого, перед другим - серая жизнь мастер
ской, на верстаке, или «катке», с иглой, наперстком и 
утюгом, среди будничных забот и мелких интересов, в 
затхлой мещанской обстановке одного из московских 
переулков, лежащих между бывшей Варваркой (ныне 
улица Разина )  и Москвой-рекой . Вся эта местность 
была заселена сплошь мастеровым людом - сапожника
ми, скорняками, портными да мелкими  лавочниками и 
разносчиками, обслуживавшими близлежащие торговые 
ряды. И отец Белоусова был портной-ремесленник, полу
грамотный человек. В доме его, где рос будущий поэт, 
никогда не было ни одной книги, иметь которые счита
лось более чем излишним, а сочинять их - крайне 
предосудительным и неприличным,  да никому и в голо
ву не могло прийти, чтобы мог среди них оказаться 
такой отступник. В доме получались лишь «Полицейские 
ведомости» - газета, состоявшая только из приказов, 
городских уличных происшествий и объявлений ;  подпи
ска была вынужденной и обязательной, и ,  чтоб не про
падали даром деньги, газета читалась «ОТ доски до 
доски». В доме никто, конечно, не подозревал, что Иван 
Алексеевич любит книги, много читает и много вычи
тывает из них существенного для жизни - не портного 
Белоусова, но Белоусова-поэта ,  какЕ>вым он родился и 
каковым был всю свою жизнь до конца, и это призва
ние свое считал самым лучшим для человека, самым 
славным, самым радостным, как бы оно ни было иногда 
тяжело. По словам его любимого поэта Сурикова :  

Мы душой в борьбе н е  п ал и: 
В темной чаще испытаний 
Наши песни мы сл агал и. 

И юноша Белоусов, отработав день в качестве порт
ного, по ночам, когда в доме все засыпали, писал свои 
песни, свои думы, свои стихи. И не только писал, но 
вскоре начал мало-помалу и печатать их в мелких 
газетах и журналах под разными псевдонимами, тща
тельно скрывая свое настоящее имя, чтобы не нажить 
суровой семейной беды. 

Приблизительно в этот период я и познакомился с 
Белоусовым. Это было в 1 885 году. Я тоже писал в это 
время стихи и уже с год как печатал в «Радуге» свои 
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мальчишеские опыты. Мне было лет восемнадцатЬ, 
Белоусову - года двадцать два .  Помню, он пришел ко 
мне однажды сам познакомиться и переговорить о това· 
рищеском сборнике стихов, который группа начинающих 
поэтов решила тогда издать. И вот оба мы при первой 
же нашей встрече, еще не зная один другого, подали 
друг другу в первый раз в жизни руки, да так с тех 
пор и остались близкими друзьями на всю нашу долгую 
жизнь - до могилы. Я совершенно не мог бы припом· 
нить ни одного года, ни одного литературного события в 
моей жизни, которые не были бы так или иначе связа· 
ны с Иваном Алексеевичем.  Через год после нашей 
встречи мы издали сборник стихов «Искреннее слово», 
в котором участвовало девять авторов, в одинаковой сте· 
пени никому не известных. Но даже и здесь И. А. под· 
писался не своим именем, под стихами стояла подпись: 
«И.  Б. Усов». Домашний режим Белоусова был до того 
суров, что, помню, нашу оживленную переписку того 
времени приходилось направлять не по адресу И. А., 
где он жил и работал, а к.уда-то к Александровскому 
саду, в стекольный м агазин Нечаева-Мальцева, на имя 
какого-то конторщика, для пе,редачи Белоусову. 

В день похорон' Ивана Алексеевича у только что вы· 
росшего могильного холма один из его многочисленных 
товарищей высказал мысль о том, что мещанская среда 
со всеми ее устоями и традициями не повлияла на сво· 
бодную душу поэта : Белоусов рос и начинал свою лите
ра1iурную жизнь в За!Рядье среди лавочников, портных и 
мелких верноподданных мещан восьмидесятых годов, в 
разгар реакции, когда вся Россия была под пятой абсо· 
лютизма, когда не только страхом, но и черносотенным 
пафосом заставляли людей проникаться красотой само· 
державных принципов, величием торжественных молебнов 
с ревом протодьяконов. В это самое время юноша-порт· 
ной, совершенно одинокий в своих стремлениях и поры· 
вах, начинает почему-то любить гонимого украинского 
поэта Тараса Шевченко. Он изучает его язык, тоже 
гонимый в то время, начинает переводить его стихи сам 
и собирать их в переводах других писателей. Всякое 
насилие, тем более торжествующее насИJiие, было с ран• 
ней юности чуждо его ласковой душе и ненавистно его 
ре.�tкостно 9нстому сердцу. Просто по натуре своей оп 
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должен был «идти к обиженным, идти к униженным, 
быть первым там». И никакой реакционный пафос не 
мог его захватить даже среди мещанского окружения 
его юности : он и в одиночестве был верен тому, что 
составляло впоследствии, в зрелом возрасте, его обще
ственное лицо,  его сущность. 

С Белоусовым мы сошлись как-то сразу и весьма 
прочно. Нередко он приходил ко мне и читал свои сти
хи, очень простые, очень ласковые ; рассказывал много 
о «Кобзаре» и о жизни Тараса Шевченко и мечтал об 
издании полного «Кобзаря» в переводе известных 
поэтов. Рассказывал он иногда и про молодого писателя 
Чехова, с которым он был тогда уже знаком, но Чехов 
еще не был в то время известен как Чехов, а знали его 
только как веселого рассказчика - Антошу Чехонте. 
Белоусов шил ему пиджаки и все прочее и ,  принося 
мерить, р азговаривал с ним о литературе и литераторах 
и однажды решил признаться ему в писании стихов, 
которые Чехов прочитал и одобрил. 

В качестве портного Белоусов дошое время одевал 
многих литераторов и журналистов. Шили у него братья 
Чеховы, Тихомиров, Златовратский, Сергей Глаголь ( Го
лоушев) , шили Грузинский,  Тимковский. Да и кому из 
литературной братии в свое время не шил он простые 
будничные костюмы, куртки, шубы, штаны! А время он 
переживал тогда трудное, даже тяжелое. Вскоре после 
женитьбы он разошелся с отцом, перебрался в Фурка
совекий переулок и открыл свою портновскую мастер
скую. Как сейчас вижу я над воротами дома скромную 
вывеску: «Портной Белоусов». А за этим «портным» уже 
числилось несколько книг стихотворений, многочислен
ные переводы- из «Кобзаря», из Ады Негри,  из Бернса 
и длинный ряд рассказов для детей . 

В эту тяжелую для него пору свалил его на много 
месяцев жестокий ревматизм, осложнившийся сердечной 
болезнью. Помню, стоял среди комнаты опустевший вер
стак, пищали где-то ребятишки, а сам работник и добыт
чик средств лежал почти без движения в постели . 
Потом его перевезли на Украину, и на этом, помнится, 
его портновская деятельность закончилась. По возвра 
щении в Москву он уже становится профессионалом -ли
тератором, принимает ближайшее участие в обшествен-
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ной жизни, издает журна.!J, выпускает книжку за книж
кой своих сочинений. К тому времени возникает това
рищеский кружок «Среда», привлекший в свои ряды 
почти всех выдающихся писателей той эпохи. Ближай
шим участником этого кружка становится, конечно, и 
Белоусов. Общество любителей российской словесности 
избирает Белоусова в свои члены и казначеи. Литера
турно-художественный кружок, имевший большое обще
ственное значение, избирает его в состав дирекции и 
поручает ему ответственное дело - так называемый 
«Чеховский капитал» для выдачи из него пособий дейст
вительно нуждающимся писателям, артистам, художни
кам, и Белоусов в течение ряда лет выполняет все пору
чения с присущей ему любовью к делу и добросовест
ностью. 

Личная моя жизнь связана с Белоусовым многими 
нитями . Как у:н..� сказано, мы сошлись с ним вдруг и на 
всю жизнь. Когда в 1 888 году Белоусов женился на 
Ирине Павловне, бывшей ему тоже целую жизнь вер
ным другом, он позвал меня быть у него шафером -
роль смешная по тепеiРешним временам и почетная в 
прежнее время. И я этим шафером был. Здесь, как 
подробнее описано выше, на веселой, очень веселой 
пирушке он познакомил меня с Антоном Павловичем 
Чеховым и с Гиляровским, бывшими в числе гостей. Для 
меня это было первое в жизни литературное знакомство. 

Вокруг Белоусова всегда группиравались интересные 
л_юди. В большинстве это были люди простые - крестья
не, ремесленники, мелкие служащие, рабочие, - но все 
они были так или иначе причастны к литературе. Так 
называемые «самоучки», по их собственному определе
нию, образовали впоследствии «Суриков�кий кружок 
писателей из народа», из которого в свою очередь воз
ник «Союз крестьянских писателей». Среди них я встре
чался у Белоусова с такими писателями, как Сер
rей Терентьевич Семенов, горячо рекомендованный 
Л.  Н.  Толстым, со Спиридоном ДмитiРиевичем Дрожжи
ным, со столяром Травиным, с Козыревым, с Леоновым, 
с сельскими учителями и учительницами, с актерами, 
изобретателями, журналистами, - начиная с никому не 
ведомых и кончая крупными именами. Белоусов· был 
знаком с Толстым, Чеховым, Короленко, Горьким и с 
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большинством известных nисателей и знаменитостей 
своего времени, вел с ними переписку и оставил о мно· 
гих из них инт�ресные воспоминания . 

Из опыта за полвека я вынес такое впечатление: кто 
с Белоусовым близок, от тех дурного не жди. 

В марте 1 902 года наш литературный кружок «Сре· 
да» решил товарищески справить двадцатилетие пи
сательской жизни Белоусова .  Собрались, как обычно, 
у меня в квартире наши друзья, человек сорок. В этот 
вечер впервые появился у нас на «Среде» Алексей 
Евгеньевич Грузинский, знававший Белоусова раньше 
и желавший принять участие в его празднике. К этому 
же вечеру я получил письмо из Ялты от А. П. Чехова, 
в котором он поручает мне поздравить «милого Ивана 
Алексеевича, которого он считает настоящим писате
лем , и писателем в своем роде единственным, и, кро
ме того, человеком очень хорошим». Больной Злато
вратский тоже прислал мне поручение передать 
Белоусову его заочный сердечный привет и искреннее 
пожелание всяких успехов в его дальнейшей литератур
ной деятельности в том направлении симпатий и со
чувствия к народу, которое, как писал Златовратский, 
«было всегда в его произвед-ениях особенно привлека
тельно». • 

Знакомство с Грузинским было для меня nриятным 
и, кроме того, полезным, потому что познания его в 
области литературы были значительны и он умел де
литься этими познаниями с особой сердечностью и с за
ражающей слушателей любовью. 

Начиная с белоусовекого юбилейного вечера Гру
зинский стал бывать у нас почти каждую «Среду», и 
вскоре мы настолько сблизились, что перешли на «ТЫ». 
И вот с тех пор в течение двадцати восьми лет, вплоть 
до его кончины, прожили в искренней приязни . К это
му мудрому человеку, широко и многогранно образо
ванному, с тонким пониманием художественной красо
ты и любовью к народному творчеству во всех его ви
дах - в том числе к народной музыке, с огромными 
познаниями в области народной словесности, приятно 
было обращаться за советами, справками, беседой. Вся 
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его жизнь протекала в Москве, в мире ученых, лите�· 
р аторов, педагогов, общественников и деятелей куль
туры и просвещения. Немало трудов в области науч
ных исследований, биографий великих людей, крити
ки, перевадав и оригинальных сочинений, в прозе и 
стихах, оставил Алексей Евгеньевич. С увлечением и 
знанием дела работал он по русскому фольклору, ре
дактировал знаменитые сказки Афанасьева , былины, 

собранные Рыбниковым, народные песни Шейна ;  его 
переводы некоторых арабских сказок из «Тысячи и од
ной ночи»· могут считаться лучшими . Он разрабаты
вал архивы Л. Н. Толстого, Короленко и других писа
телей, ·  работал и по западной литературе; переводил в 
стихах излюбленных им величайших поэтов Востока, 
как Фирдоуси, книгу Х века «Шах-Намэ». 

Воспитанник Московского университета, Грузин
ский был долгое время председателем старейшего ли
тературного Общества любите.'Iей российской словес
ности. Нелегкая задача, хотя и почетная, выпала на 

долю Грузинского. В период. его председательства был 
крепко поставлен вопрос о памятнике Гоголю в Моск
ве - вопрос, застрявший ранее на  многие-многие го
ды в канцелярских дебрях. В сущности все было гото
во: и проект скульптора Андреева и денежные суммы; 
недоставало только энергичного толчка со стороны 
общественности, а день столетия со дня рождения Го
голя прибJJижался. И Грузинский этот толчок дал со 
свойственной ему прямотой. Всю эту тормозящую кан
целярщину сдали под надзор общественного комитета, 
в который вошли профессора ,  писатели и художники, 
и через год, к юбилейному сроку, памятник был постав
лен и торжественно открыт. 

Помню это ясно потому, что Грузинский привлек 
меня в ка3начеи этого комитета и мне пришлось рас· 
nутывать такие сложные многолетние дела, наткнуться 
на такие «чудеса:. казначейских отписок и ухищрений� 
что страшно было принять на  себя это запутанное н 
бездокументвое дело долгого нерадения н обществен· 
ной небрежности. Но в комитет вошли теперь новые . 
люди, прямые, энергичные, с именами, пользующимися 
безусловным общественным доверием, и решили дело 
осуществить во что бы то ни стало. С nроектом nамят .. 
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ника многие не были согласны, но, раз  на конкурсе 
проектов он получил первую премию и был принят 
жюри для постановки на московской площади, остава· 
лось только осуществить это к юбилейному сроку. за. 
слуга в этом деле Грузинского была очень значи
тельная. 

В частной , интимной жизни, в товарищеской среде 
Грузинский был всегда милым, остроумным, веселым 
и в то же время серьезным собеседником. Приезжая, 
что называется, в гости, он всегда привозил с собой 
что-нибудь очень интересное и прочитывал это своим 
друзьям. Работая над архивом Толстого, он иногда 
читал нам никому еще не известные варианты и целые 
главы из «Войны и мира» и других великих творений ; 
при этом он комментировал тексты, и, я помню , эти чте
ния производили на слушателей сильное впечатление. 

Известный литературовед Н. М. Мендельсон, сослу
живец Грузинского по Румянцевекому музею (ныне 
Ленинская библиотека ) ,  р ассказывал нам, как А. Е. 
Грузинский ежедневно своей медленной, тихой поход
кой направлялся в кабинет, где собраны были вели
чайшие сокровища,  которыми может гордиться рус
ская культура , - художественные nроизведения Л. Н. 
Толстого, его дневники, его переписка вплоть до 1 880 го
да. И когда мы входили туда и видели там Грузин

ского - спокойного, тихого, как-то гнездящегося среди 
этих ящиков, карточек, папок, - в общении с теми, 
кто приходил работать над этими сокровищами, чув
ствовалось, что он там в своей сфере. С необыкновен
ной тщательностью, доходящей до скрупулезности , ра
ботал он н ад исследованиями текстов, н ад установле
нием постепенных редакций, и чувствовалось в нем 

особое, г лубакое проникновение в дух тех сокровищ и 
времен, которые он изучал. 

Алексей Евгеньевич ценил красоту во всем и умел 

понимать ее. В этом было большое обаяние его бесед. 
Так же как и Белоусов, он был членом н ашей «Сре

ды», был директором Литературно-художественного 

к ружка,  членом товарищеского Книгоиздательства пи
сателей, поставившего своей задачей бороться с част
н ыми эксплуататорами писательского труда, И некото

рое время был заведующим нашим и�дательством. Как 

175 



и вся наша группа, в течение четверти века обслужи

вавшая московскую общественность в самых широких 

размер ах, Грузинский и Белоусов оба постоянно встре

ч ались и р аботали вместе в l(acce взаимопомощи лите

р аторов и ученых, в Обществе деятелей периодической 

печати и литературы, в Литературно-художественном 

кр,ужке, в Чеховеком обществе, в Союзе писателей. 

Менее чем за месяц до смерти Белоусова  (он умер 

7 января 1 930 года) несколько старых друзей, в их 

числе и Грузинский, по желанию самого больного, со

брались у его постели в день его рождения, 10 декабря, 

когда ему исполнилось шестьдесят шесть лет. Бо

лен он был тяжело и в сущности безнадежно. Все это 

сознавали, да и сам он отлично понимал свое положе

ние .  Он был тем не менее весел в этот вечер, н асколь

ко может быть весел челов�к. который знает, что его 

дни сочтены. Это сознание не покидало его ни н а  ми

нуту; он видел, что умирает, но старался не показы

вать это своим друзьям, хотя все это невольно проры

валось даже среди шутливых разговоров. Между про

чим,  он говорил, что вот ему сегодня шестьдесят шесть 

лет, и когда он подсчитал всякие выпуски своих 

сочинений, то оказалось, что их к сегодняшнему дню 

вышло в свет в различных изданиях тоже шестьдесят 

шесть. 
- А вот шестьдесят седьмой вещи я уже не из

дам,  - невольно прорвалось у него среди беседы. -

Да и шестьдесят седьмого года тоже, пожалуй, не про

живу. 

Не только года, но и месяца не протянул он с того 

дня .  О нем нельзя не сказать, что это был человек с 
прекр асным и чистым сердцем, желавшим всюду и 
всем только добра .  Все окружающие его любили и це

нили именно за его душевную чистоту . В виде примера 

приведу письмо А.  Е .  Грузинского к Белоусову - по

следнее послание к умирающему другу от человека ,  

любившего и ценившего его, который пережил своего 

друга всего лишь на две недели .  В этом письме Гру

зинский, говоря о своих личных отношениях к Белоу

сову, выразил отношение большинства людей, знавав

ших близко Ивана Алексеевича .  Он так обобщил, так 

хорошо выразил это отношение, что под письмом этим2 
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я уверен, подписались бы с радостью все старые друзья 
Белоусова . 

Вот это письмо от 1 8  декабря 1 929 года . 
«дорогой мой, милый старый друг, Иван Алексее

вич. Слышу, что опять тебе стало нехорошо, и тоскую 
по тебе, и защемило мое, тоже нездоровое, сердце. 
Годы наши с тобой немалые и ненадежные, кто знает, 
когда и как придется опять свидеться после последней 
нашей встречи 1 0  декабря у тебя . И мне захотелось 
написать тебе то, что сейчас мне думается и чем полна 

душа .  

Мы с тобой водили дружбу очень долго, п?жалуй 
близко около сорока лет ; сколько и�енно, я сеичас не 
вспомню, да оно и неважно; важно то, что, как далеко 

я ни углубляюсь в прошлое , я не помню времени, ког

да мы не были знакомы и дружны. Конечно, было оно, 

такое время, когда-то, но, повторяю, я з абыл его, а 

во весь длинный ряд годов с тех пор, как я начал 

жить здоровым и крепким и молодым человеком, и до 

сегодня в моей душе твой милый образ стоит как близ
кий, и р адушный, и дружественный. И мне хочется 

сказать тебе, что за все время я не помню не только 

поры,  не п омню ни одного дня, когда бы между нами 

прошла тень ссоры или неудовольствия. Для меня эти 

30-40 лет дружбы с тобой полны ясного, ласкового 

света и тепла .  И за эту безоблачность, которая не так 

уже часто бывает в жизни,  мне хочется сказать тебе 
спасибо  и от всей души тебя поцеловать. 

В от несколько слов, которые меня потянуло напи

сать тебе, МИ-!JЫЙ друг. Я зн аю, что ты не  сомневаешься 

в моем искреннем отношении, но надеюсь, что мой 

дружеский порыв, родившийся прямо из  сердца,  най

дет созвучный отклик в твоей душе. Желаю тебе, ми
лый друг, найти еще сил для борьбы с твоим недугом .  

Обнимаю тебя по-братски . 

Предчувствие не обмануло 

день похорон Белоусова с ни м  
дечный припадок, а через две 
стало и его. 

12 Н. Телешов 

Твой Ал. Грузинский». 
Грузинского : утром в 

сделался тяжелый сер
недели, 22 января,  не 



С А М О У Ч К А 

восьмидесятых годах жил в Москве Але
ксей Иванович Слюзов, очень тихий и 
простой человек лет двадцати семи, сред· 

него роста,  с темной бородкой и ясными, 

добрыми глазами. Носил он обычно длин· 
ный сюртук и синюю косоворотку, а в карманах у него 

всегда лежали стихи - в рукописях, в гранках, в брошю

р ах .  Особенностью его было не то, что он сочинял 

стихи, но то, что не писать стихов он не мог . В стихах 

была вся его р адость, все его горе, в них была вся его 
жизнь. Это был крест его жизни, который, однако, он 

нес до гробовой доски с необыкновенной любовью н 
верил, что несет его он не зря. 

Слюзов не только автор многочисленных стихо
творений, но и издате.'Iь многих сборников, преимуше
ственно мелких брошюр в тридцать - пятьдесят crp a·  
ничек . И не только писал и издавал он  их, но и тор· 
rовал ими вразнос, появляясь то на  В олге, то на Дону, 
то в Москве. Издавал он и компанейские сборникп 

стихотворений н ачинающих авторов, «самоучек» и не
удачников. Появляясь в каком-либо городе, он прежде 

всего старался узнать, нет ли где людей ,  пишущих 

стихи, и нельзя ли этих людей перезнакомить между 

собой , чтобы общими силами и на общие средства  цз· 
дать брошюрку. 
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О своем происхождении и о первых ш агах Слюзов 

сам  рассказывает довольно откровенно в предисловии 

к одному из  таких сборников. Родился он в I(азани, 

в 1 858 году, в семье приказчика. Вскоре отец его, оста

вив службу, открыл бакалейную торговлю, к которой 

стал приучать девятилетнего сына, успевшего пройти 

только один класс приходекого училища. Молодой 

Слюзов сидел в лавке, ездил с отцом по ярмаркам, по

читывал украдкой книжки и, будучи уже юношей, н а

чал тайно от родителей писать в свободное время сти

хи, которые затем издал в 1 882 году. 

«Матушка дала мне денег на издание, но выдумку 

мою не одобрила, - пишет Слюзов. - В том же году 

я издал еще вторую брошюрку на займы у товарищей, 

через год издал третью: «Рассказы и сцены», и сдела.'l 

публикацию о предложении издать сборник н ачинаю

щих поэтов на  общие средства .  По публикации на

шлось 1 0  авторов, и мы  издали сборник в 43 стра

ницы». 

Насколько его интересовала б акалейная торговля и 
как сладка была жизнь, можно судить по следующе

му стихотворению: 

Так же Идут дни за днями 
Жизни скучной нашей, 
Так же мы едим,  как ели, 
Те же щи да кашу; 
Те же мелкие расчеты 
Убыли, н аживы 
Нас н радуют и мучат, 
Пока все мы живы . 
И века еще nродлятся, 
Нас уже н е  будет, 
И житье мещан все то же, 
ifo же, то же будет. 
и из этой скучной жизни 
Рвусь я ионеволе 
На простор искать куда-то 
Лучшей в жизни доли . 
Пусть в борьбе нужда подкосит 
Молодые силы, 
Но сменить я жизнь пустую 
Рад и на могилу. 

Вскоре Слюзов лишился м атери,  
жизнь вспоминал с благодарностью 1J. 
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Отец женился вторично, но  п асынок с м ачехой не 
ужился и был отпущен отцом с радостью «На все че .. 

тыре стороны», как говорит сам Слюзов. 

С этого времени и начинается для него тяжелая 

жизнь. К:азанские, самарские, ростовские и другие nро

винциальные издания охотно печатали его стихи, но 

денег з а  них не платили, а если иногда и платили, то 
такие гроши, на которые нельзя было жить даже впро

голодь . Приходилось з адумываться о «месте», то есть 

опять н адевать ненавистное ярмо.  Но без всякой ре

комендации Слюзову приходилось встречать лишь по

дозрения, крайне обидные. Искание места не охладило, 

однако, Слюзова к издательству, и он издал вновь 

четыре брошюры стихов и один сборник на общие 

средства ,  в котором участвовало уже пятнадцать авто

ров. Заканчивается автобиография тем, что, простив

шись с родным углом, Слюзов уехал в Москву искать 

работы. 

Спилась мне р азлука с садиком моим . . . 
Я прощался с каждым деревцем родным. 
Маленькими, помню, я их насадил. 
С ними я, прощаясь, грустно rоFорнл: 
«Садик мой зеленый, навсегда прости, 
Будь благополучен, - расцветай, р асти .. .  
Уж твоих плодов мне больше не срывать 
И в тени-прохладе больше не лежать . . . » 

Явившись в Москву, он прежде всего публикует 

в газетах о желании издать сборник и призывает на .. 

чинающих авторов к совместной работе по изданию,. 

затем печатает свои новые стихотворения отдель

ной маленькой книжкой, быть может уже десятой по 

счету. 

Я познакомился со Слюзовым в 1 885 или 1 886 го

ду, когда он приехал в Москву, полный надежд, и ког

да нужда и горе еще не успели подорвать его силы. 

Вот одно из писем Слюзова,  как образец его пере

говоров с начинающими поэтами, откликнувшимися 

на его публикацию об издании товарищеского сборни

ка, по его выражению, «На общие средства, с общеii 

пользой». 
«Условия по изданию сборника будут состоять: 

�) из неограниченного числа  стихотворений от одного 
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лица ; 2) каждый автор платит за  то место в сборни

ке,  какое он занимает, то есть по количеству, и полу

ч ает столько книг сборника по выходе из печ ати, 

сколько падает на его деньги ( без пользы издателю) ; 

пл атеж денег можно сделать прямо в типографию или 

же избранному лицу из  среды участвующих. 
Выбор стихотворений будет зависеть от всех уча

ствующих в сборнике, для чего и будут назначены 

где-то сходки. Все мы, по  моему мнению, должны 

ознакомиться лично - это поведет к пользе всеобщего 

р азвития в спорах, и вообще приятно иметь в числе 

друзей коллег. 

В трудах издания мы должны помогать друг дру

гу ( если кто-нибудь будет иметь для этого возмож

ность) ; я, например, первый зачинщик, не могу быть 
редактором сборника, потому что полуграмотен - са

моучка, но тоже пишущий стихотворения и уже издав
ший в провинции девять брошюр, в том числе два 

сборника - одиц в К:азани, а другой в Самаре - на 

таких же условиях, как предполагается издать в Моск

ве. Не могу быть корректором, но беру на себя труд 

переписчика в общую тетрадь стихотворений для цен

зуры;  беру на  себя хлопоты по цензуре и по издатель

ским делам, которые мне знакомы как нельзя быть 

лучше. Если общество участвующих забракует мои 

стихи, которые бы мне хотелось поместить в сборнике, 

то и тогда я не прочь предложить свои безвозмездные 

услуги за идею объединения литературных н ачинаю-

щих сил.  
. 

Итак: страница сборника приблизительно обойдет• 

ся в 80 коп. На ней вместится от 20 до 24 строк; если 

вы займете 10 страниц, вам  будет стоить это 8 рублей ; 

если пять - 4 рубля. Сборник будет издан в 1 200 эк

земплярах, и вот н а  4 рубля вы получите несколько 

экземпляров сборника, сдадите их на комиссию, и, 

кроме пользы, ничего быть не может. 

Мне желательно с вами познакомиться лично, я вам 

подарю изданный сборник в Самаре, где вы увидите 
и мою стряпню; в нем участвовало 1 5  авторов. Напи
шите, когда я вас  могу застать ( если это возможно, 

то есть личное знакомство) . К: себе не  прошу - редко 

бываю дома  и живу далеко. Простите, что навязы-
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ваюсь, - нельзя иначе. В а ш  покорнейший слуга А.1ек.:: 
сей Слюзов. 7 марта 86 г .» .  

Жил он бедно, но без нужды, имея на  черный день 

триста рублей, скопленных за пятнадцать лет торго

вых занятий, но и эти деньги у него были вскоре ото

бр аны благодаря его доверчивости и простодушию.  

Однажды он явился ко мне  сияющий и счастливый:  

директор одного из правлений пожелал помочь Слю

зову и принял его на . службу в общество с жа.1о

ваньем по рублю в день, но  с непременным залогоы 

в триста рублей.  Как рад и счастлив был тогда Слю

зов !  Но радость его была не долга :  з алог взяли, места 

не дали, и триста рублей пропали з а  директором, ко
торый обездолил Слюзова на всю жизнь, чтобы от
срочить свой крах на несколько дней или часов. 

- Последние деньги у меня стащили, - говорил 

мне впоследствии Слюзов. - Теперь уж не могу жить 

привольно. Нужно опять становиться за прилавок. 

И н а  последние десятки рублей открыл возле Кур
ского вокзала торговлю: продавал извозчикам булки, 

селедки, подсолиухи и горячую колбасу, которую тут 
же поджаривал в м аленькой железной печке, но меся

ца через два уже жаловался : 

- Что-то плохо торгую. Место надо переменить. 

И переехал на Цветной бульвар,  где сначала бьша 

у него в лавке жареная колбаса,  а через полгода остад

си лишь тесовый ящик с рукописями, газетами и сбор· 

никами, никому не  нужными.  

- Пролетел ! - грустно смеялся над собою Слюзов. 

На судьбу он часто жаловался, но о людях я ни
когда не слыхал от него дурного слова . Ненавидел он 
только свою мачеху. Зато уже ненавидел до бешенст

ва,  до несправедливости ; даже есть �тихотворение, 

начинающееся так: «Мачеха , м ачеха , чтоб тебя черти 

забрали в ад поскорей».  Вообще о ней Слюзов никог• 

да не мог говорить без крайнего раздражения. Но про 

того же директора,  который его  р азорил, он  говорил 

очень снисходительно :  
- Не пошла ему  на пользу моя бед а :  все  р авно кре• 

диторы у него все отняли . 

В связи со своим разорением и, как он выражался( 

«пролетевшей торговлей» и дававшей уже себя чув-
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ств ов ать нищетой и полной безработицей Слюзову 

nришлось пережить личную тяжелую драму. 

Ой, девица бестолковая, 
Не люби ты пария бед

н
ого

, 

Ты послушай бабу старую, 
А скажу я пр авду-истину: 
«Вот как есть-то будет нечего, 
Одежонка истаскается 
Да 

по детям-м алолеточкам Все сердечко исстрадается, 
Так раскаешься, вздыхаючи, 
Свою долю проклинаючи. 
Ой , послушай, бестолков ая: 
Не люби пария бездомного:.. 
Так старуха красну девицу 
Научала уму-разуму, 
А девица молча фартуком 
Утирала слезы горькие. Она плакала да думала: 
«Хорошо учить-советовать, А вели-ка быстрой 

реченьке 
Воротить назад течение>. 

Нищета с каждым днем становилась ощутИтельней. 

В борьбе с нею Слюзов нанялся было в р аботники, но 

через месяц отказался : 

Заставляют шестипудовые ящики н а  спине но

сить, а я так измучен, что и трех пудов поднять не 

могу. 
Наступили опять безработица и нужда, и «старая 

баба» из  стихотворения восторжествовала :  не допусти
ла девичьей любви к бездомному человеку. Слюзов 

уехал внезапно из  Москвы в Ростов-на-Дону, откуда 

лишь через год я получил от него известие, что живет 

он недурно: торгует вразнос галантерейным товаром и 
своими двумя новыми книжк-ами, которые издала ка

кая-то тиnогр афия, разумеется, без всякого гонорара, 
и вери.т автору в кредит не более десятка экземпляров, 

Как весна настанет .....; 
Я цыган в душе: В степи меня манит, К жизни в шалаше. 
ifaм бы иа свобо�е 
Песенки • пи, Там бы на коне в 
Вихрем полетел, 
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Там бы полюбил я 
Милую нежней, 
Там бы не стыдился 
Бедности своей. 

«Написал бы вам и раньше, да вышла заминка в делах:  
товара имею на 1 руб . 30 коп. ,  а наличных от выручки 
не хватило на марку : все уходило на хлеб да ночлег». 

К письму было приложено несколько стихотворений 

на обычные его темы - о лишениях и утратах: 

Всю могилу попакрыла 
Молодая ива, 
А вокруг растет могилы 
Жгучая крапива. 
Не пускает та крапива 
Казака босого -
Словно мать от дочки гонит 

. Бедняка-милого. 
сОй, ты, жги, крапива, ноги. 
Жги больней, больнее. 
Меня люди не жалеют, 
Жги, ты, не жалея!» 
Так казак сказал, а ветер 
Речь понес и вскоре 
Разболтал травинке каждой 
О казачьем горе. 
На траве кобзарь в ту пору 
Отдых ал, и кашка 
Кобзарю то р азболтала, 
Как казак-бедняжка 
Плакал долго на могиле, 
Причитая только: 
«Гой, ты, Катря, моя Катря, 
Зорька моя, зорька!» 

С тех пор я не видел более Слюзова, хотя переписы
вался с ним лет около двенадцати. То получал я письма 
из Ростова, то из Самары, то откуда-нибудь из провин
ции, и всегда из этих писем узнавал, что Слюзов издал 
новую брошюрку или новый сборник и что хорошо тор· 
гует им вразнос, но наличность «кассы» редко позволяет 
ему истратить семь копеек на марку. 

Матушка, милая, 
Вести печальные 
С родины я получил: 
Будто могилка твоя обвалилася, 
Крест повалился, подгнил; 
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Вся заросл а она тр авушкой сорною, 
Некому травку сполоть. 
Вновь возвратиться на родину м илую 
Ты помоги мне, господь. 
Я бы песочком усып ал могилушку, 
Я бы слез ами ее окропил, 
Знала бы ты,  что, далекий от родины, 
Сын твой тебя не забыл. 

Так писал Слюзов, намереваясь посетить, наконец, 
свою родину - Казань, где в сырой земле лежала его 
мать, о которой он всегда вспоминал в радостные и 

тяжелые минуты жизни. 

На могиле скорбя, 
Одинокий стою, 
Вспоминаю тебя 
Я, родную мою. 
Много лет не бывап 
У тебя я в гостях, 
Много бед испытал 
У нужды я в когтях; 
И в Москве голодал, 
И в Самаре я жил, 
В те года и страдал , 
И безумно любил, 
И, как вихорь, злой рок 
На ме11я н алетал. 
Но везде твой сынок 
За себя постоял. 
Честь и гордость пока 
Не СЛОМИЛИСЪ нуждой, 
Р ади хлеба куска 
Не кривил я душой, 
И не сгиб nод грозой, 
Устоял я в бою 
И в гостях у родной, 
Не краснея, стою. 

Но неприветливо отнеслась к нему родина.  После 
долгого промежутка я получил от Слюзова осенью 
1 898 года письмо из Казани. Называя себя «безродным 
на  родине», он сообщает, что лежит уже около месяца 
в Александровской больнице. 

«долго, кажется, пролежу, и, быть может, в часовню 
стащат. До сих пор я был торговцем вразнос, за что 
здесь никакой платы не берут, и колотился кое-как, да 
вот занемог и больше месяца не шел в больницу, да, 
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наконец, из сил выбился и вынужден был лечь в бо.тrЬ.: 
ницу. И не хотелось мне, ой, как не хотелось. Больница 
для казанских мещан бесплатная, и я лежу бесплатно. 
Недели две чая не пил и не курил. Это казенное не 
полагается, а больные не дают: с а ми все казанские сиро
ты - нищие, и я такой же оказался, дошел «донельзя», 
так что у меня осталось на 28 копеек всего товара да 
на письмо к вам 4 копейки. Но, несмотря на  все неудачи 
в жизни, я доволен жизнью, как никогда не был дово
лен. Радует меня все :  небо, и травка, и моя - разноска, 
но год был тяж�ый у нас, и хлеб дорогой. Скучно в 
больнице . К больным ходят родственники, знакомые, а 
ко мне никто. Сирота на родине. . . » 

В письме этом сказывалась не одна бедность, не  одна 
беспомощность, но отчаянная и кровная обида . «Безрод
ный на родине», «сирота на родине» - это был вопль 
оскорбленного умирающего человека. 

Скончался Слюзов весной 1 900 года в Казани . Вот 
последняя весть о нем: 

«Исполняя вашу просьбу, уведомляю вас, что посту
пивший в 1 900 г. на излечение в Александровскую боль
ницу Алексей Иванович Стозов помер в больнице 4 мар

та того же года и был похоронен на местном городском 
кладбище. Смотритель Александровской больницы 
С. Е. Боголюбов. Казань:.. 

Пересматривая теперь целую связку брошюр в синих, 
желтых и серых обложках, изданных в Самаре, Казани, 
Ростове, Москве, я невольно чувствую удивление перед 

энергией этого несчастного человека, не искавшего ни 
карьеры, ни славы, но бескорыстно · работавшего всю 
жизнь над любимым делом и редко встречавшего что
либо, кроме насмешек. 

Прав он был или нет, но он твердо верил в культур
ное значение русских самоучек, стихов, товарищеских 
сборников и дешевых изданий, надеясь, что этим путем'
по ero же словам :  

Вековечный застой разбиваетси: 
Будет грамотен русский народ. 
А где в небе зари заиимаеtся, 
Там в крааюе СО!ПЩе взоЬеrl 



Д Р У Г  К Н И Г И  

аша страна богата самородками, людьми, 
вышедшими из глубины народа, нерел.ко не 
получившими никакого школьного обра
зования, но богатством своей натуры, 
своим широким умом, своей одаренностью, 

энергией и действительной любовью к труду совершив
шими за свою жизнь большое общественное дело. 

Хочется вспомнить о встречах с человеком, имя кото
рого неразрывно связано с историей русской книги. Это 
крупный русский самородок, крестьянин Костромской 
губернии, Иван Дмитриевич Сытин. 

Образование его протекало под страхом розги да 
подзатыльника или стояния коленами на горохе и завер
шилось обучением грамоте в сельской школе с ее цер
ковнославянской премулростью и начальной арифме
тикой. 

А с тринадцати лет уже хлеб насущный погнал юно
го Сытина из дома по чужим людям на заработки. 

Знаком я был с Сьrгиным на протяжении всей моей 
жизни. .Я стал знать о нем, когда был десятилетним 
мальчиком, в конце семидесятых годов. На Пятницкой 
улице у него была маленькая типолитография,  всего 
машины в две-три, и помещалась она, насколько rюм
нится, в каком-то полуподвале. Жил я неподалеку и, 
помню, часто бегал заглядывать в эти низкие окна с 



улицы, почти на уровне тротуара, как там,  внутри,  сре
ди каких-то валов и рычагов бегут, словно ручьи, при
водные ремни и какая-то сила поднимает и опускает 
железные щиты, а широкие листы белой бумаги покры
ваются вдруг печатью и куда-то соскальзывают, а на 
смену им идут новые и новые листы. И так - без конца. 
Помню радостное волнение, которое охватывало меня 
при виде всего этого. Я и думать не мог тогда, что моя 
жизнь будет тесно связана с тем, что казалось мне в ту 
пору лишь волнующим зрелищем. 

Сытин появился в Москве в 1 866 году и в качестве 
«мальчика» поступил в книжную лавку Шарапова 
известного в то время издателя лубочных картин, вся
ких сонников и песенников, «царей Соломонов» с их 
предсказаниями судьбы, «Битвы русских с кабардинца
ми» , «Вовы-Королевича»,  «Солдата Яшки» и тому 
подобных листовок, - поступил пока чтр отворять двери 
покупателям. У него же на квартире Сытин чистил 
сапоги хозяину, носил дрова и воду, бегал на посылках, 
выносил помои. 

Призванный «отворять дверь» в книжную лавку, 
Сытин впоследствии действительно во всю ширь рас
пахнул двери к книге - так распахнул, что через отво
ренную им дверь он вскоре засыпал печатными листа
ми города, и деревни, и самые глухие «медвежьи углы» 
России, куда понесли офени и коробейники - бродяча·

я 
сытинекая армия - копеечные брошюрки «Посредника» 
с произведениями крупнейших писателей во главе с 
Л. Н. Толстым, за которым следовали Лесков, Гаршин, 
Короленко, с рисунками выдающихся художников, как, 
например, Репин. 

- Это была не простая р абота, а было как бы слу
жение по мере сил народному делу, - говорил впослед
ствии об этом сам Сытин .  

На почве деловой и общественной Сытин был бли
зок с интереснейшими людьми своего века, с лучшими 
представителями литературы, искусства и общественно
сти,  с носителями крупнейших имен. Гигантское колесо, 
хаторое трудами, заботами и инициативой Сытина вер
·rелось в течение полувека, год от года росло и шири
лось . По опубликованным данным, в его издательстве 
за последнее время количество листов-оттисков равня-
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лось 1 75 миллионам в год, и годовое количество лито
графий - 6 миллионам. Только на одни книги и лито
графии р асходовалось ежегодно бумаги 350 тысяч 
пудов. 

Лавка Шарапова, в которой впервые подошел к 
книжному делу пытливый мальчик, помещалась у Иль
инских ворот, вблизи сломанной теперь часовни Сергия .  
Здесь н ачалась книжная деятельность Сытина с зара
ботком пять рублей в месяц; здесь она окрепла и раз
рослась до колоссальных р азмеров, с годовым оборо
том в восемнадцать миллионов рублей. И здесь же, у 
Ильинских ворот, она закончилась в таком же крошеч
ном помещении, как и полвека тому назад. 

Неукротимая энергия этого человека, привыкшего 
всю свою долгую жизнь работать «даже во сне», как 
про него говорили, не давала ему покоя. Он. взял в 
1 9 1 9  году в аренду маленькую тюремную типографию и 
начал было печатать в ней какие-то ярлыки и бланки 
для казенных учреждений. Но вскоре бросил это 
занятие.  

- Не могу вертеть маленькое колесо. Я не гожусь 
для этого. 

Не вспомню сейчас, в каком году, кажется, в 1 892 
или 1 893, типографию переводили с Пятницкой на Вало
вую улицу, через дом от моей квартиры, и я в течени.е 
года наблюдал в окно из своего мезонина, как заклады
валось и росло это кирпичное здание с широкими окна 
ми, как потом загремело железо по стропилам крыши, 
как засветились первые огни в окнах, как задымилась 
труба и загудел первый гудок. А через год с небольши м 
я уже ходил там по каменным лестницам с корректур
ными полосами моей первой книги «На тройках», из 
данной Сытиным в 1 895 году. 

Кто сам не испытывал, тому никакими словами не рас
скажешь, какое это наслаждение  для молодого автора : 
держать в руках корректурные гранки своей первс 1i 
книги . З апах типографской краски, резкий, но бодря 
щий шум ко.11ес где-то за дверями, движение машпн ,  
шелест ремней - вся эта очаровательная жизнь печат
ного слова кипела вокруг меня, идущего по лестнице 
в типографскую контору сдать поправленные листы и 
получить новые для дальнейшей проверки. Немало в 
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течение жизни пришлось бывать в различных типогра·-· 
фиях, брать и отдавать обратно корректуры, но, конеч
но, никогда уже не повторялось то очарование, какое 
овладело мною впервые, хотя до сих пор запах свежего 
оттиска, прямо из типографии, вызывает во мне чувство, 
близкое к удовольствию. 

В связи с изданием этой книжки р ассказов и в свя
зи еще с тем, что мы были соседи и то и дело встреча
лись, Сытив вередко звал меня к себе. Помню, в одной 
из больших комнат типографии была устроена однажды 
пробная выставка р абот своих, домашних художников :  
это юная молодежь, взятая из деревни на  выучку, пока
зывала свои первые опыты и успехи. Сытив устроил им 
классы рисования, которыми руководил в то время 
крупный художник Н.  А. Касаткин,  «передвижник», 
автор многих выдающихся картин. Рисовали с гипса 
кубики, шары, руки, ноги ; кое-кто доходил до голов и 
до целых фигур. Были  пробы копирования картин - в 
карандаше и красках. 

Публику на этой выставке составляли несколько 

человек из ответственных типографских служащих, сам 

Сытив, художник Касаткин да я. Работы были нередко 
удачные, иногда очень интересные. Но интересней всего 

была сама идея. Ученики более подготовленные пере

ходили потом в литографию, и им поручались ответст

венные работы. В то далекое время это была только про

ба, первые шаги, а лет через десять полною мощью 
р аботала  уже настоящая художественная школа с ве

черними классами по общему образованию; курс был 

пятилетний. Учеников особо выделяющихся переводили 

потом в Школу живописи, ваяния и зодчества для 

дальнейшего развития их талантов. Но первые зачатки 

дарований опознавались именно здесь. 
Я застал все только в зародыше, только еще в идее. 

Сытин справедливо придавал этому большое значение, 
направляя из народных масс талантливую молодежь на 
хороший, заманчивый путь. 

Во время первой революции, в декабре 1 905 года, 
сытинекая типография, расположенная по улицам Пят
ницкой и В аловой, являлась центральным пунктом рева-· 
люционного Замоскворечья, защищаемая нескоЛькими 
баррикадами . Царская артиллерия подожгла снаряда-
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ми типографские Здания, и когда съехались Пожарные, 
им было воспрещено тушить огонь. В нутренность типо
графии вся выгорела, в огне погибли значительные цен
ности, но страховые общества ,  в силу своих уставов, 
отказались оплатить убытки, как пронешедшие от 
народных волнений. Пришлось перенести и это. Однако 
через год типография была вновь восстановлена и рабо
тала по-прежнему. 

Множество приятных и интересных встреч доставлял 
мне Сытин своими зовами к себе. То позовет на откры
тие нового отделения с какими-нибудь еще неизвестны
ми в России машинами, то просто в литературную ком
панию, случайно собравшуюся у него, то с Эртелем, 
то с Чеховым и т. д. Одна из таких пригласитель
ных записок, относящаяся к 1 896 году, ,у меня сохрани
Jiись. 

«У меня 14 сего сентября 30-летний юбилей моего 
служения книгоиздательскому делу, - пишет мне нака
нуне даты Иван Дмитриевич. - Тридцать лет назад я 
пришел в Москву из Костромских лесов и у Ильинских 
ворот вступил на поцрище книжного дела. Не готовясь 
и не думая, я только вчера вечером вспомнил об этом 
и, чтобы не очень буднично провести этот день, решил 
позвать к себе вечерком близко знакомых своих лрузей. 
Прошу вас . . .  » и т. д. 

Гостей было не очень много, да и квартира Ивана 
Дмитриевича была не из обширных ;  собрались род
ственники, старшие техники типографии ;  из присутство
вавших литераторов вспоминаю В. А. Гольцева и А. П. 
:Чехова, бывшего весь вечер очаровательно веселым . 

Как всегда, Чехов любил говорить о делах. Но о 
-.u:ч.ел�ах он говорил всегда тоже весело и не без шутки. 
Но и· -...,щутки его были в свою очередь деловые. Когда 
зашла · ,речь о дешевой небольшой газете, которую 
следовал:? бы начать издавать в Москве, но чтоб га
зета быш'l осведомленная не  менее, чем по-суворински, 
и интерес пая, - кто-то полюбопытствовал : 

,..... А - что для этого нужно, чтоб газета была, так 
сказач,, «Маленькое «Новое время»»? 

Че��ов, улыбаясь одними глазами, ответил :· 
---!· Думаю, что для этого надо быть прежде всего 

«Маjiеньким Сувориным» . . .  
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Близ этого же времени у Сытина было большо� 
торжество, очень многолюдное, по случаю открытия 
вновь построенного фабричного корпуса и появления в 
нем, впервые в России, днукрасочной ротационной ма
шины - небыва.тюго гиганта, выбрасывающего какое
то сказочное количество листов в час. Это невиданное 
доселе «чудовище», прибывше� из-за границы, стояло 
в нижнем этаже, а н а.д ним, в верхнем помещении, в 
огромном з але будущей литографии, были н акрыты 

столы для торжественного завтр ака.  По тогдашним 
обычаям, праздник начался с краткого молебна  и со
ответствующего «слова» местного протопопа, который, 
помнится, говорил о печатном станке как о великой 
силе, могущей сеять в народе семена как добрые, так 
и лукавые; и чем могущественнее станок, тем больше 
может быть от него или зла, или добра, в зависимости 
от того духа - райского или адского, который успеет 
завладеть этой м ашиной (намек на «направление» из
дательства) . 

Заканчивалось «слово» пожеланием победы и тор
жества доброму гению. Чуть не через полсотни лет, 
конечно, 1,рудно вспомнить сказанные тогда слова, и я 
не претендую на точность передачи, но смысл их был 
таков. И при последнем слове новое «чудовище» было 

пущено в ход. Впечатление от его мощи было огром
ное. 

"Сначала вниэ.у, у машины, а через полчаса и в верх
нем этаже, у накрытых столов, собрались самые разно· 
образные · служители печатного слова :  литераторы� 
педагоги, редакторы и издатели журналов и газет, вла
дельцы иных типогр афий, представители з аграничных 
фирм - машинных и бумажных, именитые адвок�тьш -
с Ф.  Н. Плевако во главе, профессора универr ... -nтета, 
художники, техники, служащий переопал и прредстави
тели рабочих. Здесь же присутствовал и Мо,;сковский 
цензурный комитет в лице своего председател :я, - если 
не ошибаюсь,- Федорова,  и большого оригинг ша цен
зор а  Соколова, человека шумного, позволявJТh.�Го себе 
не только бранить автора в глаза , но иногда �ричать 
на него и топать, но з ато позволявшего и авт(Jру не 
оставаться в долгу и не  устуnать цензору ни в к=рике, 
ни в брани.  Случалось, что после такой горячей сх..ват ... 
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ки автору удавалось «отвоевать» у грозного цензора 

если н е  всю запрещаемую статью, то хоть кусок статьи, 

наиболее ему нужный и ценный.  

Много приветствий и интересных речей говорилось 

тогда за этим з автраком.  Но вот во время одной з атя

нувшейся речи к главному столу, за  которым в центре 

сидел Сытин, подходит со стаканом в руке сам Пле

в ако - знаменитый адвокат, несравненный оратор,  

звезда первейшей величины. Все с удовольствием н а

сторожились в ожидании его слова . . .  А длинная речь 

все еще льется и льется . . •  
Этот главный стол был накрыт в виде громадной 

буквы «Г», поэтому во внутреннем углу его хотя и 

стояли два стула ,  но приборов перед ними не было, 

так как сидеть на этих двух местах и завтракать не

возможно, и стулья, несмотря на обшую тесноту, стоя

ли пустые, На эти-то оба стула,  близко стиснутые 

между собою, и присел на минуту Плевако в ожидан ии 

конца з атянувшейся речи .  Эта мелочь не ускользнула, 

однако, от внимания Гольцева, большого приятеля 
Плевако, но резко расходившегося с ним во  взглядах, 

особенно за последний период увлечения Плевако цер
ковностью. 

Вскоре со стаканом в руке поднялся Плевако со 

своих стульев и ,  как всегда, яркими штрихами, пол
ными блеска, охарактеризовал Сытина на фоне его 

книжной деятельности . Слушая эту красивую речь, 

Гольцев тихо улыбался, словно р адуясь, что приятель 

его не обнаруживает сегодня склонности выявить свои 

новые увлечения и ведет себя хорошо и достойно сво

его крупного имени.  

Однако оратор,  договорив о Сытине, поставил 

здесь не  точку, а только точку с запятой и, видя перед 

собой з а  столом, рядом с Сытиным, председателя цен
зурного комитета,  решил почтить и его перед всем об
ществом.  Во  второй части речи Плевако напомни.ТI 
слова, только что сказанные протопопом, и повтори.'I 

о возможности для «духа лукавого» использовать си
лу печатного слова ,  если б . . .  если б не было на све
те - цензуры!  

И пошел палить во сл аву цензурного комитета и 
его достойного председателя .  
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Именно здесь, в этой застоJiьной peчii, и было про

изнесено знаменитое сравнение цензуры со старин

ными щипцами, которые «снимают нагар со свечи, не  

гася ее огня и света», - выражение, на  многие годы 

после этого ставшее пословицей в издательских кругах. 

Не легко отважиться вступить в бой с таким бле

стящим противником, как Плевако . Но песнопение во 

славу цензуре, от когтей которой трещали весь век 

лучшие журналы, калечились великие произведения,. 
цензуре, з ажимавшей всем глотку, - этого стерпеть не 
мог и не захотел свободолюбивый Гольцев . Он встал 

еще при последних словах ор атора, чтобы н е  потерять 

право очереди, и сейчас же заговорил . 

З аговорил о цензуре. Заговорил все о том же «лу

кавом духе», которому в этот день решительно не да

вали покоя, который не только м ожет, по словам про

топопа,  прийти, но что он уже пришел , что он «уже 

среди нас ;  но только он завладеJl не ротационной м а

шиной, а талантливым языком почтенного оратор а,  

Федора  Никифорович а Плевако». 

Все, что позволял а возможность сказать о цензуре 

в присутствии  председателя цензурного комитета, 

Гольцев сказал - использовал случай облегчить душу 

перед общественным мнением. За «щипцы, снимаюшие 

со светильника нагар»,  как и следовало ожидать, до

сталось Плевако всего более. 

- Вот-с, ув ажаемый Федор Никифорович, что зна

чит «сесть между двумя стулья ми » ! 

Этим зак.'Iючительным вз м ахом и з акончил свою 
отповедь Гольцев . Я не помню, терпел ли когда-нибудь 

Плевако от своих противников поражения, но смею 
думать, что такой потасовки ему Рще никогда не зада

вали.  А «сидение между двумя стульями» вызвало в 
собрании обший веселый и громкий смех. 

Шли годы.  Издательское дело росл о  не по дня;.,r ,  а 
по часам . Деятельность Сытина ,  этого крупнейшего 

издателя-предпринимателя,  стремившегася широко 

распространить в народе хорошую книгу, дорогую 
удешевить, а дешевую улучшить, н ач ала вызывать к 
себе в сферах подозрительное отношение;  ему не мог

ли  забыть, что именно он «Толстого в народ пустил»,· 

и решили попугать как следует, всерьез . За  изданну� 
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брошюру «Что нужно крестьянину» его привлекли к 

суду по грозной статье 1 29-й - за  «призыв к ниспро

вержению существующего строя». И еще р аз по той 

же статье - за издание «Полного слов аря иностран 

н ых слов», где, между прочим ,  впервые р азъяснялись 

такие слова, как «диктатура пролетари ата», «капита

лизм», «соци ал-демократическая партия».  В «сферах», 

конечно, понимали и сами, что издатель, выпускающий 

в год десятки тысяч н азваний,  физически не  м ожет де
тально знакомиться, как редактор ,  со  всем м атериалом 

лично,  но создать вокруг дела тревогу и возню было 
все-таки соблазнительно.  Однако Сытин остался верен 

себе и продолжал издавать то, что считал нужным и 

своевременным,  хотя и привлекалея еще не  однажды 

по  статьям,  не сулящим ничего утешительного. 

В ыйдя из деревенской глуши, из народных глубин ,  

Сытин хорошо знал по самому себе, что такое потемки, 

в которых векует народ, и н апрягал все усилия и все 

свое внимание на  приобщение деревни и народных 

м асс к печ атному слову. 

Буквари и удешевленн ые учебники лучших педаго

гов того времени и наглядные пособия м ассами двину

лись в начальные, сельские и воскресные школы;  кни

ги для самообразования,  для внешкольного просвеще

ния,  по ремеслам,  по  сельскому хозяйству, - целыми 

библиотеками,  специ ально подобр анными,  стали до

ступны взрослому н аселению в самых отдаленных и 

глухих местечках.  Связь со всеми народными читаль

нями и земскими складами была накрепко установле

н а во всей стране.  Сытинекий каталог по этому отде

лению получил на всероссийской выставке диплом 

первой степени «За широкую деятельность по изданию 

книг для народа». А через год п осле такого призн а

ния это отделение было закрыто в административном 

порядке без объяснения причин .  

Дешевые издания классиков - всего Пушкина за 

один  рубль, всего Гоголя, Жуковского, всего Л. Тол

стого - по небывало дешевой цене, и многотомные 

издания, как энциклопедии «Народная», «детская», 

«Военная» и др . ,  вызывали признание высоких заслуг 

издательства, с одной стороны, и гнев и бешенство -
с другой1 а на  учебники для народной школы букваль-
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но с пеной у рта накин�лся известный черносотенец 

Пуришкевич, пророчившии, что под влиянием этих 

книг «вся огромная  русская жизнь превратится в од

но сплошное з.1овонное гноище, где закопошатся чеJrо

векообразные, с ненасытной пастью гады».  Пуришке

вич громил Сытина с трибуны Государственной думы, 

называя его деятельность «школьной подготовкой вто

рой русской революции», и громы его были услышаны 

и поддержаны в Государственном совете. 

Так или иначе, но Сытин в книжном деле сыграл 

огромную роль, и имя его тесно связано  с историей 

приобщения н ародных м асс к печатному слову и к рус

ской литературе. 

«На днях я был у Сытина и знакомился с его де

лом, - пишет А. П. Чехов в 1 893 году к Суворину. -

Интересно в высшей степени . Это настоящее народное 

дело. Пожалуй, это единственн ая в России издатель

ская фирма,  где русским духом пахнет и мужика-поку

пателя не толкают в шею. Сытин умный человек и рас

сказывает интересно.  Когда случится в а м  быть в Мо

скве, то побываем у него на  складе, и в типографии,  и в 
помещении, где ночуют покупатели . . .  » 

«Ночуют покупатели» - это очень многозначительно 

и характерно :  ведь это - приезжие из  глухих деревень 

и медвежьих углов за книгой. 

И их встречают здесь как гостей, дают ночлег, обе

ды .. . Где еще это есть? 

Лев Николаевич Толстой любил, бывало, з аходить 

в этот сытинекий склад, когда под осень н аезжалИ сю

да за товарами о фени, человек по полсотни зараз .  Они 

сами отбирали себе кучками книжки и картинки . Тут 

же и ночевали в особом помещении; многие просились 

с дороги в баню, и их водили з а  сытинекий счет. Тол

стой с интересом расспрашивал офеней, где они тор

гуют и как идут копеечные книжки «Посредника» с 
его рассказами, и офени отвечали, весело балагуря :  

- Повсюду торгуем, по всей м атушке России, где 

кто привык : кто в Курской, кто в Калужской, кто в 
Смоленской губернии, кто в Тверской - везде по де

ревням да по ярмаркам.  

- Писал бы ты, Лев Николаевич,  книжечки-то 
свои пострашнее, а то, - говори;Ли ему офени1 - все 

196 



милостивые пишешь да жалостливые. Такие берут 

только гр амотеи : поповы дети, писаря, а в глуши, в 
деревнях только и выезжаем м ы  н а  чертяке. Во какого 

н адобно - зеленого да красного! - указывали они н а  

картинку. - А к ним,  чертякам, . историйку подсочи ... 

нить, - вот бы и дело !  

Не ср азу, конечно, но копеечные н ародные листов

ки «Посредника» з авоевали-таки себе деревню и павы

теснили «чертяку». 

19 февраля 1 9 1 7  года было широко отмечено пяти

десятилетие трудов И. Д. Сытина .  По этому поводу 

М. Горький напечатал письмо, где говорилось о поже

лании Ивану Дмитриевичу «долгой жизни для успеш

ной работы . . .  » 

Натура этого незаурядного человека была сложная, 

и в ней уживались, как это ни странно, две крайности, 

две противоположности . С одной стороны, он «Знал 

цену копеечке», как про него некоторые говорили, быJI 

в деловых отношениях строг, даже суров и прижимист, 

любил , чтоб дело его было прочно, чтобы оно росло и 

процветало, но в личной своей жизни Сытин был скро

мен и нетребователен . 

На себе я никогда не испытывал этой его деловой 

жесткости : возможно, что она и была ,  но я знаю о ней 

только по слухам .  Зато хорошо знаю его широкий 

общественный размах, его близкое и благотворное 

участие во множестве культурных начинаний, знаю его 

огромную щедрость на дела просвещения и народного 

благоустройства .  

После его пятидесятилетнего юбилея, когда всякие 

заседания и торжества были уже закончены, Сыти н 

приехал ко мне, и мы  долго и хорошо беседовали с 
ним, вспоминая н аше многолетнее доброе знакомство. 

Он говорил, что счастлив был в эти юбилейные дн и 
видеть своими  глазами свое любимое дело окрепши м, 

признанным и для его личной жизни - завершенНЬJ:\1 . 

Остал ась впереди только последняя его мечта ,  это -

устроить под Москвой среди зелени садов городок пе
чатного дt.1а ,  где оборудованные по последнему слову 

техники были бы прекрасные дома для рабочих, свои  

школы, больницы, театры, свои подъездные пути, свой 

телефонный провод . . .  Все - во имя книги! Все для тор-
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жества печатного слова !  Средства для этого и меются, 

и мечту эту можно осуществить и без его личного уча4 

стия. 

- А  вы? 
- А  я? . .  

Старческое морщинистое лицо его просветлело. Он 
взял мою руку, крепко сжал ее в своей и ,  улыбаясь, 

стал говорить со мной вдруг на  «ТЫ», чего раньше н и

когда не  бывало: 

- Ты меня знаешь давно, всю жизнь . . .  Ты знаешь,  

что я пришел в Москву, что н аз ывается, голым . . .  Мне 

ничего не нужно. Все суета.  Я видел плоды своей ра 

боты и жизни,  и д�ольно с меня. При шел голы:-.1 и 
уйду голы м . Так н адо . 

Потом он встал, все еще не выпуская мою руку, и 
тихо сказал мне  на  ухо: 

-- Только не рассказывай пока этого никому. Я от 

всего уйду . . .  Уйду в монастырь. 

З атем он обняJI меня и,  не сказав более ни сJюваf 

вышел из комнаты.  

Как все это было прекрасно, как характерно для 
такого человека, как Сытин .  Всю жизнь отдавший ду
ховным нуждам на рода , создавший колоссальное де
ло, вороча�ший миллионами,  он под конец жизни ре

шил отказаться от всего, от всех житейских благ и 
уйти, по его словам, -- голым, каким пришел когда-то 

юнцом в Москву на трудовую жизнь. 

Уме р  Сытин в глубокой ста рости, в конце 1934 года.  

Деятельность его оценена была правительством, и он 

в течение ряда лет, по постановлению Совета Народ

ных Комиссаров, пользовался правами переанального 

пенсионера .  

Когда-нибудь, надо надеяться, будет издана осно

вательная, большая книга о русских самородках, изо  .. 
бретателях и самоучках, и там не сможет историк прой .. 

ти мимо имени Сытина,  этого интересного человека, 

выдающеrося самородка. 



С Т А Р Ы Е  Г О Д Ы  :М А Л О Г О  Т Е А Т Р А  

е 
самой ранней юности моей я пом ню Малый 

театр, когда , бывало, сиживал я на галерке 

копеек за тридцать, где в те далекие времена 

не было еще обязательным отдавать верхнее 
платье на хранение в гардероб , и поэтому 

случ алось, что соседи мои сидели весь вечер в шубах, 
при температуре примерно градусов в тр идцать ; и же
вали яблоки.  В прочем, вскоре это было прекр ащено . Но, 
как факт, это остается в моей пам яти.  

Впервые я попал в Малый театр свыше восьмиде

сяти лет тому назад, - пяти-шестилетним ребенком. 

Помню, что старшие, которые взяли меня тогда в ло

жу, указывали мне н а  какого-то человека , ходившего 

по сцене в длинном сюртуке и ч асто в ы ни м а в шего из 

кармана  красный носовой платок. Мне говор или , чтоб 

я постарался запомнить этого человека : 
- Это - Шумекий , 

К сожалению, я был еще так мал, что, кроме ф а ми
лии Шумекого и его красного платка, ничего в п амяти 
м оей не сохранилось . Осталось только сознание, что 

ж и в ого Шумекого на  сцене я все-таки видел. 
Из старых актеров я помню Сам арин а н а  его пяти

десятилетнем юбиЛее в 1 884 году . Это был первый 

парадный спектакль на  моей памяти . 
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Я был уже юношей и помню, как з ахватило меня 

это торжественное чествование, которое было устроено 

Самарину на сцене Большого театра .  Все, что было 

ЛУ.чшего и талантливого в то время, как прославлен

Ноfо, так и молодого, - все собралось на  сцене в ожи

дании юбиляра .  В первой ч асти пролога, написанного 

актером Вильде белыми стихами ,  М. Н .  Ермолова изо

бражала Трагедию, а Г .  Н.  Федотова - Комедию. Од

на у другой оспаривали они Самарина,  доказывая н а  

него каждая свои права .  О т  имени Комедии Федотова 

говорила :  

Соэнайся в том : я более имею 
Причин сочувствовать ему, чем ты. 
Он ближе мне, ко мне любви он больше 
Питал всегда .. . 

Но Ермолова возражала ей от имени Трагедии:  

Нет, в этом я поспорю: 
Когда предстал он в первый раз на сцене 
Цветущим юношей, почти ребенком, 
Я на него вним анье обратила 
И славный путь артисту предрекла . . .  

Из этого спора должно было выясниться, что Са

марин одинаково близок и дорог как комедии ,  так и 

трагедии. Если припомнить, что имена Ермоловой и 

Федотовой были самыми популярными артистическими 

именами того времени, что обе  актрисы были самыми 
любимыми героинями сцены, то ветрудно предста

вить, какое впечатление произвело на  з рителей их вы

ступление в этот торжественный момент. 

Во  второй ка ртине того же пролога участвовала вся 

труппа. Старшие актрисы : Медведева, Акимова , Рыка
лова, затем Федотова ,  Ермолова,  Никулина,  з атем 

Макшеев, Музиль,  Ленский,  Решимов, Правдин ,  Са

довский - все это крупн ейшие фигуры театр а того 

времени .  Все они участвовали в «Ряде воспоминаний»,  

называя великие имена предшественников, - которые 

вместе с Самариным составляли гордость и славу Ма

лого театра :  Мочалова, Щепкина ,  Шумского, Садов
ского. В связи с произносимым именем появлялись на 

экр ане портреты этих славных предшественников. 
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Настроение  подним алось с каждой минутой .  Нако• 
нец, во�гласили : 

- Самарин идет! 
Хор запел «Славу», артисты выстроились для 

встречи,  и в отворившихся н а  сцене дверях появился 
Самарин. Он был во фраке, с тростью в руках, н а ко
торую тяжело опирался . Публика встала ; гром апло
дисментов слился с торжественными звуками «Славы». 
Медведева, Федотова и Ермолова , поддерживая под 
руки юбиляра ,  помогли ему дойти до авансцены и уса
дили в приготовленное кресло. . . Это было последнее 
общение Самарина с публикой, последние проводы его 
со сцены, которой он отдал полвека жизни. . . Участво
вала в торжестве вся Москва . Островский написал 
стихи для заключительного хора,  которые кончалясь 
словами : 

Его минутны вдохновенья, 
Но вековечно торжество. 
Ему - венки и поклоненье, 
Бессмертье - имени его. 

Помню, н а  этом торжестве было много восторгов, 
много любви и уважения. . .  Здесь же я впервые уви
дел А. Н.  Островского, выходившего н а  вызовы в ка
честве автора «Леса»,  один из актов которого был в 
этот вечер поставлен, 

У Малого театра были не только зрители и .поклон
ники, более или менее восторженные, у него были и 
настоящие друзья, испытанные и неизменные. Как на 
сцене н а  смену отцам приходили их сыновья, а дочери 
сменяли своих м атерей (например,  семьи Рыбаковых, 
Садовских, Яблочкиных, Музиль) , так и в публике от 
отцов к детям переходили, вместе с р ассказами о ми
нувшем,  симпатии, уважение и любовь, - и театр был 
для ряда поколений близким и «Своим»,  точно родным. 
И близость была старинная,  прочная, я бы сказал да
же - взаимная:  сцена  любила свою публику, а пуб
лика любила свою сцену. Кроме того, в жизни моск
вичей театр сыграл значительную культурную роль. 
Недаром же говорилось, что в Москве два р ассадника 
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истинного просвещения: Московский университет и 
Малый театр . И оба они, каждый по своей линии, да· 
вали тон - дум аю, что не ошибусь, если скажу - чуть 
не  для всей России.  

В репертуаре Малого театр а м ы  привыкли встре
ч ать великих русских классиков, как Пушкин ,  Грибое
дов , Гоголь, Островский, также и классиков иностран
ных : Шекспира ,  Шиллера ,  Гете, Гюго, Кальдерона, 
Мо.1ьера ,  Лопе де Вега... Нас знакомили с выдающи
мися произведениями литер атуры и при этом в заме· 
ч ательном исполнении.  

Далеко не  все мои современники имели тогда сча
стли вую возможность быть окруженными культурным 
обществом ,  встречаться с яркими людьми, слышать 
убедительные слова о высоких человеческих идеалах, 
видеть воочию высокие примеры, загор аться светлыми 
порывами .  Нередко людей окружала тогда невылазная 
п роз а  жизни, та практическая сторона ее, которая 
зн ает лишь заботы о завтрашнем дне, о будущем гнез
дышке, об узком эгоистическом благополучии.  Можно 
было прожить долгие годы и не  услышать ни от кого 
в округ в течение всей жизни ни единого слова об ином 
долге, об иных возвышенных обязанностях, о самопо
жертвовании, о любви к истине и преданности высо
ким идеалам,  родине и народу, о красоте и величии 
искусства.  Тогда как здесь из года в год в ярких при
мерах и живых обр азах, в их увлекательных и убеди
тельных художественных воплощениях звучала вели
кая и вековечная правда жизни, которую ждали, иска
ли и на  которую откликались всем сердцем.  

Со сцены широким потоком лилась в зрительный 
з ал эта вековечная правда жизни,  справедливость к 
униженным и оскорбленным , красота всепрощающей 
любви . Чуткая молодежь, в душе которой горели те же 
огни, те же порывы, созревало . то же отношение к 
явлениям жизни, ловила каждое слово, звучащее в 
тон, и между зрителями и актерами росло и крепло 
трогательное единение. Выходили из театра взволно
ванные, удовлетворенные, освеженные, с высоким подъе
мом . 

В то время, о котором я говорю, ко всякой основ
ной пьесе, как бы серьезна или значительна она ни 
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была, прибавлялся еще и водевиль, а то и два :  один 
для съезда, другой для р азъезда важной публики . В 
этих водевилях участвовали вередко артисты с круп
ными именами и даже пели куплеты под музыку. 

На теперешний взгляд, много было странного, 
наивного, может быть даже лишнего в Малом театре. 
Например, оркестр . Между рампой и первым рядом 
кресел было отгорожено место , где сидело человек два
дцать с флейтами,  скрипками,  трубами и барабаном; 
перед суфлерской будкой, спиной к музыкантю1 на 
возвышении помещался дирижер во фраке, с палочкой 
в руке и в белых перчатках. Без оркестра не мог об
ходиться тогда никакой спектакль - так уж пове.1ось 
исстари .  Пе!Ред началом играли обычно отрывок ит1 
попурри из какой-нибудь оперы или оперетки ,  а меж
ду действиями, заполняя антракты, вередко исполня
лась танцевальн ая  музыка . Зачем все это делалось -
неизвестно . 

Когда музыканты, о.кончив свою работу, уходили 
вниз и скрывались за  дверью, н ад рампой взвив алея 
тяжелый занавес, и со сцены раздавались первые сло
ва актеров 

Вот тут и начиналось самое главное. 
Начиналось то, что захватывало зрителя,  увлекало 

его и учило, что было для большинства публики свое
го рода кафедрой. Классический репертуар, с возвы
шенными стремлениями героев, в исполнении целой 
группы замечательных талантов, как мудрая, несрав
ненная Федотова, как великая Ермолова и их достой
нейшие партнеры, делали то, что зритель переставал 
быть только зрителем: он сливался с героями, сам 
переживал их высокие  порывы и уносил надолго в 
душе то светлое, чего не давала ему и не могла дать 
окруж ающая повседневная жизнь. 

В то время электричества еще не было, и театр 
освещался газом. Теперь уже нет этого специфическо
го театрального запаха . Но этот крепкий  газовый дух,  
этот театральный аромат мне особенно памятен и даже 
дорог и мил, потому что с ним связаны первые впечат
ления, первые увлечения и, прямо скажу, откровения, 
вынесенные мной из Малого театра ;  они глубоко меня 
волновали и наполняли радостью мою юную душу. 
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У меня сохранилось такое воспоминание об этих 
годах и этих стульях с красными триповыми сиденья
ми , что и теперь, более чем через полвека, когда я при
хожу в театр , где давно уже уничтожен и оркестр и 
самое место оркестра и где давным-давно не пахнет 
газом ни в коридорах, ни за кулисами ,  я с радостным 
чувством вспомин аю о былых днях и о славных арти
стах, которых нет не  только на сцене, но уже давно 
нет и в жизни, 

На первых представлениях в театре можно было 
наверняка встретить професеорав Московского универ
ситета, обычно:  Веселовского, Стороженко, Муромце
ва, Юрьева, а также известных писателей, критиков, 
редакторов и общественных деятелей .  Здесь видал я 
Островского, который, бывало, н а вызовы вставал и 
кланялся из директорской ложи ; присутствовали и 
драматурги:  Боборыкин , Шпажинский, Невежин . Всег
да на всех премьер ах в течение по крайней мере чет
верти века на одном и том же боковом месте амфи
театра можно было видеть,  с морским биноклем через 
плечо, известного критика и знатока театра  того вре
мени ,  Флерова-Васильева . . , 

Показателем успеха новой пьесы были вызовы ав
тора .  Так, если вызывают автора по окончании пьесы, 
это только вежливость ; если вызывают после третьего 
акта, это уже знак добрый ;  а если после второго -
значит, автор с н астоящим успехом . Случалось и так, 
что вокруг автора завязывалась в публике борьба :  
одни стучали и вызывали ,  а другие - шипел.tt: и шика
ли .  В таких случаях вместо автора выходил к рампе 
помощник режиссер а  и громко заявлял, что « автора в 
театре нет».  И это успокаивало страсти . Но подобные 
несогл асия в публике случались все-таки кр айне  редко. 

Среди всегдашних посетителей премьер нельзя не 
вспомнить высокого, сухощавого, в то время молодого 
человека, коллекционера Бахрушина ,  в течение десят
ков лет не пропустившего ни одной новой постановки . 
Как в театральном зале, так и в клубе, и на улицах, 
и на  Сухаревеком рынке - всюду интересовался он 
театромt театр альными п редметами1 актерскими веща� 

204 



ми, старыми портретами, письмами, дневниками и т . п .  
:К этим его интересам в свое время многие склонны 
были относиться с улыбкой, как к непонятному чуда
честву, и даже называли его нередко «театральным 
старьевщиком» за  то, что он собир ал и иногда выпр а
шивал и, что страннее всего, даже покупал, платя з а  
р азное старье хорошие деньги . В то время вряд л и  кто 
серьезно думал, что лет через тридцать Бахрушин со
берет такой театр альный музей, который по зн ачению 
своему будет известен не только в России, но и далеко 
за ее пределами. 

Привычно думать, что от творчества актера не остает
ся после его смерти ничего, кроме воспоминаний со
временников. Великие вдохновения поэтов и художни
ков, облеченные в обр азы, передаются потомству во 
всей их силе, красоте и неприкосновенности . В иных 
условиях находится вдохновение актера .  По • словам 
Шиллер а : 

Его мгновенное созданье 
Бесследно гибнет вместе с ним . .. 

При жизни актер - творец. Он учит, и волнует, и 
очаровывает. А умирает актер - и не остаются без 
него жить его создания. Они живут только в сердцах 
свидетелей . Но и свидетели :в:е бессмертны. 

Вот почему все, могущее осветить тайну творчест
ва актера ,  пролить свет на его артистическую работу и 
на его жизнь,  является полным смысла и значения. 

:К счастью, история русского ·театра, деятельность, 
жизнь и творчество артистов нашли живое отражение 
в Вахрушинеком музее, который по сохраненным от 
р азрушения и потери предметам и документам , рисую
щи м  душу актера, дает потомкам лучше всякого со
временника представление о культурных заслугах и об 
историческом значении как самих театров, так и их 
р аботников . 

В прежнее время режиссер не имел того значения, 
какое имеет теперь . Он заботился больше о порядке, 
чтобы все было готово, что нужно. Роли назн ачали ар
тистам обычно сами авторы, а в случае их отсутствия 
это выполнялось старшими артистами. Они совеща
лись, они решали все насущные вопросы, 

205 



Постановка пьесы являлась в своем роде творче· 
сrвом коллективным. Они же, эти старшие, по свиде ... 
тельству самих артистов, приучали молодежь любить 
дело, а не свой личный успех. 

Декорациям отдавалось тоже не слишком много 
внимания. В течение долгого срока , я помню, шкафы, 
библиотеки, камины - все это делалось краской и ки
стью прямо на стенах; в зеркалах были не стекла,  а 
тоже серая краска ; и двери  и ручки у дверей были 
нарисованные; и картины не вешались н а стенах, а ри
совались вместе с рамой и даже тенью от р амы. И 
мебель передко переходила из одной пьесы в другую ... 
Однако все это не мешало артистам  действительно 
ув.11екать и волновать зрителя, а зрителям не мешало 
видеть в пьесе именно то, что было нужно, и отдавать 
артистам свои искренние восторги.  Очевидно, для еди
нения зрителя и актера одного актерского воздействия 
недостаточно; необходимо еrце и зрительское восприя
тие . Недаром в одной из своих речей Ф .  Н .  Плевако 
говорил :  

- Смотреть пьесу тоже есть труд и тоже
уменье . . .  

В московском Литературно-художественном круж
ке в свое время висело большое полотно кисти В ален
тина Серова ,  где в обстановке кабинета были изобра
жены во весь рост Южин и Ленский, два артиста, 
и мевшие громадное влияние  на жизнь Малого теат
р а  з а  целый ряд последних десятилетий. Помеrценные 
на одном полотне, эти портреты всегда вызывали вос
поминания о совместных выступлениях Южина и Лен
ского на сцене в одних и тех же пьесах одновремен
но, - и в памяти возникали при  взгляде на оба эти 
лица яркие образы то Лейстер а  и Мортимера,  то мар
киза Позы и Дон Карлоса, то принца Ор анского и Эг
монта .  А вспоминая Эгмонта, невольно вспоминаешь 
Клерхеи - Ермолову, под гнетом тир ании доброволь
но уходяrцую из жизни, видишь н а опустевшей сцене 
последние вспышки угасаюrцего забытого светильни
ка - эмблему н аступаюrцей смерти - под тихие звуки 
бетховенекой музыки, полной непередаваемого вол .. 
нуюrцего н астроения . . .  А вспоминая Ленского, видишь 
его УрнЭлем Акоста и рядом с ним Медведеву в сце, 
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не, когда приходит к сыну слепая мать . Точно в волd 
шебном калейдоскопе начинают перебрасываться в 
памяти и стройно группироваться и вновь разбрасы
ваться сценические фигуры, знакомые лица, то в гриме, 
то так, какими были они в ч астной жизни, вне сцены. 
И вспомин аешь без конца этих милых, близких, хотя 
и незнакомых в то время людей, но хорошо знаемых и 
нередко любимых. Вспоминаются городничий- Мак
шеев, Никулина ,  несравненная в комедийных ролях, и 
обаятельная,  вечно укрощаемая, но н еукротимая Лет
ковекая с ее своеобразной яркой силой дарования; 
вспоминаются Музиль и Рыбаков в образах Шмаги и 
без вины виноватого Незнамова; Михаил Провович 
Садовский - многогранный и глубокий талант; он не 
только актер, но и автор интересных бытовых расска
зов, изданных отдельной книжкой; жена его, Ольга 
Осиповна Садовская,- лучш ая изобразительница ста
рух, которых начала играть еще смолоду, то комиче
ских, то трогательно-нежных; это ее голос над колы
белью в «Воеводе» я слышу через полсотни лет и ее 
тихую песенку, пленявшую неизменно всякий состав 
публики, как бы разнообразен он ни был. Вспоминает
ся Дездемона - Яблочкин а  с великим гостем Ма.тrого 
театра, с самим Томазо Сальвини в роли Отелло . 

На моей памяти в Малом театре были одновремен
но две самые знаменитые артистки : Г. Н. Федотова и 
М. Н. Ермолова,  которых я застал на сцене в полном 
расцвете их исключительных сил и дарований .  Они в 
течение долгого срока несли на себе почти весь репер
туар вместе со своими достойными партнерами - Лен
ским, Южиным и Рыбаковым. В пьесах как классиче
ского репертуара, так и современного артистки давали 
незабываемые образы. Перечислять те роли, которыми 
они прославили свои имена,  значило бы выписать поч
ти все, в чем они выступали . Но вот сцена из «Марии 
Стюарт», где обе они ,  Ермолова и Федотова, встре
чаются как две королевы, как две смертельные сопер
ницы. Много лет прошло с тех пор, как я был свиде
телем этого потрясающего столкновения ,  но  не  забыл 
и не м огу забыть ни впечатления, ни лиц, ни голосов их. 

Незадолго, всего лишь за несколько недель до 
смерти Г, Н, Федотовой, я навестил ее1 тяжелым неду· 
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гом и преклонным возрастом прикованную уже много 
лет к постели . 

С поступления в театральную школу и до конца 
ее дней шестьдесят восемь лет Гликерия Николаевна 
была связана с Малым театром, и когда говорила о 
своем родном театре, к ней словно возвращались 
силы, и она р ассказывала много и хорошо о былом. 
Ей не было еще семнадцати лет, она только что вышла 
из театр ального училища и не знала еще ни людей, ни  
жизни ,  а ей поручили в бенефис П.  В асильева ответ
ственную роль Катерины в «Грозе». 

- Тоска, стремления Катерины, ее греховные по
мыслы, ужас совершившегося и гнет окружающих -
инстинктивно все это я чувствовала, но передать не 
умела , - вспоминала Гликерия Николаевна. - Сама
рин очень помогал мне изучать эту роль, объясняя 
правдиво и ярко все душевные движения Катерин ы, 
но внешняя передача , бытовая сторона нам обоим не 
давалась. На репетициях помогали все: Пров Садов
ский, В асильев, Рыкалова, Бороздина ,  Акимова - все, 
все. А что вышло из этого во время представления? Я 
ничего не созн авала от страха .  Впоследствии я боль
ше всех других ролей любила Катерину и больше и 
больше сживалась с этим дивным, трогательным обра
зом . В последний раз я сыграла и простилась с бедной 
Катериной ,  когда мне было уже пятьдесят два года. 
Стало быть, я игр ала ее в течение тридцати пяти лет. 

В этой роли Федотова была исключительно сильна 
и как бы подтверждала своим исполнением слова Доб
ролюбова, что образ Катерины в «Грозе» действитель
но луч света в темном царстве, и такой луч, который 
не только светит, но  и греет. 

Шекспир и Островский, Шиллер и Аверкиев и все 
другие авторы, от классиков до современников вклю
чительно, всегда находили в Федотовой искусную ис
полнительницу образов, характеров и положений. По 
силе чувства , по яркости, по художественно-тонкой об
рисовке фигур ,  темпераменту Федотовой принадле
жит первенствующее значение и место на русской 
сцене, - говорил Писемский. Он признается, что объез
дил всю Европу, переглядел все театры, виде.л много 
хороших актрис, но «другой такой актрисы, как Федо-
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това, -по полноте чувств, нигде нет. Сойдет она со 
сцены, и другой такой не дождемся» .  

Значение Федотовой было огромно. К:огда вслед
ствие тяжкого недуга она принуждена была сойти со 
сцены, влияние ее не ослабело. К: ней за  ее мудрыми 
советами прибегали не только ее товарищи и свер
стники по сцене, не только молодежь Малого театра, 
но и многие из артистов и руководителей Художествен
ного театра с самим Станиславским во главе. 

В от что говорится в письме к Федотовой от имени 
московского Художественного театра в день ее  пяти
десятилетнего юбилея : 

«Наши первые ш аги обвеяны духом вашей чудес
ной энергии . .  На протяжении с лишком двух десятков 
лет мы не и меем перед собой примера более яркого.,. 
более блестящего, как пример вашей артистическои 
личности . . . И лучшее выр ажение благодарности , какое 
мь1 можем принести в ам сегодня, в день вашего полу
векового горения для искусства, это наше обещание 
передавать ваши заветы дальше - следующим поко
лениям . . . » 

И вот как отвечала н а  это Художественному театру 
Гликерия Николаевна ( 14 января 1 9 1 2  года) : 

« . . .  Еще в те далекие дни, когда кружок молодых 
людей, охваченных любовью к искусству, дружной 
сценической р аботой посеял то зерно, из которого вы
р ос московский Художественный театр, я всей душой 
участвовала в этом деле, помогая по мере сил моих 
любовью и советом. С чувством глубокой признатель
ности выслуш ав привет вашего, ныне славного театра, 
р адостно приним аю ваш обет - непрестанно служить 
тем великим заветам, которыми вдохновлялись мы и 
отошедшие великие учителя наши .  Всей душой любя
щая вас Гликерия Федотова». 

Между прочим, на  юбилее Сам арина , о котором я 
говорил, среди многочисленных подношений был пере
дан юбиляру небольшой венок из позолоченного метал
л а от Общества  драматических писателей. Этот венок 
растроганный Самарин возложил на  голову своей лю
бимой ученицы Г.  Н .  Федотовой, а та в свою очередь 
через много лет передала венок К. С. Станиславскому, 
которого она всегда считала своим любимым учени-
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ком. С этим венком связаны, как бы преемственно, три 
крупных театр альных и мени : Самарина .....",. Федота� 
вой - Станиславского . 

Венок в настоящее время хранится в музее Художе� 
ственного театра .  

Необходимо коснуться одного долголетнего недора  ... 
зумения. В публике всегда считали Федотову и Ермо
лову соперницами ;  и м  приписывалась непримиримая 
рознь, борьба и почти вр ажда . Их считали и в жизни 
и на сцене вроде двух королев из «Марии Стюарт». 
И было время, даже продолжительное время, когда 
сама  публика р азделилась невольно на  два лагеря: н а  
федотовцев и ермоловцев . 

- На самом же деле в жизни мы были все время  
друзьями, и самыми близкими ,  - говорила мне  Глике
рия Николаевна незадолго до своей смерти.  - Отноше
ния н аши были все время самые сердечные, друже
ские, и дружба эта сохр анилась до сих пор . 

Прежде чем взять какую-нибудь роль, обе они 
обычно советовзлись между собою, которой из них эта 
роль больше подходит, и решали это сообща, никогда 
не  переходя друг другу. дороги . На спектакле, бывало, 
Ермолова не выйдет на  сцену без дружеского напут
ствия Федотовой . Передо мной лежит подлинное пись
мо М. Н.  Ер моловой, которое н ачинается следующими 
словами:  

«дорогая, родная, любимая Гликерия Николаевна, 
я была в таком горе, что без вашего благословения 
буду вчера ,  2 м ая. И вдруг перед самым выходом н а  
сцену я получаю ваше благословение. . .  С моей души 
точно камень свалился . . .  » 

Письмо это передано мною в Вахрушинекий теат
ральный музей и послужит для будущего историка 
Малого театр а м атериалом к выяснению действитель
ных отношений между двумя великими артистками . 

По слов ам К. С . Станиславского, все были влюбле
ны в Ермолову. 

Да, лучше этого ничего не скажешь. Она действи
тельно покоряла сердца. Может, и были какие-нибудь 
исключения, но я за всю мою долгую жизнь не встре
чал ни одного такого человека , который был бы рав
нодушен к ней, не превозносил бы ее имени1 не пюби.'I 
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бы ее. Невозможно было прийти в Малый театр , ви
деть Ер молову и не  заразиться общим настроением, 
общей любовью к ней . 

Ермолова,  я бы сказал, никогда не играла роль; 
она  в буквальном смысле слова жила н а  сцене жизнью 
той женщины или девушки, имя которой в этот вечер 
она носила .  Она не играла, она  горела.  Героический 
энтузиазм, пламенное вдохновение - ее стихия. Все 
эти определения, мн ого раз повторенные в разное вре
мя, совершенно верны и точны, и их не избежишь. Во
сторженный и гневный талант. Восторженный в вы
сокой любви и гневный в борьбе з а высокое . Страстная 
любовь к свободе и не менее стр астная ненависть к 
тир ании - вот внутреннее содержание игры Ермоловой .  

Но нигде, кажется, эта страстная .ТJ.юбовь к свобо
де и страстная ненависть к тир ании не выявлялись с 
такой силой, как в пьесе Лопе де Вега «Овечий источ
ник» , когда в роли Л ауренсии Ермолова пламенно и 
гневно призывала угнетенный народ к восстанию про
тив  вековых н асильников . И в зрителях на пламенную 
речь вскипал невольно пламенный ответ и ненависть к 
тем , кто держал в рабском состоянии все народы, в том 
числе, конечно, и русский народ. 

К духовному подъему, который отличает игру Ер
м оловой, присоединяется еще и необычайный тембр ее 
голоса, проникающего в глубин.у души, очаровательно
го не красотой своей, а какой-то проникновенностью, ка
ким-то неуловимым, но значительным содержанием. До 
сих пор для меня - да я уверен, что и для очень мно
гих, - звучит, как живой, этот исключительный голос. 

С полвека и даже более тому н азад Малый театр 
поставил «Орлеанскую деву» . Сила вдохновения, про
явленная здесь Ермоловой, была несказанно велика и 
захватила всех зрителей от мала до .велика .  Кипела душа 
н а  сцене, и в зале в ответ горели сердца . Когда взятую 
в плен Иоанну д'Арк уводят солдаты, а прибежавший 
.через минуту I)раф Дюн.уа горячо взывает к своим: 

К оружию! .. Все войско в строй! 
Спасти ее во что бы то ни стало!--

то с уверенностью можно сказать, что вся тогдашняя 
молодежь в эту минуту готова была перескочить через 
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рампу и кинуться спасать Ермолову - до такой степе
ни велик был подъем и порыв, настолько сильн о было 
слияние зрителей со сценой. 

Эта роль была н аиболее близка ей. По ее же сло
вам :  «Орлеанская дева есть идеал красоты и истины, 
которую я пыталась воплотить некогда.. . Этому идеа
лу я до конца жизни останусь верна» . 

В этом спектакле в роли Дюнуа участвовал моло
дой артист Южин, пылкий и вдохновенный, с прекр ас
ными манерами и замечательным по выразительности 
и красоте голосом. Если не ошибаюсь, это была одна 
из его первых ответственных и ярких ролей ; это был 
один из первых его шагов н а славном пути , по кото
рому он с таким подъемом и с такой честью нес до 
последнего дня своей жизни не только колоссальный 
артистический и литер атурный труд, но еще и бремя 
административной работы во главе Малого театр а  как 
его директор .  Южин - по происхождению князь Сум
батов - человек с университетским образованием, стал 
профессиональным актером Малого театра,  чем высо
ко поднял престиж актеров вообще, работа которых 
считалась р анее не из высоких. 

Вспоминая Ермолову и ее великое значение в теат
р альном искусстве, ее роли, всегда ведущие, всегда 
захватывающие, нельзя не  вспомнить и о том перело
ме в жизни великой артистки , о том мучительном мо
менте, когда она, в тиши своего одиночества, сознала 
и увидела, что всему н а свете есть срок и предел, что 
наступило и для нее время отойти в сторону и усту
пить свое место - сильным или не сильным, но - мо
лодым. И вот она решила уйти со сцены на целый год, 
чтобы о ней позабыли, а потом ,  может быть, и вернуть
ся, но уже не героиней, а н а  скромные роли старух •. 
потому что, по слоnам нашего народного поэта: 

Нет дорог к невозвратному, 
Никогда не взойдет солнце с запада. 

Замечательно выразила она в одном из своих пи
сем все это настроение и свое отношение к неизбеж
ному: 

«Я чувствую, что уже не в состоянии играть ни 
Медею, ни К:леопатру, силы мне изменяют. Да Jt: по-
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нятно : тридцать семь лет я отдала  сцене и утомилась .  
Теперь мне нужен этот год отдыха, чтобы отойти от 
театра, успокоиться и примириться с мыслью, что я 
уже более не «героиня» . Сразу, н а глазах у публики, 
мне тяжел этот переход; нельзя сегодня быть царицей,  
а завтра какой-нибудь почтенной и скучной старуш
кой. Что-то там в душе еще борется, на что-то еще жа
луется и .. . Одним словом, мне нужен этот год забве
ния .  Больше всего мне не хотелось бы, чтобы публика 
начала жаловаться на мою усталость . Я не хочу раз
рушаться у нее на глазах, этого не допускает моя ар
тистическая гордость. . . Силы мне изменили , но это я 
еще заметил а  пока только одна, и мое артистическое 
чутье говорит мне : «Пора! »» 

Много прошло времени между юностью моей и ста
ростью. Но и сейчас, когда приходится бывать на этой 
исторической сцене Малого театра, на которую Tai< 
много лет глядел я из зрительного зала, куда слетало 
с этой сцены и неслось ко всем н ам великое и светлое 

'Вдохновение, что поднимало дух и возвышало нас и 
влекло вперед к добру и свету, я и сейчас испытываю 
чувство р адости и благодарности за  пережитые здесь 
в молодости часы очарования и действительного 
счастья. 

Вот почему мне, зрителю, посещавшему Малый 
театр в течение  восьмидесяти с JIИшком лет, хочется 
думать о нем как о старом дорогом друге, которому я 
лично многим и многим обязан .  



,·� 

НАЧАЛО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕАТРА 

огда в 1918 году перестраивалась вся 
жизнь страны, когда от многого прежнего 
не оставалось камня на камне, нарком 
по просвещению А. В . Луначарский сове
щался с В . И. Лениным о судьбе Художе

ственного театра , и Владимир Ильич ответил тогда сле
дующими знаменательными словами :  

- Если есть театр, который мы должны из про
шлого во что бы то ни стало спасти и сохранить, это, 
конечно, - Художественный театр . 

Вся жизнь этого замечательного театр а прошла пе
ред мои ми глазами .  Со многими его артистами и дея
телями начальных годов я был знаком еще до откры
тия театр а, а Константина Сергеевича Алексеева, ког
да о псевдониме «Станиславский» не могло быть даже 
еще и речи , я знавал очень давно, с юности, свыше 
полувека н азад. И в этом далеком прошлом вспоми
нается мне высокий стройный молодой человек с не
большими усами и с непокорным хохлом волос на;J. 
высоким лбом, в то время м алоподвижный в общест
ве и малоразговорчивый в обычных будничных беседах, 
Но как только речь заходила об искусстве, о театре 
в особенности , об артистах, о Ермоловой, о гостившей 
тогда в Москве актрисе Жюдик, он сразу оживлялся � 
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говорил с увл�чением, восторженно и с видимой р а
достью.  Все его мысли ,  вся его сущность, вся его 
жизнь были всегда только в искусстве, и, конечно, та
кой человек не мог не стать тем , чем он стал .  С Вл. И. 
Немировичем-Данченко был я также давно знаком -
по литературному миру, в те далекие времена, когда 
он секретарствовал в Кассе взаимопом ощи литерато
р ов и ученых. А теперь, за  последнюю четверть века, 
моя жизнь тесно связана с Художественным театром 
повседневной работой над созданием и развитием му
зея МХАТ, куда удалось собр ать из р азных источников, 
передко совсем неожиданных, значительное количест
во предметов и документов, освещающих жизнь, твор
чество и огромные труды «буйных сектантов», как на
зывали в начальные годы театра группу артистов, со
зидавших свой «храм искусства» и не щадивших ни 
себя, ни своих сил для его упрочения . 

В девяностых годах прошлого века, несмотря на то, 
что московский Малый театр , в то время император
ский, был не только любимым, но и действительно 
славным театром благодаря своему великому прошло
му и наличию блестящих талантов того времени, как 
Ермолова, Федотова , Ленский, Южин, Садовские, -
бездушная чиновничья команда, по существу своему 
чуждая искусству, но заправлявшая делами и судь
б ами театра, не склонная ни к какому движению, ни к 
к аким реформам, сумела довести Малый театр чуть 
не до потери былого значения . Излюбленная админи
страцией небольшая горсть тогдашних драматургов, 
з ахвативших влияние, продолжала  почти монопольно 
з агружать репертуар своими м алоудачными новинка
ми ,  ничего в сущности ни нового , ни талантливого не 
дававшими . Чиновничество до такой степени въелось 
во всю жизнь, что контора импер аторских театров со
вершенно серьезно и исiqЭенне приписывал а  себе в 
театре первейшую р оль. По словам Вл.  И. Немирови
ч а -Данченко, главное было - администрация, а акте
р ы н а  втором месте . Чиновники воображали : «Не будь 
н ас, конторы, не  было бы ни Федотовой, ни Ермоло
вой». В такой обстановке складывались скромные, ве
ликие таланты. Скромные таланты молчали, а у нескром
ной дирекции сложился именно такой взгляд на актера. 
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В это же время в помещении Охотничьего клуба 
любительский кружок Общества искусства и литер а
туры под руководством одного из «любителей», К:. С. 
Станиславского, ставил на  небо.пьшой клубной сцене 
спектакли,  или «исполнительные вечер а», как они на
зывались в прогр аммах, привлекавшие вним ание моск
вичей не только хорошим исполнением, но и необычай
ной постановкой, б ольшим художественным вкусом и 
явной любовью к делу. С каждой новой постановкой 
кружок становился все более популярным и все более 
привлекал к себе внимание и симпатии. Помимо худо
жественных достоинств , в р аботах кружка чувствова
лось стремление к самым смелым реформам театраль
ного дела . Одни это чувствовали, понимали и привет
ствовали, а иные посмеивались и подтрунивали н ад 
«любителями», дерзнувшими переходить н а новые пу
ти, когда «импер аторская контора» почивала н а ста
рых лавр ах. 

Насколько помню, первой выдающейся, наnремев· 
шей постановкой и режиссерской работой Станисл ав
ского была пьеса Л. Н . Толстого «Плоды просвеще
ния», но огромный успех режиссер а  был связан с 
постановкой трагедии  «Уриэль Акоста», где Станис.Jiав
ский, кроме того, играл главную роль .  Вскоре он стал 
мечтать о настоящем театре, где можно было бы во 
всю ширь р азвернуть свои дарования актера ,  режиссе
ра и новатора сцены. 

Одн овременно с Обществом искусства и литературы 
драматург Вл .  И.  Немирович-Данченко в Филар
моническом училище работал в драматических 
классах со своими учениками и, несмотря на то, что 
пьесы его в тогдашних теа11Рах имели крупный успех, 
тоже мечтал о создании обновленного театраль
ного дела,  как мечтал и Станиславский. Встреча 
этих двух мечтателей, Стремившихея к одному и 
тому же, была в с.ущности неизбежна . И они встрети
лись. 

Эта историческая в жизни МХАТ встреча состоя
лась 21 июня 1897 года в отдельном кабинете ресто
рана «Славянский базар» . 

Они встретились в два часа дня ,  а расстались в по
ловине восьмого утра, уже на даче Станиславского. 
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В эту ночь судьба театра была  решена . Во всех по
дробностях были обсуждены основы будущего дела, во
просы искусства ,  художественные идеалы, этика , тех
ника, репертуарные. проекты, взаимоотношения . Реше
но было также, что они будут создавать народный 
театр . 

В последствии оказалось, что репертуар «н ародных» 
театров до такой степени ограничен цензурой, что ини
циаторы были бы вынуждены чрезвычайно сузить свои 
художественные задачи . Тогда решили назвать театр 
«общедоступным», что давало, как это ни странно , про
стор значительно больший. И под девизом общедо
ступности была подана в Городскую думу обстоятель
н ая докладная записка, составленная Немировичем
Данченко, с предложением основать городской театр, 
чтобы небогатый класс людей, в особенности класс 
бедной интеллигенции, мог иметь за  небольшую плату 
удобные места, чтобы в русское сценическое искусство 
внести стремление вырваться из рутины и шаблона,  
чтобы дать возможность развиваться молодым силам, 
получающим специ альное театральное образование . 

«Служа спервоначала только р азвлечением,  - го
ворилось в этой докладной записке, - возбуждая в 
слушателях лишь общие театральные эмоции, захваты
вающий интерес к тому, что происходит н а сцене, 
театр нез аметно для самих слушателей вносит в их ду
ши известные обр азы и идеи и может иметь огромное 
облагораживающее и высоко просветительное значе
ние.  Гоголь, в одном из  своих писем к лицу, относив
шемуся к театру как к ненужной забаве, писал:  «Театр 
ничуть не безделица и вовсе не пустая вещь, если при
мешь в соображение то, что в нем может поместиться 
вдруг толпа из нескольких тысяч человек и что вся эта 
тоJша, ни в чем не сходная между собой , разбирая ее 
по единицам, может вдруг потрястись одним потрясе
нием, зарыдать одними слезами и засмеяться одним 
всеобщи м смехом . Это такая кафедра , с которой мож
но сказать миру много добра» . Москва, как центр 
театральной жизни , обладающая миллионным населе
нием, из которого огромнейший процент состоит из 
людей рабочего класса, более чем какой-нибудь из 
других городов нуждается в общедоступных театрах. 

217 



Помим о этого, в Москве существует огромный контин
гент учащейся молодежи, приказчиков, чиновников, их 
семей ; весь огромный район центральной местности 
Москвы занят всевозможными торгово-промышленны
м и  заведениями с сотнями служащих в них, - и все это 
п очти вовсе лишено возможности посещать драмати� 
ческий театр и прибегает, з а  отсутствием р азвлечений,. 
к двум самым коренным из зол современной жизни -
картам и вину. В том-то и заключается могуществен� 
ная сила театра, что сценическое представление, увле
кая толпу, приравнивает в ней все элементы_ В истинно 
н ародных театр ах во все эпохи совершенно одинако
вый интерес и. любопытство охватывали как хозяина, 
так и р аботника. Таким образом, раз драматические 
представления служат высшим целям искусства, ре
пертуар должен быть исключительно художественным, 
исполнение возможно образцовым, и вся р азница меж
ду дорогим театром и народным заключается только в 
большей или меньшей доступности их, в большей или 
меньшей дешевизне и количестве мест . . . » 

Напрасно, однако, дожидались Станиславский и 
Неми рович-Данченко благоприятного ответа от Город
ской думы. Докладная записка произвел а  отрицатель
ное впечатление, да и немудрено, раз сам Станислав
ский п ризнавал, что общая программа их начинающе
гося дела «была революционна» . 

Содружество таких крупных сил, как Станислав
ский - руководитель целой группы опытных «любите
лей», искренне преданных искусству, и Немирович
Данченко - руководитель драматическF..л классов Фи
лармонии , обладавший редкой способностью угадывать 
дарование ученика и раскрывать его индивидуальность, 
обещало, несомненно, дело Fезауtрядное, в которое оба 
инициатора горячо верили . Станиславский говорил :  

- Ради обновления искусства, в своем р азруши
тельном революционном стремлении  мы объявили вой
ну всякой условности в театре, в чем бы она ни прояв-
лялась. 

· 
Труппа будущего театра слагалась в сущности из 

двух н ачал: со Станиславским пришли опытные «ЛЮ
бители», небезызвестные публике по клубным сценам: 
Лужский, учитель чистописания Артем1 инженер Бурд-
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жалов, цеховой мастер Александров, Андреева ,  Ли
.пина, Самарова .  А с Немировичем-Данченко - его 
ученики, только что окончившая драматические курсы 
молодежь: Книппер, Мунт, Роксанова, Савицкая, Мо
сквин, Кошеверов .  Кроме того, приглашены были ар
тисты из провинциальных театров, москвичам вряд ли 
знакомые, - В и шневский и Дарский ; принят был в 
труппу еще и Адашев , пришедший со стороны молодой 
человек, без всякого служебного и театрального ста
жа. Ни одного громкого, заманчивого для Москвы 
имени не было в труппе. По слова м набалованных 
театралов, все они были «иксы, игреки и знаки воп
роса», 

Но энтузиасты нового дела шли напролом и вери
л и  в свои еще не испытанные силы. Для м ассовых 
сцен, чему придавалось большое значение, были при
глашены молодые ученики Филармонической школы и 
студенты университета , около тридцати, кроме того, 
человек двадцать пять так называемых «соловьевцев» 
от имени Соловьева,  организатора группы статистов, 
уже ранее работавших под руководством Станислав
ского в Охотничьем клубе . Обычно в театрах на такие 
дела привлекзлись пожарные, солдаты либо люди со
вершенно случайные, идущие сегодня на сцену для 
костюмированной толпы, а завтр а - пилить дрова или 
разгружать вагоны. Здесь же требовалось от толпы 
дружное и ответственное, а главное, осмысленное ис
полнение народных сцен, требовалась характерность, 
соответствие общему настроению. Прилагзлись все 
старания , чтобы эта часть стояла на вЫсоте. 

Труппа была почти вся молодая,  не зараженная 
никакими трафаретными навыками ,  провинциализмо.м 
и нелепым самомнением. Все считались равн ыми ,  а 
потому вередко сегодняшний герой, исполнитель глав
ной роли,  назавтра выходил среди толпы и тем под
держивал качество народных сцен. 

Насколько «любители», окружавшие Станислав
ского, были спаяны между собою искренним отноше
нием к сценическому искусству и насколько все они 
ценили,  уважали своего руководителя,  Константина 
Сергеевича, и верили в него , свидетельствует адрес, 
поднесенный ему в феврале 1 898 года1 за несколько 
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месяцев до открытия театр а,  судьба которого была 
уже решена и вокруг которого кипели подготовитель
ные работы. 

Н а  длинной полосе ватмана, с акварельными 
рисунками художника-декоратора В .  А. Симова, за 
подписями всех товарищей по спектаклям Общества 
искусства и литературы, были такие значительные 
слова :  

« . . .  Вы всецело и беззаветно отдавали себя люби
мому нами делу, и мы нашли в себе желание следо
вать з а вами . . .  Мы твердо, всей душой верим, что, ког
да вам представится гораздо более широкое поприще 
для приложения ваших богатырских сил, вы останетесь 
и на нем н а  той же высоте, как и доныне . . . В это:.t 
«большом плавании большого корабля», вышедшего, 
наконец, на простор отюрытого моря, путеводной звез
дой вам будет сиять великая идея театра, несущего 
свет м ысли и теплоту чувства - массе, робко загляды
вающей пока в не всегда гостеприимные для нее двери. 
Рука, которая широко р аспахнет их, будет - ваша 
рука, рука талантливого художника и честного труже
ника». 

Заканчивалось приветствие выражением уверенно
сти : «Только жизнь, отданная любимому делу и высо
ким задачам, будет полна для вас и счастия и значе
ния». 

Вся дальнейшая жизнь Станиславского вполне опра
вдала эту уверенность. 

И зима 1 897 года и весна 1 898 года целиком ушли 
на подготовительные работы.  На  14 июня назн ачено 
было первое общее собрание труппы в подмосковной 
дачной местности Пушкина, где при даче Архипова 
сняли сарай, который наскоро превратили в подобие 
театр а, с маленькой сценой, с крошечным зрительным 
залом . Здесь и произошло рождение Художественного 
театра . 

Это скромное торжество носило очень интимный _ 
хар актер . Были приглашены лишь члены труппы и 
члены Общества и скусства и литературы. Председа
тельствовал Станиславский . Передавая в руки органи
зованной труппы все дело Художественно-общедоступ
ного театра,  он говорил собравшимся товарищам: 
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- Если мы с чистыми руками не  подойдем к это
му делу, мы замараем его и испошли м  и разбредемся 
запятнанными и осмеянными, так как мы приняли на 
себя дело, и меющее не простой, частный, а обществен
ный характер . 

Этот великий энтузиаст и преобр азователь театра, 
всего себя отдавший искусству, требовал и от своих 
будущих спутников такого же жертвенного отношения 
к делу :  

- Не забывайте, что мы стремимся осветить тем
ную жизнь бедного класса, дать им счастливые, эсте
тические минуты среди той тьмы, которая их покрыла .  
Мы стремимся создать первый р азумный, нравствен
ный, общедоступный театр, и этой высокой цели мы 
посвящаем свою жизнь .  

И вот - завершено огромное культурное и обще
ственное дело, живущее уже свыше полвека, создан 
тот з амечательный театр, каким горда наша страна, 
который признан всеми стр анами мира .  Зачинатели 
подошли к нему действительно с «чистыми руками» и 
отдали высокой, прекрасной цели действительно все 
свои силы и дарования и посвятили ему «Всю свою 
ЖИЗНЬ», ' ' � ' . • • . . '" 

Прежде чем н ачинать свое дело, руководители с 
чрезвычайной внимательностью и заботой отнеслись к 
его будущему и с многих сторон р ассмотрели цсякие 
возможности и частности, в том числе и причины пред
шествовавших театральных кр ахов. 

«Вот главнейшие из них, - писал Вл . И. Немиро· 
вич-Данченко за пять месяцев до открытия театра:  -
отсутствие художественной дисциплины в среде самих 
артистов, несмотря н а их талантливость . Благодаря 
этому, например, при постановке «дон Карлоса», впер
вые разрешенного для театр а Гаревой, режиссер н а
шел в труппе семь Карлосов и ни одного актера ,  кото
рый согласился бы игр ать маркиза Позу. И когда один 
артист из любезности согласился, наконец, взять не 
заглавную роль, то нашел возможным не являться на 
репетиции и не выучить роли . . . 

Во всех без изъятия театрах репетиции начинались 
не ранее чем за две недели до н ачала сезона,  и поэто
му две1 много три пьесы готавились как следует1 а ос-
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тальные ставились уже п о общей провинциальной ру .. 
тине: в две-три репетиции». Далее : «Неаккуратное ве .. 
дение спектаклей, которые начинзлись н а  полчаса и 
даже н а  три четверти позже назначенного срока, боль� 
шие антракты, утомлявшие ILублику, и т. д. Ординар
ность постановки и шаблонность интерпретации пьес. 
Отсутствие сколько-нибудь своеобразного репертуара, 
чего нет, например, в театре Корша ,  почему этот театр 
и держится. Для избежания этих причин неуспеха рас• 
порядители нашли безусловно необходимым начать 
репетиции за  четыре месяца до открытия сезона, тем 
более что в труппе много молодежи, требующей еще 
и большего количества репетиций ,  чем артисты опыт .. 
ные, и многочисленных указаний режиссеров». 

И действительно , ровно за  четыре месяца до пер
вого спектак.1я начались эти ежедневные и ежевечер
ние р епетиции в Пушкине, в бывшем дачном сарае. 
Станиславский ввел законы ультимативные, и они со
блюдались точно, строго, без всяких поблажек. 

- Опоздаешь - беда! - р ассказывал ,  быва.1о, 
В . В . Лужский, сам участвовавший в этих репетициях 
то как актер,  то как режиссер, а иногда как то и дру
гое вместе - Штрафной журнал, черная доска - без 
всякой пощады. Псевдонимы, и те не позволялись: 
какие там Дарский, Лужский, Адашев, Станислав
ский - нет: Псаров, Калужский , Платонов, Алексеев ... 
Забудь отца, мать, жену, детей - и все отдай новому 
делу. 

Работали над целым рядом пьес. Репетирова:ш 
«Федор а  Иоанновича», «Антигону», «Шейлока», «Ган
неле», «Самоуправцев». . .  Режиссеры, приступая к по� 
становке, назначали перед считкой особые беседы с 
всесторонним освещением пьесы, ее места и значения 
·в литературе, особенностей ее стиля и затрагиваемого 
быта , с характеристикой действующих лиц. Эти бесе
ды, полные живого интереса и рукаводимые опытным 
р ежиссером ,  подготовленным ко всякого рода вопро
с ам, привлекали не только тех, кто был занят в данной: 
пьесе, но и всех членов труппы.. принимавших горячее 
участие  в дебатах. 
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Отсутствие дисциплины, как одна  из существенных 
причин театральных крахов, и ,  наоборот, режиссерская 
дисциплина,  державшая н а  высоте спектакли Обще
ства искусства и литературы в течение десяти лет, по
будили руководителей к утверждению «железных» 
дисциплинарн ых требований, которые объяснялись 
тем, что «без строгого порядка, без уважения к труду 
товарищей и вообще лиц, так или иначе способствую
щих успеху дела ,  театр не  может находиться на высо
те, достойной его лучших художественных стремлений». 
Поэтому дирекция приглашала  всех причастных к те
атру самих поддерживать ту дисциплину и то берЕЖ· 
ное отношение к любимому делу, без которых не:viыс
лимо истинно культурное учреждение. 

Новшества касались не только дисциплины, но и 
других сторон жизни театра,  о чем выносились стро
жайшие постановления.  Так разрушен был вековой 
обычай подношений актерам подарков при открытом 
занавесе. 

«Подношения со сцены артистам,  режиссерам и во
обще работ ающим при театре допускаются лишь цве
тами, венками, адресами и предметами, носящими ха
рактер исключительно художественных произведений . 
Подарки же, которые дирекция н айдет прежде всего 
ценными в общепринятом смысле этого слова, она 
вправе не подавать со сцены, а отсылать на дом или в 
уборную артиста».  

В теперешнее время такое постановление может 
показаться странным и непонятным.  Но лично я хоро· 
шо помню время, когда на  бенефисах выдающихся ар
тистов среди многочисленных подношений через р а:м
пу бывали зачастую ювелирн ые вещи :  брошки, кольца, 
колье - для дам, и портсигары, золотые и серебряные, 
перстни с камнями,  выигрышные билеты - для муж
чин. Отлично помню, как в Малом театре однажды в 
бенефис Г. Н . Федотовой ей поднесена была через ор
кестр на  авансцену целая шуба на  меху чернобурой 
лисицы, о чем не  без удовольствия сообщали на  дру-
гой день московские газеты. . 

Отказ Художественного театр а  от старой манеры 
ценных подношений имел в основе справедливое и 
серьезное сообр ажение :  все это не что иноеl как пере-
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2Киток времени, когда деятельность актера считалась 
трудом низменным, неблагородным, и публика н ахо· 
дила возможным и достаточным пл атить за наслажде� 
ние игрою, так сказать, грубым,  примитивным спосо
бом - деньгами,  «аплодируя метавьем кошельков» и 
откупаясь этим от чувств более высокого порядка .  Рас
плату золотом за талант, за вкладываемую в дело 
душу труппа сочла  унижением достоинства своих чле
нов.  

I( осени перебрались из Пушкина в Москву, в Ка
ретный ряд, в щукинекий театр «Эрмитаж», где было 
грязно и неуютно. Повсюду чистили, мыли, убира:ш, 
красили, клеили,  а н а сцене в поставленных уже деко
р ациях и в готовой бутафории репетировали полны м 
ходом ;  учились делать боярские поклоны малые, по
клоны большие, практиковались ладить с длинными
длинными рукавами,  которые съезжали и не держа
лись, учились проходить в узенькие и низкие двери 
царских теремов . . .  

Наконец, наступил зн аменательный день 14 ок
тября .  

По городу давно уже р асклеены афиши,  на  кассе 
вывешен аншлаг : билеты все проданы. Волнение у 
всех неописуемое. Все уч астники дела отлично поним а
ли, что в этот вечер их будущее, их с,удьба поставлены 
на карту. 

Станиславский им говорил:  
- Сегодня мы или пройдем в ворота  искусства,  

или они захлопнутся перед нашим носом . 
Оркестр уже заиграл увертюру, специально напи

санную для открытия композитором Ильинским . . . Еще 
каких-нибудь пять - десять минут, и все эти «любите
ли» и эта молодежь, только что окончившая театраль
ную школу, предстанут перед аудиторией неведомой, 
загадочной и , по слухам,  не очень дружелюбной .  Шеп
тунов и недоброжелателей предполагалось немало в 
зрительном зале. И это остро чувствовалось всеми, кто 
находился по ту сторону оркестра ,  з а  зан авесом, н а  
сцене. 

«Я  волновался до неприличия, - сознавался Луж
ский, взявший на себя одну из ответственных ролей -
Ивана Петровича Шуйского в пьесе «Царь Федор», -
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А это разве не волнение :  подергивание цепи н а  груди 
у другого Шуйского - В асилия Ивановича? А Моск
вин, бледный под гримом, пробир ающийся из-за кулис 
слушать увертюру: молодой, никому не ведомый, взяв
ший на себя труднейшую роль царя Федора ,  остано
вилсR среди сцены и не  зн ает, куда идти . . .  

А Немирович-Данченко? Во фраке и белом галсту
ке стоит возле кулис с окаменелым лицом и чуть ми
гающим глазом, - разве все это не волнение? А ка к 
волновался Вишневский  - Годунов, хваталея то з а  
голову, то за  куш ак, то  хлопал ладонями по пола� 
кафтана . . 

· Даже Дарский,  такой опытный: провинциальный: ак
тер , и тот поддался общему настроению, а у него са
мые первые слова в пьесе : «да, да, бояре, н а  это дело 
крепко в адеюсь я» .  Перед выходом он повторял эту 
фр азу на всевозможные лады, то выделяя «да . да», то 
<<бояре», то «это», то «крепко»,  - и все казалось ему 
«Не Тё:I.К» , Он ударял рукой: по близстоящему столу или 
подходил к одетому уже, загримированному статисту, 
клал ему н а  плечо руку и заглядывал в глаза своими 
близорукими глазами,  опять-таки повторяя свое «да, 
да» . 

А Станиславский, тоже бледный от волнения, чув
ствовал себя ответственным не только за себя, но и за 
всех. Он переходил от кулисы к кулисе, трогал дро
жащими руками закрытый пока занавес, а когда в ор
I{естре в одном из мест увертюры вырвались веселые 
звуки, он хотел было заплясать, чтоб поддержать у 
вtех бодрое настроение, но сейчас же был удален со 
сцены режиссером, понявшим его душевное,  далеко не 
веселое, состояние».  

Публика сидела спокойно и слушала музыку, гля
дела на серый занавес, и никто не знал, что творилось 
там,  з а  этим занавесом, как переживали эти люди по
следние минуты перед началом спектакля, перед н ача
лом своей судьбы. 

Решался вопрос жизни нового дела . 
И вот - впервые распахнулся занавес Художест

венно-общедоступного театра .  Р аздались среди тишины 
первые вступительные слова Дарского :  

- Да, да, бояре, на это дело крепко надеюсь я. 
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Это были слова, в которые всем тогда хотелось ве
рить, которые казались пророческими .  И через десять 
лет, когда Москва торжественно праздновала первый 
юбилей театра, эти самые слова вошли в состав ад
реса ,  поднесенного артистами своим руководителям -
Станиславскому и Немировичу-Данченко. 

Трагедия А. К. Толстого «Царь Федор Иоаннович» 
была напечатана в «Вестнике Европы» за  1 868 год и 
с того времени никогда не была поставлена на  сцене. 
Предвидя, что пьеса эта вряд ли  когда пойдет, автор 
тем не менее н аписал «Проект» ее постановки, небес
полезный, по его словам, для артистов «на частном 
театре». Роль Федора ,  говордтся в проекте, «очень 
многосложн а  и проходит через самые разнообразные 
состояния души, от добродушной веселости, когда он  
шутит с Ириной, до  исступления, когда он  узнает о 
смерти Шуйского. Из всех лиц трагедии лицо ФедоJl_а 
самое трудное, оно требует большой тонкости уже по
тому, что в нем трагический элемент и оттенок комизм а  
переливаются один в другой, к а к  радужные цвета на  
р аковине». 

И молодой артист Москвин ,  следуя· такому опреде
лению, еще вчера никому не ведомый,  сделался вдруг, 
в один вечер , почти знаменитостью, изумив тонкостью 
своего исполнения даже завзятых театралов, ви
давших виды. Незабываемую фигуру Годунова 
дал на  этом спектакле и Вишневский, фигуру, c11poro 
выдержанную и яр1ю очерченную, совершенно со
гласн,ую с тем, как понимал ее автор . Все время это 
был человек, стоящий на голову выше всего окру
жающего, точно самой судьбой намеченный на цар
ство, умеющий хотеть, человек железной, непреклонной 
воли . 

Говоря на другой день об исполнении ,  все видные 
критики сошлись на том ,  что артисты м алоизвестные 
и совсем неизвестные были на  высоте положения и все 
они вместе и каждый в отдельности дополняли н а
строением каждую сцену и давали ей н адлежащую 
полноту и законченность. Многие удивлялись, где театр 
мог достать всю эту изумительную утварь, эти ткани, 
эти костюмы, так не похожие н а  театральные, сшитые 
в современных м астерских;  костюмы без неприятной 
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новизны, а будто вынутые из старинных сундуков, -
точно действительно настоящие одеяния всех этих боя ·  
рынь и бояр .  Зрителя захватывала своим общим тоном 
эта размашистая Русь XVI века, со всем ее своеобраз
ным, пестрым колоритом, со всеми особенностями ее 
б ыта и духа . 

Настроение в з але повышалось с каждым актом, 
с каждой картиной. Несмотря на  скептиков и шепту
нов, пришедших сравнить настоящих, именитых акте
ров с дерзновенными «Любителями» и посмеяться над 
их несомненным П!РОвалом, несмотря на этих недоб.ро
желателей, ворчавших или ядовито остривших в ан
трактах, спектакль захватывал публику. Удивляло 
и восхищало все - и постановка, и пьеса ,  и декора
ции ; костюмы, утварь, народные сцены производили 
впечатление невиданного. Незнакомые имена арти
стов запоминались, произносились с интересом и похва
лой. Словом, успех был полный и несомненный, 
и театр с этой ночи вошел в художествеюьую жизнь 
Москвы как неотъемлемая составная часть этой 
жизни. 

У Художественного театра появилось много сто
ронников, но было немало и противников и завистни
ков, которые говорили :  

- Ну, да :  богатейшие исторические костюмы, бле
стящая бутафория , оригинальные эффекты массовых 
сцен с их шумом и блеском - все это ударило публи
ке в глаза.  А вот вы сыграйте-ка что-нибудь попроще 
«Федора», будничное, в обыкновенных сюртучках, с 
обыкновенными словами. . . Посмотрим, что от вас 
останется ! 

И через два месяца театр показывает чеховскую 
<<Чайку», скандально провалившуюся перед тем на  пе
тербургской сцене. Этот спектакль был убедительным 
ответом на все нашептывания. Такого глубоко пр авди
вого и тонко-художественного исполнения Москва еще 
не видала. 

«Художественный театр возник не для того, чтоб 
разрушать старое, - говорил Станиславский .  - Он со
вдался для того, чтобы продолжать то, что мы считали 
прекрасным в русском сценическом искусстве».  Од
нако недоброжелатели не сдавались. .Когда нет шан-
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сов в открытой борьбе, то дают иногда «подножку»t 
прибегают к клевете, к доносам . Не избежал этой 
участи и Художественный театр . Помимо многочислен
н ых шептунов, появились и м астера памфлетов.  Осо
бенно злым и ядовитым был памфлет под заглавием 
«Знай наших! », где в форме сценического представле
ния, порою в звучных стихах, выеменвались главные 
деятели «Самоновейшего театра  живых м арионеток», 
где пародиравались постановки в таких, например, ре
м арках: «Абсолютная темнота.  Справа свистит буря , 
слева соловей». Или : «Темнота р ассеялась. Поют пе
тухи, л ают собаки . Сцена быстро наполняется автома
тически движущимися марионетками обоего пола». 
И раздается пение: 

Против коршевских сил, 
Против Малого звезд 
Я поход объявил, 
Поднимаю nротест. 

Памфлет, принадлежавший перу одного известного 
журнального сотрудника из адвокатов, в литографиро
ванных экземплярах и в списках распространялся не 
без успеха по рукам веселящихся москвичей, охотни
ков до всякого зубоскальства.  Но театр продолжал де
л ать свое дело, и никакая грязь не приставала к его 
чистому и мени. Тогда р аздражение, злоба и зависть 
пошли в обход, по иным путям,  н а  этот раз более серь
езным и испытанным. А вскоре н ачали вмешиваться в 
дела театра не только цензур а  и полиция, но и митро
политы . . .  

В дальнейшем почти ни одна пьеса не  проходила 
в цензуре благополучно ;  вымарывалось нещадно все, 
что хоть немного касалось общественности ; приходи
лось доказывать, уговаривать и все-таки кое-чего доби
вались . Так, из «Царя Федора» улетели все до единой 
сцены с духовными лицами, из «Бранда» выбрасыва
лись огромные куски, так что от некоторых печатных 
страниц оставалось для театра только по четыре 
строчки. А с «Мещанами» Горького проделана была 
впоследствии целая комедия . Пьесу впервые давали в 
Петербурге во время гастролей театра.  Сначала вла, 
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стям потребовался «закрытый» спектакль, на  котором 
присутствовали только великие князья, некоторые ми� 
нистры и целая армия чиновников и цензоров, а потом 
на спектакле, даuном уже для публики, под сценой 
было спрятано несколько вооруженных ж андармов, 
м асса мест в зрительном зале занята была тайной по
лицией, и даже билетеров решили заменить переоде
тыми во фраки городовыми.  Театр был на «военном 
положении», однако неприятель ниоткуда не показаJI
ся, и никакой «революции» не произошло. И только 
успех был громадный.  

Таков был дебют Горького в качестве драматурга. 
Сложнее дело обстояло со «святыми отцами» -

митрополитом московски м Владимиром, митрополитом 
петербургским Антонием, с экзархом Грузии, со свя
тейшим Синодом ; здесь действовали без церемоний, 
путем доносов. Известен донос Ширинского-Шихмато
ва на то, LlTO в пьесе Леонида Андреева «Анатэма» 
под именем Лейзера изображен Христос, и пьеса была 
моментально снята на  тридцать седьмом представле
нии.  Но самым нелепым поводом к запрещению пьесы 
был донос на  постановку «Ганнеле», доведенной уже 
до генеральной репетиции ;  изготовлены были декора
ции и костюмы, приглашен оркестр, написана Симоном 
специально для спектакля  музыка ,  и вдруг - запре
щение. Пьеса шла р аньше в Обществе искусства и 
литературы по тому же самому тексту в переводе то
го же Лентовского, режиссировал тот же Станислав
ский, и никаких придирок не было. Что же могло слу
читься? Случилось, что какой-то набожной старухе 
приснился сон и было «Видение», будто в названной 
пьесе на Художественном театре поносят господа бога 
и ангелов заставляют плясать . Этого «видения» было, 
конечно, вполне достаточно, чтобы возмущенный мит
рополит Владимир с безграмотным подметным пись
мом в руках потребовал от генер ал-губернатора немел
ленного заnрета кощунственной nьесы. Напрасно 
ездили Станиславский и Немирович-Данченко к мит
рополиту доказывать всю вздорность доноса . Пьесу не 
спасли . и положение театра стало критическим : кроме 
«Федор а», делавшего сборы, дела шли в первые неде
ли плохо. Все надежды возлагзлись только на «Ган-
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неле», так как следующей п остановкой· готовилась 
«Чайка» Чехова,  н а  которую, однако, н е  н адеялись в 
см ысле сборов, и гибель вполне подготовленной пьесы 
грозила самому существованию театр а. 

Запрещение сГаннеле» в корне подрывало дальней· 
щие возможности вести дело. Хотя н а  « Ч айку» н адежд 
п р а ктического хар а ктера и не возл агалось, одн ако все 
понимали,  что от успеха или неусп еха ее зависит те
перь все будущее. Петербургский провал пьесы не при
алекал к ней публики;  кроме того, боялись, что в слу .. 
чае неуспеха новая обида тяжело отр азится н а  здо
ровье Ч ехова,  и без того серьезно больного. С чувст
вом большой ответственности и перед а втором и перед 
будущностью театр а приступили к этому спектаклю. 
Твердо веря, одн а ко, в то новое, что давала н и кем н е  
понятая пьеса,  веря в то, что хотел сказать этой п ь е  .. 
сой с а м  театр,  и дорожа этим новым, в великом вол .. 
нении за судьбу пьесы, за судьбу авто р а  и з а  собст
венную судьбу раздвинули, након€ц, пер ед публ и кой 
серый з а навес, за  которым горсть молодежи, нед а в  .. 
них учеников и недавних «Любителей», мужественн о  
повела з ащиту всех этих судеб, один а ково дорогих 
театру, опрокидывая предвзятые м нения и шаг за  
шагом покоряя сердца, вызывая чистые волнения и те 
драгоценн ые слезы,  которые может вызвать только 
возвышающее человека истинное искусство. 

Бесконечно п р а в  Станис"1авский, р аскрыв ающи й 
самую суть подхода к пьеса м  Чехова,  в частности 
«Чайки». П релесть этих спектаклей - в том, что не 
передается слов ами,  а скрыто под ними - или в п а у  .. 
зах, или во взглядах актеров, - в изучении их внут .. 
репного чувства .  У Чехова в с амом бездействии соз .. 
даваемых и м людей таится сложное действие. Ош и .. 
баются те, кто играет в пьесах Чехова самую ф абулу, 
скользя по поверхности, н аигрывая внешние образ ы 
ролей, а не создавая внутренние образы и внутреннюю 
жизнь. Ошибаются те, кто вообще ста рается «Играть », 
спредставлять». В его пьесах надо сбыты, «существо.. 
вать», идя по глубоко заложенной внутри главной ду ... , 
шевной артерии. 
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Скептики, в изобилии заседавшие на  первом пред
ставлении «Чайки», не склонные . ни к чему новому, 
вышучивали частые паузы и непривычные для их слу
ха шумы и звуки, но в конце концов и ими завладева
ло то властное и невидимое, что называется - наст
роением . Там, где по театральному шаблону должны 
выкрикивать и голосить персонажи, их функции выпол
няют стихии: огонь в камине с потрескиванием дров и 
ветер з а  окнами .  И в этой замечательной паузе чувст
вуется нависшая неизбежная драма ,  которая и разре
шается выстрелом за кулисами :  «нечем жить»,  Причи
на настолько ясна из всего предыдущего, что не тре
бует подтверждений. Весь издерганный юноша, кото
рого с детства гложет неутолимое самолюбие, кото
рому хочется быть чем-то, но ничего у него не выхо
дит; талант .::-:-о, несомненно и меющийся , мечется, си
лится быть оригинальным ,  но пока творит что-то урод
ливое либо шаблоцчое. Одиночество среди близких и 
любимых, легкомыслие м атери и непонятное ее влечение 
к человеку чужому и,  наконец, обидный р азрыв с го
рячо любимой девушкой, с чу десной, поэтической, 
обаятельной «девушкой с озера» - Чайкой, загуб
ленной черствой и нелепой рукой, обостряют всю му
ку его существования ; юноша рвет свои неудачные 
рукописи и той же отчаянной рукой рвет нить своей 
ненужной жизни . Вот в этой паузе,  с треском дров и 
воем ветра, всеми чувствовалась нависшая неизбеж
н ая драма и слышались рыдания двух молодых загуб
ленных жизней. 

З анавес закрылся при гробовом молчании.  Артисты 
пугливо прижались друг к другу и приелушивались 
к публике, но там тишина, молчание. Значит - про
в ал? Ни звука, Ю' хлопка . . .  

- Удрученные, мы двинулись за  кулисы, - говори
ли участники этого спектакля.  - К:то-то среди нас, 
женщин, заплакал . . .  

И в этот момент, после молчания, вдруг загремели 
аплодисменты, бурные, восторженные, почти небыва
л ые;  оцепенение миновало, и восторг зрите.'lя вырвал
ся наружу. 

Престиж нового театра был спасен . 
[I.екорации Симова1 содействующие выявлению cy-
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ти сцены, которая разыгрывается в их окружении, со
ответствующие тон а. и краски , свет и потемки, звуки и 
шумы, тишин а  и молчание - все соединялось так, что
бы создать действительно захватывающее настроение. 
К:ак только раздвигался занавес, это настроение уже 
чувствовалось на сцен�, проникало в зрительный зал, 
охватывало присутствующих, и они невальна дел а
лись более восприимчивыми, более чуткими ; художе
ственное воздействие торжествовало. 

Признавая несомненные факты выдающегося успе
ха театра и привешивая к ним ярлыки, по привычке 
к регистрации всего на вечные времена, скептики при
нуждены были объявить Художественный театр силь
ным в реализме и в историческом быте. Но театр, пока 
это признание зрело и совершалось, был уже охва
чен новым увлечением, по линии ф антастики . Да 
и в дальнейшем происходило то же самое: пока н ачи
н али признавать его силу в определенных направле
ниях, он устремлялся далеко вперед и в сторону от 
того, что за ним признавали Угн аться за  течениями 
театра было не  под силу сторонним людям,  подводя
щим итоги чужих стремлений, уже осуществленных. 

Театр ставит «Снегурочку» Островского, увлекаясь 
не только сказкой, но и совершенно исключительной 
красотой русского эпоса .  

Со сцены повеяло такой очаровательной простотой 
и красотой, что зрители долго и восторженно рукопле
скали режиссеру, и артистам , и молодому дебютанту, 
еще ч ас тому назад никому не ведомому К:ачалову, 
впервые появившемуся перед московской публикой в 
роли царя Берендея . 

- Театр ударился в фантастику, - говорилоf'ь во
круг. - Но это последний п редел его стремлений, -
добавляли скептики . - Уж дальше идти им  некуда .  

А театр, цазло прорицателям, пошел дальше - по 
линии общественности и протеста .  

«Главным зачинателем и создателем общественно
политической линии в нашем театре был Горький».  

Так писал и так оценивал Станиславский зRачение 
Горького для Художественного театра . 

В свою очередь и Горький высоко оценил искусстве 
МХТ и восторженно писал о нем: 
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«Художественный театр - это так же хорошо и зна· 
чительно, как Третьяковекая галерея, Василий Блажен
ный и все самое лучшее в Москве. Не любить его � 
невозможно, не работать для него - преступление . . .  » 

И вот театру удалось уговорить Горького, который 
был уже в то время «властителем дум», написать для 
МХТ пьесу. Это были «Мещане» .  

Вторая пьеса его «На дне», или ,  как она называлась 
вначале - «На дне жизни», поставленная в Москве в 
декабре того же 1902 года, прошла с исключительным 
успехом. Недовольны остались только одни высшие 
чиновники, открыто шипевшие о петербургских цензорах, 
дозволивших такую пьесу: 

- Они с ума сошли !  
Пьеса подвергалась сначала запрещению со стороны 

этих «сошедших с ума» цензоров, потом бесконечным 
урезкам и, наконец, была разрешена к представлению, 
но только одному Художественному театру и только в 
одной Москве . Совершенно необычная обстановка никем 
не виданных доселе трущоб Хитрова рынка, его ночлеж
ных домов, его исключительных героев - бывших лю
дей - побудила театр в лице нескольких актеров, во 
главе со Станиславским и Немировичем-Данченко, с 
декоратором-художником Симовым и писателем Гиля
ровским, хорошо знакомым не только с бытом,  но и с 
некоторыми персенажами ночлежек, пойти ночью в эти 
ночлежки для наблюдения типов, хар актеров и зарисо
вок обстановки. 

Под эскизом ночлежных нар, зарисованных Симо
вым, рукою Гиляровского написано : «Это подвальная 
ночлежка в «Утюге» ( Кулакова ) . В левом углу под 
нарами была лазейка в так называемую «Малину» -
глубокое, такое же большое подземелье с нарами, а из 
него - подземный ход в «Сухой овраг», и из него -
замаскированный снаружи выход на  пустырь к речке 
Яузе. «Малину» знали только «свои» и никто больше. 
Там они были недосягаемы. Хозяин ночлежки, скупщик 
краденого, звался «Бордодым»» . 

Здесь, в этой ночлежке, едва не р азыгралась драма.  
Во-первых, чуть не убили худ()жника Симава из-за 
неосторожного неодобрительного слова по поводу како
го-то бездарного рисунка на стене, ничего не стоящего, 
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но почему-то дорогого и памятного одному из хитровпев, 
Во-вторых, как рассказывал мне сам Гиляровский, неко
торых героев «дна» заинтересовали шубы, в которых 
nришли гости. И только крепкая виртуозная брань Гиля
ровского, хорошо знакомого с психологией хитровцев, 
восхитившая их неожиданной и небывалой комбинацией, 
да, к,роме того, и небезызвестная многим огромная физи
ческая сила «дяди Гиляя» остановила намеченную было 
экспроприацию шуб уважаемых гостей . В результате 
nохода - эскизы и впечатления, осуществленные в 
nостановке пьесы. Станиславский признавал , что экскур
сия на Хитров рынок разбудила в нем фантазию и твор
ческое чувство; делая чертежи и мизансцены, он руко
водствовался живыми воспоминаниями, а не выдумкой, 
не предположениями. 

С 1 902 года и до сего времени «На дне» не сходит 
со сцены Художественного театра ;  с этой пьесой едут 
на  гастроли по Европе, плывут в Америку, и везде она 
имеет колоссальный успех, вызывает огромный интерес. 
А успех первого представления в Москве был прямо 
потрясающий.  Артистов вызывали без конца; особенно 
Москвина за бесподобный образ странника Луки, Ста
ниславского за Сатина и Качалова за барона .  Когда на 
вызовы появился, наконец, на сцене автор, овации пре
вратились в сплошную бурю. 

В начальные годы Художественного театра другие 
московские театры относились ревниво к успехам моло
дого «Общедоступного» и не хотели признавать его как 
театр. Некоторые крупные артисты не приходили даже 
на спектакли, считая их «любительскими». Но вот исто
рическое письмо крупнейшей артистки Малого театра,  
великой и славной М. Н.  Ермоловой. Она пишет на  имя 
Вишневского, исполнителя роли татарина,  замечательное 
nризнание: 

«Я начинаю делаться горячей поклонницей Художе
ственного театра . После «На дне» я не могла опомнить
ся недели две. Я и не запомню, чтобы что-нибудь з а  
последнее время производило на меня такое сильное впе
чатление. Но в особенности, что меня поразило, так это 
иrра  вас всех !  Это было необычайное впечатление, о 
котором я сейч а с  вспоминаю с восторгом и не могу 
отР.е.'lаться от этих ночлежников. Они сейчас все, как 
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живые, передо мной, - вы все не актеры , а живые 
люли !» 

Это письмо великой артистки было большим призна

нием Горького как драматурга и Художественного теат

ра как действительно художественного . 
Следующая гарьковекая пьеса в Художественном 

театре была «дети солнца». Постановка ее соопал а с 
тревожным и днями первой русской революции 1 905 го
да , и первый спектакль  сопровождался явлением небы
валым в истории МХА Т. По городу уже носились жут
кие слухи, что «черная сотня» намерена устроить «МО· 
сковскую варфоломеевскую ночь», напасть на «врагов 
царя и отечества» - на Максима Горького и на Худо
жественный театр , где ставятся его пьесы, проучить их 
всех, а также и публику, сочувствующую этой крамоле. 
На дверях некоторых квартир интеллигенции появились 
таинственные меловые кресты, означавшие намеченные 
жертвы. 

И вот, когда по ходу пьесы в одном из актов в сцене 
холерного бунта ворвалась из-за кулис толпа с крю<ами 
и угрозами, в которую игравшая актриса стреляет из 
револьвера , произошло нечто необыкновенное и небы
валое. Публика приняла этих театральных статистов 
за толпу черносотенцев , первой жертвой которых пал 
Качалов. 

Дрогнул зрительный зал .  Одни бросились к сцене, на 
помощь артистам, другие к выходу, спасаться от дикой 
расправы . Крики, истерики, обмороки и давка в прохо
дах и коридорах - все это создало панику. Насилу уда
лось объяснить публике , в чем дело. После этого, при 
сиJ:�но опустевшем зале,  кое-как закончили спектакль, 
сорванный этой внезапной паникой. 

С 1 902 года театр перешел из Каретного ряда в 
новое помещение, где находится и в настоящее время. 
И::.> неряшливого кафешантана с претензией на вульгар
ную роскошь прожигателей жизни академиком Шехте
ЛРМ бы.п начисто изгнан дух пошлости и разгула :  стро
гая прnстота смеНИJlа крикливую вычурность и отсутст
вие вкуса. На сером р аздвижном занавесе появилась 
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стилизованная летяЩая над волнами белая чайка � 
эмблема Художественного театра. 

В новом помещении началась и новая жизнь, пол
ная труда, инициативы, достижений и тех великих успе
хов, которые привели Художественный театр к небыва
лой в жизни театров всемирной славе. Путь творческой 
жизни, пройденный им за полвека, будет изучаться 
последующими театральными поколениями, для кото
рых надолго останутся поучительными не только дости
жения, но даже и некоторые ошибки Художественного 
театра .  

С дальновидной заботливостью театр в свое время 
открывал студии для молодежи, воспитывая ее в духе 
МХАТ, в пюбви к истинному искусству. Их было не
сколько, этих студий, и на более даровитых учеников 
«старики» смотрели как на своих наследников и буду
щих заместителей, прививая им взгляды и методы 
МХАТ. И теперь, когда большинство крупнейших арти
стов старого поколения, так называемых «буйных сек
тантов», уже выбыло из жизни, традиции театра успеш
но поддерживают молодые силы, эти бывшие студийцы, 
что заняли теперь в театре ведущее положение. В на
стоящее время большинство из них уже имеет почетное 
звание народных и заслуженных артистов. Образцовое 
исполнение ими как пьес, удержавшихся из прежнего 
репертуара, так и целого ряда новых, советских пьес, 
продолжает поддерживать заслуженную славу Художе
ственного театра как образцового и первоклассноrо. 

Для уяснения взаимоотношений всех его работников, 
от м ала до велика, характерно письмо Станиславского, 
написанное уже через много лет после начала  театра в 
цех гардеробщиков, к которым Константин Сергеевич 
обрашается, называя их «дорогими друзьями»:  

« . . .  Вы - наши сотрудники по созданию спектакля. 
Наш МХТ отличается от многих других театров тем, что 
в нем спектакль начинается с момента входа в здание 
театра. Вы первые встречаете цриходящих зрителей, 
вы можете подготовить их как в благоприятную, так и 
в неблагаприятную сторону для восприятия впечатле· 
ний, идущих со сцены. Если зритель рассержен, он не 
в силах отдаваться впечатлению и делается рассеянным 
и невосприимчивым, если же, вой.!J.я в театр.  он сразу: 
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почувствовал к нему уважение, он смотрит спектакль 
совсем иначе. Вот почему я считаю вашу р аботу очень 
важной . . .  » 

Это поднимало людей в собственных глазах, и ста
новится понятно,  почему все служащие, даже такие про
стые труженики, как билетеры , курьеры, гардеробщи
ки, - все, гордясь своим театром, служили и служат в 
нем многие-многие годы, обычно - до самой смерти . 

Последние четверть века моей жизни и даже бо.,1ь
ше я отдал почти всецело Художественному театру, 
отдал с удовольствием и увлечением.  Вообще мне кажет
ся, что работа при театре бывает всегда увлекательна . 

Здесь совершенно своя , особая атмосфера . Я говорю не 
о той театральной жизни, которую, приходя на спек
такль, видит публика , - на сцене, в наполненном зри
тельном зале, в парадно освещенном фойе, - я говор ю 

о трудовом, будничном дне, когда повсюду, во всех 
залах и комнатах кипит работа . На сцене прилаживают 
и выправляют декорации для новой постановки или 
репетируют новую пьесу под руководством режиссеров ;  
в фойе - и в верхнем и в нижнем - работают над от
дельными сценами и кусками среди р асставленных на 
полу диванов,  столов и стульев ; иногда идут спевки или 
«шумы» из народных сцен . . .  В минуты перерывов в чай
ном буфете отдыхают, курят, беседуют с молодежью 
прославленные артисты . . . Ближе к вечеру театр пустеет 
и затихает. Я люблю это предвечернее затишье. Есть 
своя поэзия в этом беззвучном, опустевшем доме, в зри
тельном зале, полутемном, с отворенными дверями, с 
открытым занавесом, где через два -три часа снова заки
пит жизнь, заблещет сила искусства . . . 

В дневнике Станиславского за 1 907- 1 908 годы 

имеются первые слова о музее. Он писал : 
«Трудно связать между собой такие полюсы :  высо

кую культурность театра и варварское непонимание 
художественной ценности имеющегося у нас материалщ 
антикварных вещей и архивных документов предыду

щих постановок. Библиотека и музей для этих вещей и 
архивных документов должны были бы быть предметом 

заботы и гордости. Ими должны бы пользоваться не 
только при последующих постановках, но и для школы� 

которая могла бы изучать все изученные эпохи. На 
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практике оказывается, что наш театр не дороё даже до 
сознания важного значения музея, библиотеки и архива 
для художественного учреждения». 

И вот незадолго до двадцатипятилетнего юбилея 
МХАТ, в 1 922 году, Немирович-Данченко подписал об
ращение ко всем работникам театра помочь собрать к 
юбилею музей в здании самого театра .  

В то  время нигде не было еще притеатральных музе
ев,  и этим воззванием начался п�рвый опыт. 

«У частных лиц находится необходимого материала 
больше, чем сейчас находится его в архиве, а потому 
каждый, кому дорог Художественный театр, пусть внесет 
свою лепту или хоть укажет, где такой материал есть, 
и тогда общими усилиями можно достигнуть желанного 
успеха . . .  » 

Честь первого слова о создании музея принадлежит 
Вл. И. Немировичу-Данченко. Он же предложил и мне 
поработать над этим делом. Я с удовольствием взялся, 
и вот с 1 923 года я неразлучен с театром. К юбилею 
мы музей устроили и открыли первую выставку, о кото
рой нарком по просвещению А. В. Луначарский 
написал :  

«Музей исторического театра будет еще долго расти 
и превратится в замечательный памятник человеческой 
культуры». 

Сами актеры признали за  музеем дело большой для 
себя важности и смысла :  

«В  музейных снимках, рецензиях, письмах заключе
на частица нашей актерской жизни и закреплено 
наше творчество, которое прежде жило лишь в воспо
мин аниях зрителей и современников; актерское искус
ство, ограниченное в своем существовании десятками 
вечеров спектакля, получает здесь длительный и плодо
творный след, - оно продолжает жить после того, как 
угасли огни рампы и разгримировался актер ... » 

Вспоминается один вечер во время какого-то спек
такля.  Я сидел в музее в полном одиночестве на груде 
книг и альбомов, приготовленных к расстановке в ма
ленькой низенькой комнатке запаса. Все было вокруг 
меня в хаотическом беспорядке. Вдруг слышу чьи-то 
шаги .  Передо мной стоит К. С. Станиславский и с улыб
кой г.1ядит на беспорядок. А мне его и посадить некуда. 
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о;;:... Ничего, - говорит он, присаживаясь на стопку 
книг, - я люблю эту незаконченность, в ней есть что-то 
приятное. 

Стал рассматривать первую попавшуюся под руку 
папку. Оказались карикатуры. Был изумлен их оби
лием. 

- Неужели такое множество было и на театр и на 
каждого из нас? Откуда вы все это достали? Есть 
остроумные и смешные. 

Потом,  глядя на эту маленькую низенькую комнатку, 
сказал полусерьезно, полушутя : 

- Вот когда я умру и меня, вероятно, сожгут, 
поставьте мою урну в эту комнатку. И когда кто-нибудь 
из молодых актеров провинится в чем -то, исключите.'IЬ
но художественном, конечно, вы затворите его здесь на 
вечерок. Вот мы с ним и побеседуем тогда об искусстве.  

Потом мы пошли по музею. Внимательно рассмат
ривал он каждый предмет, задавал вопросы, давал ука
зания, делал поправки, отвечал охотно на все. Память у 
него была изумительная. Так, перед маленьким маке
том «Ревизора» первой постановки в декорациях Сима
ва он остановился и сказал :  

- Вот здесь н е  хватает стола, который стоял н а  
сцене. Поглядите: вот и четыре точки со следами клея 
от его ножек. Надо восстановить этот стол ; попросите 
Симова,  он сделает . . .  

И по другим макетам ,  особенно по «Снегурочке», 
делал замечания и просил восполнить потерянное и 
недостающее. Над визитной карточкой Вл. И. Немиро
вича-Данченко с приглашением его в «Славянский 
базар» на п�рвые переговоры, решившие в эту ночь 
судьбу Художественного театра, Станиславский осо
бенно задержался ,  долго смотрел на этот кусочек карто
на с мелким почерком, очевидно переживая JJ,авнишние 
впечатления. 

- К:ак хорошо, что эта историческая записка у вас 
здесь. Берегите ее: она - начало всех начал . .Я рад, что 
она цела и невредима. 

В докладе ди1рекции МХАТ в Наркомирос от 
1 931  года есть дорогие для меня слова и строки за под
писями Вл. И. Немировича-Данченко и К:. С. Стани
славского: 
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« . . . Телешов - старый дРIУГ нашего театра ,  с первых 
дней его основания. Наш музей, отражающий действи
тельное историческое лицо Художественного театра, в 
значительной мере обязан трудам и огромной энергии 
Н. Д. Телешова как его собирателя, исследователя и 
руководителя. Это большая заслуга Телешова перед 
театром, которую ценили не только мы, но и наши при
езжие товарищи из областей и наши гости из разных 
государств Европы и Америки, театроведы, режиссеры 
и артисты, интересующиеся воцросами нашего искус
ства . . .  Мы считаем, что имя Телешова тесно связано с 
историей Худ.ожественного театра . . .  » 



М О С К В А  П Р Е Ж Д Е  

В прежней Москве. - Московские контрасты. - Хитровка. -
Трубная площадь. - Сиротский суд. - Городской голова. 
Крещенские .морозы. - Широкая .масленица. - Великий пост.
Московский «пророК» Корейша. - Менялы. - Весна и «вер
ба». - Лошадиный праздник. - Разносчики и водовозы. -
ДачниJШ. -Охотнорядцы. - Расправа. - Начало конца. -
Татьянин день. - Самодуры. - Торговые ряды. - Свадьбы и 

похороны. - Ходьтка. - Теперь. 

Москва моя родина, и такою будет всегда: 
там я родился. там много страдал и там 
же был слишком счастлив.  

Лермонтов. 1832 г. 

0т ГОЛОВЫ ДО ПЯТОК 
На всех московских есть особый отпечаток. 

Грибоедов. 

1 

ею свою жизнь, то есть восемьдесят во
семь лет со дня рождения, я прожил в 
Москве и начал помнить ее совсем не 
такою, какова она в настоящее время. 
Улицы освещались масленками, потом 

керосиновыми лампами, потом газом. А на электричество, 
или, как тогда называли,  «яблочково освещение», - на 
эти немногие фонари, поставленные только л.ля пробы в 
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Петровских линиях и на Каменном мосту, сбегалась гля.1 
деть, как на  чудо, вся Москва. И только через много лет 
введено было настоящее электричесliое освещение горо· 
да .  Улицы мостили круглым булыжником и умышленно 
делали горбатыми для водостока. Зимою дороги покры· 
вались гл1убокими ухабами, по которым ныряли сани, как 
по волнам, то проваливаясь в глубину, то взбираясь 
ввысь, чтобы снова нырнуть и опять подняться . И такие 
ухабы бывали даже на главных улицах, а что делалось на 
уличках третьестепенных и в глухих переулках, в на·  
стоящее время даже не верится, что все это могло быть 
в столице. 

Дома в · четыре этажа были редкостью. Обществен· 
ными экипажами являлись только «линейки» - на 
восемь человек, по четыре с каждой стороны, запря· 
женные «парой гнедых», тощими, изнуренными кляча· 
ми. В дальнейшем появились конки, ходившие по рель· 
сам в две лошади, а когда приходилось подниматься в 
крутую гору, как с Трубной площади к Сретенке или 
еще хуже - от Швивой горки до Таганки, то на  помощь 
прицеп.h:ялись еще две, а то и четыре лошади, которыми 
правил верховой мальчишка, погоняя их кнутом и кри· 
ками, и поезд с гиком, звоном и гамом взбирался вкручь 
до ровного места,  где добавочных лошадей отпрягали, 
и вагон катился далее обычным порядком. В конце кон· 
цов появились трамваи. 

Москва была разделена, если не ошибаюсь, на  сем· 
надцать частей, и в каждой части высилась длинная 
узкая каланча, вроде большой и широкой фабричной 
трубы с высоким: рычагом в небо в виде ухвата .  Там,  
на самой макушке, огороженной барьером, ходили во· 
круг рычага навстречу друг другу днем и ночью по два 
солдата-пожарных и ,  когда замечали дым начинаюше· 
rося пожара,  звонили вниз, в команду. На тревогу выбе
гал дежурный вестовой, вскакивал на оседланную ло· 
шадь и мчался в указанном направлении узнавать, где 
именно горит, а в это время пожарные запрягали коней, 
надевали медные каски, выкатывали бочки с водой и по 
возвращении вестового мчались со звоном и громом н а  
указанный пункт. А пока все это готовилось, пожар 
разыгрывался не на  шутку. Бывали пожары1 уничто· 
жавшие целые кварталы. 
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В частях были подобр аны особые масти лошадей -
у одних все лошади вороные, у других - все серые, У 
третьих - «В яблоках», а то гнедые либо пегие, так что 

при встрече обоза всегда можно было знать, в какой 
части пожар. 

Москвичи оповещались о пожарах вывешиванием 
над каланчами на канатах рычага черных кожаных 
шаров, р азмером с человеческую голову. У каждой 
части был свой особый знак: один шар - это означало 
центральную часть,  так называемую «городскую», у дру
гих были два, и три, и четыре шара, некоторые части 
обозначались шарами с интервалами, некоторые с при
бавлением крестов и т. д. А когда пожары становились 
угрожающими, то вывешивался еще и красный флаг. 
Это означало - «сбор всех частей». Многочисленные 
любители сильных ощущений сбегзлись на пожар полю
боваться, как огненная стихия пожирала жилища, выта
сканное наспех имущество, как пожарные спасали иной 
р аз из объятого пламенем дома  детей, а обезумевшие 
матери в ожидании рвали на себе волосы. 

Внешне Москва росла медленно, не спеша. Деревян
ные ее кварталы подвергались время от времени опу
стошительным пожарам.  Но зато духовный ее облик 
был впереди ее внешнего роста. 

Нельзя забывать, что именно в Москве в 1 755 году 
учрежден первый русский университет, и при нем в 
1 8 1 1 году возникла первая литературная организация
Общество любителей российской словесности, по словам 
своего устава - «хр анилище чистоты отечественного 
языка». Вскоре Общество сильно постр адало от напо
леоновского нашествия, потерпело «пожар и р азгромле
ние от неприятеля» и еле собралось потом с силами. 
Но затем председатель Общества, человек новый - по 
словам исторической записи, «генерал-майор и кава
лер, - попечитель московского учебного округа», начал 
задавать парады в Обществе и однажды устроил такое 
торжественное заседание с музыкой и арфой и с чтени
ем актера Мочалова с кафедры, что «шуму и блеску 
было много, но кончилось все тем, что на свечи и уго
щение истратили все деньги и казначей Общества остал
ся без гроша». 

Ч.ленский список Общества изобиловал крупнейшими 
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литературными и научными именами, начиная с Держа
вина, Карамзина, Жуковского, Пушкина, в дальней
шем - Толстого, Тургенева, Островского, и включал в 
течение века имена почти всех выдающихся деятелей 
вплоть до писателей девятисотых годов, с Короленко, 
Чеховым, Горьким во главе. Пережив вначале немало 
тяжелых лет, Общество оправилось и в 1 9 1 1 году тор
жественнQ отпраздновало свое столетие. 

В прежней Москве протекала значительная часть 
жизни Льва Николаевича Толстого, великого граждани
на мира,  как его называли в последние годы жизни, и 
Москва много лет была местом паломничества людей 
всяких званий и состояний, не исключая и многих ино
странцев, обращавшихся к «великому писателю земли 
русской» - по счастливому выражению Тургенева - с 
разнообразными делами, за советами и по так называе
мым «проклятым вопросам» жизни. За такую небыва
лую популярность Л. Н.  Толстого ненавидели темные 
силы, и , с благоволения тогдашнего правительства, 
духовные власти предали его отлучению от церкви, не 
испугав этим никого, а тем более самого Толстого. 

Лично я дважды имел радость быть, по поручению, 
в кабинете Льва Николаевича в хамовническом доме, 
где теперь бытовой музей его имени, слышать его голос 
и на минуту держать в своей руке его руку. 

Когда он услыхал от меня, что я начал помещать в 
журналах свои рассказы, то сказал мне на это: 

- Надо стремиться писать так, чтобы могло читать
ся с одинаковым интересом как профессором, так и 
кухаркой. В таком роде издает теперь копеечные книж
ки «Посредник». Вот это дело нужное. 

При мне, на моей памяти,  действовали еще наши 
велпкие писатели, прославившие в Еnропе русскую ли
тературу. Хорошо помню, как выходили тогда новые 
книжки журналов, где печатались впервые произведения 
таких писателей, как Салтыков-IЦедрин, Тургенев, Тол
стой, Достоевский, Островский. . . Помню только что 
вышедшую в Москве в 1 880 году очередную книжку 
«Русского вестника» с новым романом «Братья Карама
зовы», помню и книжку «Вестника Европы», в обложке 
кирпичного цвета, с тургененекими «Стихотворениями в 
nрозе», с их очаровательным стилем и красотой русского 
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Языка. Помню п�рвое представленИе новой тогда пьесы 
Островского «Таланты и поклонники», и не только это 
представление, но помню и самого Островского, но уже 
позднее - стариком, крепким и бодрым, с седой боро
дой, на премьере его новой и последней пьесы «Не от 
мира сего». Он был в то время во главе Малого театра .  
Помню, как выходил он на вызовы на сцену или кла
нялся из директорской ложи, бурно приветствуемый 
публикой. 

В те далекие теперь времена Малый театр имел 
огромное просветительное значение и сыграл большую 
культурную роль. 

На моей памяти,  около восьмидесятых годов, Москва 
не отличалась обилием общественных организаций. 
Отдельные писательские кружки за немногими исклю
чениями существовали только при редакциях. Писате
лей в Москве тоже в то время жило сравнительно не
много. Большинство устремлялось к центру, в Петер
бург, - в «писательскую Мекку», как шутили иногда 
сами же писатели. Но как ни была придавлена обще
ственность, жизнь делала свое дело; дух не угасал. Как 
ни старались разъединить людей, но люди все-таки 
встречались, стремились друг к другу, и общение не 
умирало. Это общение, этот пульс культурной жизни 
поддерживался несколькими очагами и в их числе 
Малым театром, в котором многие люди того времени, 
и в частности лично я, находили источники вдохнове
ния, красоты, подъема духа, смысла жизни и просто
напросто культурного воспитания и сознательности. 

Если искусство возникает вообще из потребности 
стремления человека к совершенству, то нельзя не ска
зать, что сцена Малого театра с ее классическим репер
туаром, с ее реализмом и романтизмом и с такими 
исключительными талантами, как Гликерия Николаевна 
Федотова, как Мария Николаевна Ермолова, горевшая 
пламенной любовью к истинному искусству, к той вели
кой человеческой правде, которая в те времена имено
валась «святой правдой», - эта сцена являла высокие 
примеры для жаждущих правды и подвига и оказыва
ла на окружающую жизнь неотразимое влияние. 

В тот же период времени вырастала в крупнейшее 
об!Цественное явление художественная галерея частных 

245 



лиц - бр атьев Третьяковых, - ныне государственная, 
известная всему культурному миру. Ее основатель, 
Павел Михайлович Третьяков, скромный и глубоко 
веривший в значение русскогu искусства, обычно посе
щал мастерские художников и еще до выставок приоб
ретал для галереи самые выдающиеся картины, а на 
выставках под этими полотнами, впоследствии знамени
тыми, были подписи: «Приобретено для Третьяковекой 
галереи», чем все художники, не исключая и самых 
видных, очень гордились. Его громаднейшие коллекции, 
для которых он выстроил особый дом ,  были всегда 
доступны всем желающим видеть и даже копировать 
картины. В 1 892 году он передал свою знаменитую 
галерею вместе с домом в дар городу, обогатив Москву 
ценнейшими произведениями искусства,  что б:ЬIЛо в ее 
жизни большим событием.  

Немалое общественное дело творили и художники
передвижники : их выстав'ки являлись буквально празд
ником для Москвы. Помню, я целые дни проводил 
на этих выставках, где невозможно было оставать
ся холодным или спокойным. Зритель всегда бывал 
увлечен и взволнован как самим мастерством, так 
и сюжетом, содержанием , идеей картины. Впослед
ствии многих передвижников упрекали за сюжеты, на
ходя их тенденциозными, и даже в пейзажах Леви
тана ,усматривали оппозиционное настроение, но карти
ны эти завладевали зрителем и вызывали искренние 
восторги. 

С этих «П€!редвижных», а также с «Периодических» 
выставок большинство лучших полотен переходило 
потом в Третьяковскую галерею. ТакиЕ: произведения, 
каТ{ «Иван Грозны�» и <, НЕ' ждали» Репина,  как «Боя
рыня Морозова» или «Утро �·трРJJеuкоИ казни» Сурико
ва, как полотнd Виктора В аснецова, Поленова, как 
«марины» Айвазовского, как г.ейзажи Шишкина, Леви
тана , жанры Прянишникова и Маковского, как нортре
ты С<'рова, пораждали вокруг себя целую литературу ,  и 
газеты бывали наполнены пахвалами или спорами за и 
против, в зависимости от направления издания . Баталь
ные полотна Верещагина, картины Савицкого ... на вой
ну» и «Крючник», или Ярошенко «Всюду жизнь» и «Ко
�,�егар», или Касаткина «Ша хтерка» и «Углекопы» за .. 
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ставляли многих sадумываться над вопросами не только 
художественными. 

Перемещаясь из города в город, выставки подчиня
лись контролю цензуры, · и  картины, пропущенные в 
одном городе, оказывались неудобными в другом бла
годаря субъективному мнению того или иного лица. Эти 
«Передвижные выставки» начались еще при Пераве 
и Крамском , с 1 87 1  года, и на протяжении десятков 
лет имели большое культурное значение и влияние. 
Многие, в том числе и я ,  воепитывались на них. Послед
няя, сорок восьмая, выставка быЛа в 1 922 году. 

Сами художники, вызывавшие своими выставками 
шумные споры и праздник искусства, спокойно и прос1о 
собирались по субботним вечерам в Обществе любите
лей художеств на Дмитровке, просматривали русские и 
иностранные журналы, игр али в шахматы, вели това
рищеские беседы, иногда слушали интересные доклады, 
а то и концерт, - в  виде товарищеской услуги устраи
в аемый местными или заезжими артистами, - а в за
ключение садились за ужин. В одиннадцать часов отку
да-то из запасных комнат выдвигались длинные столы, 
уже накрытые; все это делалось в несколько минут;  
присутствовавшие сами брали себе стулья и усажива
лись в желательной для себя компании.  Непринужден
ность и простота делали эти ужины заразительно весе
лыми и интересными. Все это хорошо и живо объеди
няло маститых стариков с талантливой молодежью, 
когда среди таких художников и скульпторов, как Сури
ков , Репин, Поленов,  Саврасов, Васнецов, Маковский, 
Волнухин,  появлялись молодые, начинавшие входить в 
славу Левитан, Серов, Коровин, Касаткин, Головин и 
другие, еще более молодые, вошедшие впоследствии в 
«Мир искусства», участники движения только что нарож
давшегося тогда утонченного искусства, пропагандиро
ваы·Jегося С. П.  Дягилевым. 

Я часто посещал эти субботники и со многими 
художниками был знаком, а с некоторыми довольно 
близко. У Васнецова и Левитана бывал в мастерских , 
где видывал их работы, только что законченные, под
готовленные к выставке. 

Приятно вспомнить эти оригинальные собрания 
людей почтенных, с крупными или заметными именами , 
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но державших себя просто, словно зеленая молодежЬ, ' 
'1 очно юнцы, позабывшие о своих годах, о своих заслу
гах и о прославленных именах. Когда кто-нибудь гово
рил речь или сообщал о чем -то интересном и значитель
ном,  то вместо аплодисментов раздавалось в ответ дру
жное хоровое восклицание, повторяемое дважды и 
трижды: 

- Пра-виль-но пу-щено ! Правильно пущено!  
Это одобрение возникало внезапно, дружным хором, 

и через несколько секунд так же внезапно и дружно 
замолкало. 

Искренность и простота били ключом, как живой 
источник. Чувствовалось нечто милое и сердечное во 
всем . Впечатление это не было ошибочным :  все эти 
лохматые и бородатые люди, каким был тогда обычный 
образ художника, многие уже не без серебра в волни
стых волосах, веселились искренне, от души, по-товари
щески со всеми, невзирая на знаменитость одних, на 
скромность других и на  обещающее будущее третьих . 

- Пра-виль-но пу-щено! - отвечали все хором н а  
чью-либо хорошую мысль или на  удачное предложение. 

И Шаляпину, когда он впервые здесь пел, еще неиз
вестным юнцом, не аплодировали, а тоже возглашали 
дружным хором свое обычное одобрение. 

- Правильно пущено !  
И это было лучшей похвалой, более ценным и сер

дечным «спасибо», чем заурядные рукоплескания. 
Вспоминаются интересные беседы об искусстве с 

таким оригинальным и замечательным м астером, как 
Левитан, стоящим совершенно особняком среди русских 
пейзажистов. Он р ано начал художническую жизнь и в 
восемнадцать лет уже выставлял свои работы, которые  
и тогда, в его юные годы, обращали на себя внимание. 
Коренной москвич, он не однажды выезжал за границу 
знакомиться там с мировым искусством в его лучших 
образцах .  Но к тамошней природе он остался холоден и 
равнодушен, не полюбив ни запада, ни юга, и не увлек
ся их красотой. Он любил только родную природу, 
преимущественно средней полосы России и подмосков
ную, которую понимал и ч.увствовал, как немногие. Наш 
Крым он тоже считал, по его словам, слишком сладким, 
и южные красоты не пленяли его. 
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""- Нужно брать самое простое, самое обычное и n 
нем находить красоту, - нередко говорил Левитан о 
русских пейзажах. И действительно, в его лучших кар 
тинах изображено самое простое, но в этом простом и 
обычном отражена вся внутренняя красота, содержа
тельность и поэтическое настроение . 

Характерную принадлежиость старой Москвы со
ставляли еще две большие влиятельные газеты проти
воположных направлений : крайняя правая - «Москов
ские ведомости» и прогрессивная - «Русские ведомости» .  
Первая началась давным-давно, чуть не двести лет тому 
назад, и принадлежала Московскому университету, 
который сдавал ее в аренду разным лицам. С шестиде
сятых по конец восьмидесятых годов газету арендовал и 
руководил ею К:атков, но после К:аткова эта реакцион
ная газета до самой революции тянула свое существова
ние под флагом «охраны законности и самодержавия», 
хотя подписчиков было уже мало и она держалась толь
ко субсидией и казенными объявлениями. 

Другая газета - «Русские ведомости» - издавалась 
группой професеорав с 1 863 года и служила как бы 
флагом значительной части тогдашнего передового об
щества. Она никогда не угождала вкусам толпы. Стро
гий отбор, содержательность, провереиные факты при
давали ей серьезность ; она уделяла внимание вопросам 
цивилизации, рабочему движению, привлекала лучших 
писателей, в ней участвовали видные силы литер атуры, 
науки, искусства, общественности, как Л. Н. Толстой, 
Салтыков-Щедрин, Глеб Успенский, Чернышевский, 
который после долгой ссылки подписывался там псев
донимом «Андреев», В.11 .  :Короленко, писавший знаме
нитые статьи о Мултаиском процессе, М. Горький, впер
вые появившийся в столичной печати с рассказом 
-.:Емельян Пиляй» в 1 893 году, А. П.  Чехов, Серафимо
вич, известные шлиссельбуржцы, после своего освобож
дения, В.  Н. Фигвер и Н. А. Морозов , профессора Меч
ников и Тимирязев и многие видные деятели. Близость 
к «Русским ведомостям», хотя бы только читатель
ская, была своего рода «паспортом»,  как тогда говори
ли. Несмотря ни на какие строгости и ухищрения цен
зуры, в газете всегда твердо заявлялось, что редакция 
признает важное значение широкого нарол;ноrо образо-

249 



вания, УС11ранения племенной розни, стоит за всякое 
честное стремление к правде и свету. А над этими при
знаниями, как топор над головой, висело грубое, неве
жественное, но властное самодержавное нежелание 
каких бы то ни было уступок, и реакционная печать, во 
главе с «Московскими ведомостями», в сопутствии мел
ких уличных листков, недорого продававшая свои вер
ноподданнические чувства, доносила явно и тайно власть 
имеющим на «крамольную газету», которую то штрафо
вали, то временно запрещали ее розничную продажу, то 
лишали права частных объявлений - что тяжело отзы
валось на бюджете, - а то и совсем останавливали 
выпуск газеты на разные сроки. За свое существование 
газета перенесла восемьдесят одну такую кару вплоть 
до угрозы заключения редактора в тюрьму. Чтоб не 
терять при таких условиях на длительный срок руковод
ство изданием, был приглашен из своих близких людей 
специальный «редактор для ответственности», так как 
«Московские ведомости» стали громко требовать, чтоб 
главари «Русских ведомостей» были привлечены вторич
но к присяге на верность ирестолу и отечеству, чего 
редакция делать не имела в виду. 

В прежней Москве, до восьмидесятых годов, сущест
вовала еще газета «Современные известия». Издавал 
ее славянофил Гиляров-Платонов; почти все статьи по 
внутренней и иностранной жизни сочинял он сам. Чело
век он был способный, но своеобразный, и в его газете 
печатались статьи то слишком смелые и резкие, то, 
наоборот, приторные. До восьмидесятых годов газета 
еще читалась, но когда в Москве появились новые 
.11ешевые газеты уличного типа, вроде «Московского ли
стка» с такими его романами, как «Разбойник Чуркин:. 
и др . ,  с его вмешательством в частную и семейную 
жизнь людей в виде непрошенных «советов и ответов:. 
и всяких сплетен, газета Гилярова многим показалась 
пресной, завяла и кончилась. А «Московский листок:. 
в лице своего издателя-редактора Н. И. Пастухова, 
биоnрафия которого начинается с трактирной деятель
ности, шумел и быстро богател, был дерзок и бесприн
ципен, иресмыкалея перед властями. Однажды губерна
тор, которому был представлен Пастухов в связи с 
какими -то благотворительным и .11елами, спросил его� 
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- А какое направление вашей газеты? 
Тот ответил ему сущую правду: 
- Кормимся , ваше сиятельство !  Кормимся ! 
« Кормились» газетами и не одни Пастуховы. 
У Козьмы Пруткова есть шуточный афоризм,  что 

«Издание некоторых газет может приносить выгоду».  
Как раз- это самое и было с суворинским «Новым вре· 
менем». Хотя оно издавалось в Петербурге, но ходко 
раскупалось в Москве, почти как местная газета. Еже
недельные фельетоны за подписью Буренина или его же 
псевдонима «Граф Жасминов» читались Москвой и 
хорошо «Кормили» лихого автора-зубоскала . Буренин 
был известен не только в качестве литературного кри
тика, но именно как зубоскал, вышучивавший злобно и 
ядовито современных писателей и вередко задевавший 
бесцеремонно больные струны человеческой души. Ему 
даже приписывали ускорение смерти больного поэта 
Надсона, которого он буквально травил своими напад
ками, оскорбительными для честного имени . И недаром 
были сложены про него кем-то стишки : «Идет по улице 
собака ; за ней Бурении, прост и мил. Городовой, смот
ри, однако, чтоб он ее не укусил !» 

А в квартире поэта-переводчика Ф. Ф. Фидлера был 
устроен маленький писательский музей, где по стенам 
развешаны были письма, рукописи, журнальные кари
катуры и между прочим висела на стене трость со сле
дующей надписью: «Палка, которою был бит Буренин 
на Невском проспекте _ (такого-то числа и года) ». 

ll 

В бытовой жизни старой Москвы то и дело встреча
лись резкие контрасты, противоречия; рядом с блеском 
и роскошью - грязь и нищета ; рядом с высокой куль· 
турой, с огромными талантами - нравственное убоже
ство и пошлость, подъем и падение. Например, вели
чественная Третьяковекая галерея, эта народная сокро
вищница искусства, с ее замечательными коллекциями 
картин первейтих русских мастеров, и среди них зна
Мf'нитое полотно одного из выдающихся художников
пейзажистов, академика Алексея Кондратьевича Савра· 
�ова «Грачи прилетели» . . .  И в той �� М,qс��:� _ в то ж_е 
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самое время, когда картиной любуются тысячи зрите� 
лей, сам автор , художник и академик, голодный,  боль· 
ной , погибающий, с опухши ми от мороза руками, ютится 
где-то в грязной, промозглой ночлежке по-своему зна· 
менитой Хитровки. Его можно было встретить на улице 
одетого зимой в старую рваную бабью кацавейку и 
худые опорки, подвязанные веревкой. Он - академик, 
крупный творец русского пейзажа - за бутылку водки, 
стоившую в те времена двадцать пять копеек, пишет 
для «Сухаревки» - всемосковского воскресного рынка
на скорую руку, по памяти, пейзажи ,  подписывает и х  
двумя буквами «А. С .» ,  и рынок торгует ими,  продавая 
п о  два-три рубля за штуку. Его ученик и почитате.'Iь, 
И. И. Левитан признавал в нем создателя русского 
пейзажа. «Начиная только с Саврасова, - говорил он,
появилась лирика в живописи пейзажа и безграничная 
любовь к своей родной земле. За последние двадцать лет 
он уже не появлялся на выставках, и о нем как будто 
забыли . . . За эти 1 5-20 лет, - подтверждал Левитан, 
жизнь его была беспросветна и трагична». Пытались не 
однажды спасать Саврасова. Но ничего из этого не 
выходило. Умер он в нищете в 1 897 году и похоронен 
на Ваганьковском кладбище. Там же лежат многие 
талантливые русские люди,  и вряд ли кто найдет теперь 
их могилы. 

А сколько писателей ,  сколько артистов, художников 
и всяких отметных самородков погребено было там, на 
Ваrанькове l 

Хитровка, не существующая теперь, была много
много лет московской достопримечательностью. Она 
занимала целые кварталы вблизи городского центра ,  
между Солянкой и Покровским бульваром. Здесь были 
харчевни, и кабаки, и ночлежные дома,  в которых юти
лась самая голь, самая беспросветная беднота .  Это 
были приюты «бывших людей», «лишних людей», не
удачников, воров, уголовников и пропойц. Даже на ули
цу показаться многим было не в чем. Питались они  
неведома чем, чт6 называлось «московской бульонко�». 
Это - кухонные отбросы, вынутые из выгребных ящи
ков по соседним домам и квартирам и распаренные в 
кипятке; порция бульонки стоила две-три копейки; тут 
бьто всего понемножку : и очистки овощей, и селедоч· 
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ный скелет, и петушиная голова, и выброшенные корки 
хлеба, а главное - горячая вода . 

Но были ночлежки и более опрятные: здесь ночевали 
и жили на полатях преимущественно крестьяне, nри
шедшие в Москву на заработки , мелкие поденщики, 
землекопы, плотники и разные странники, вообще не те 
безнадежные пропойцы, которые селились отдельно, в 
своей компании. Эти поденщики покупали себе еду 
здесь же, на площади, у разносчиков. Но это была уже 
не бульонка , а горячие щи, гречневая либо пшенная 
каша. Кипяток бывал здесь днем и ночью для всех - это 
полагалось от городской управы. В самых лучших усло
виях жили воры:  у них водились деньжонки, - иногда 
много, а то ничего . У них же было строгое правило -
не трогать никого из ближайшего соседнего · 

населения :  
ни купцов, ни домовладельцев, ни их гостей, чтобы в 
своем участке все было благополучно.  Это была кр,уго
вая порука, за нарушение нещадно били .  Таким прави
лом воры как бы страховали себя от соседских неудо
вольствий и преследований. Местные городовые отлично 
знали в лицо многих воров и тоже без крайней надоб
ности их не тревожили .  Но изредка бывали такие слу
чаи: от большого начальства приходил приказ во что 
бы то ни стало разыскать украденную вчера  дамскую 
сумочку или меховую шапку, сорванную с головы про
езжего. И городовой - старый знакомый - шел прямо 
в ночлежку и заявлял : «Эй вы, жулики ! Вернуть вче
рашнюю шапку чтоб сей момент ! .. » И шапка откуда-то 
появлялась и передавалась городовому с великим огор 
чением.  Но  подобные случаи бывали все-таки редко. 

Хитровка была ужасна тем, что засасывала людей, 
как трясина, и раз попал сюда человек, его уже почти 
ничто не могло спасти. Бывали случаи, когда родные 
или друзья извлекали отсюда пропившегося и одичавше
го человека, одевали его, давали заработок, но - тря
сина тянула обратно, и спасенный вскоре вновь спускал 
с себя все, облачался в лохмотья и, снова оказав
шись «на дне», погибал здесь навеки. 

У меня были знакомые на  Хитровке, вернее - знае
мые. Небольшан группа, человек в восемь: это - теат
ральные переписчики ролей и пьес, работавшие артель
но. R их никогJJ,а не видал, но раза лва в год� перел 
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праздником рождества и пасхи, получал от них письмо, 
написанное твердым,  четким почерком, с приветствием 
и просьбой передать сколько-нибудь денег их уполно
моченному, потому что сами они не могут прийти за 
ответом: не в чем выйти на улицу; затем следовали под
писи всей артели. И это длилось в течение ряда лет. 
Я справлялся как-то в театральной библиотеке Рассо
хина, и там мне подтвердили, что переписчики эти рабо
тают на библиотеку, переписывают хорошо и берут 
недорого, но видеть их нельзя за отсутствием платья; 
деловые сношения с ними ведутся через уполномочен
ного, который берет себе за услуги известный процент, 
и не малый. А работали эти переписчики, за неимением 
столов, лежа ничком на полу. 

И вот, как контраст, в противоположность этой голи 
и грязи, вспоминаются роскошные, излюбленные кутя
щими москвичами р естораны «Стрельна» и «Яр», умыш
ленно р асположенные за бывшей чертой города - сейчас 
же за Триумфальной аркой, по пути к Петровскому 
парку. Сюда езжали на лихачах, на парах с отлетом и 
на русских тройках, гремя бубенцами и взвивая вихрем 
снежную пыль. Громадные пальмы до высокого стек
лянного потолка, тропические растения - целый бота
нический сад - встречали беспечных гостей ; в широких 
бассейнах извивзлись живые стерляди и жирные нади

мы, обреченные в дюбую минуту, на выбор, стать жерт
вой кухни; французское шампанское и заграничные при
возные фрукты, хоры цыган с их своеобразными роман .. 
сами под звуки гитар и с дикими стр астными выкрика
ми.  Разгоряченные вином некоторые чувствительные 
москвичи плакали, а иные в сокрушительной тоске по 
отвергнутой любви и в пьяной запальчивости р азбивали 
бутылками зеркала. Вряд ли кто задавался вопросом::  
где пьянство было более порочно - тут или там - на 
Хитровке? 

.Из московских площадей прежнего времени, кроме 
Хитровки, вспоминается еще Трубная площадь или по
просту Труба. Вся эта местность вправо и влево была 
окружена переулками,  в которые входить и из которых 
выходить для людей мужского пола считалось не очень 
удобным. Даже первоклассный ресторан Эрмитаж, 
стоявший на площал.и, и тот выполнял не то.'lЬко свою 
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прямую роль. но имел тут же рядом так наЗываемый 

«дом свиданий», официально разрешенный градоначаль
ством, где происходили встречи не только с профессио
нальными девицами, но вередко и с замужними женщи
нами «Из общества» для тайных бесед. Как один из мо
сковских контрастов, тут же, на горке, за каменной огра
дой, расположился большой женский монастырь с окна
ми из келий на бульвар , кишевший по вечерам веселыми 
девами разных категорий - и в нарядных, крикливых 
шляпках с перьями и в скромных платочках. А рядом 
с монастырем, стена в стену, стоял дом с гостиницей 
для тех же встреч и свиданий, что и в Эрмитаже. Бла
годаря ближайшему соседству гостиницу эту в шутку 
называли «Святые номер-а» . Кажется, по всей Москве 
не было более предосудительного места, чем Труба и ее 
ближайшие переулки, о которых ярко свидетельствует 
замечательный рассказ Чехова «Припадок». 

Но по воскресеньям вся эта площадь, обычно пустая, 
покрывалась с утра густыми толпами людей, снующих 
туда и сюда, охотниками, рыболовами, цветаволами и 
вся кими бродячими торговцами, оглашалась лаем собак, 
пеиием и щебетом птиц, криком петухов, кудахтаньем 
кур и громкими возгласами мальчишек, любителей · 
голубей - «чистых» с голубыми крыльями и кувыркаю
щихся в воздухе коричневых турманов, а также и 
хохлатых тяжелых «козырных». Здесь продавали собак, 
породистых и простых дворняжек, щенят, котят, зайцев, 
кроликов, певчих птиц, приносили ведра с карасями, 
рыбьими мальками и даже тритонами и зелеными ля
гушками - предсказательницами погоды - на все вку
сы и спросы. Крестьяне привозили весной и осенью на 
телегах молодые деревца тополей, ясеней, лип и елок; 
продавались здесь же удочки и сетки, черви-мотыли 
для рыболовов, чижи, дрозды, голуби и канарейки; при
водили на веревках и на  цепях охотничьих собак, тор
говали птицами на выпуск, которые, получив свободу, 
улетали на соседний бульвар, чтобы расправить свои 
помятые крылья, и там же их опять ловили мальчишки 
и несли снова продавать. 

К вечеру площадь начинала пустеть. Оставались 
только грязь и сор, лужи и всякий навоз. Перед Эрми
тажем, возле Страстного бульвара, становились в рял.Ы. 
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извозчики-лихачи с дорогими рысаками ,  в ожидании 
щедрых седоков из ресторана,  а по бульвару начинали 
разгуливать нарядные «барышни» в шляпках с перья
ми и вызывающе взглядывать на встречных муж
чин . . . «Святые номера» постепенно наполнялись своей 
публикой, а в соседнем девичьем монастыре начинали 
гудеть колокола , призывая благочестивых ко всенощ
ной. 

Теперь из всего этого ничего не осталось - ни мо
настыря, ни окрестных «учреждений» под красны ми 
фонарями.  Трубная площадь преобр а зил ась и стала 
одной из кр асивейших площадей Москвы, сливаясь с 
Цветным бульваром , полным зелени, цветов и тенистых 
деревьев.  

lii 

Существовал в Москве знаменитый Сиротский суд, 
ведавший делами по опекам над малолетними сирота
ми,  попечению о вдовах и по наследствам. Существовал 
этот суд со времен еще, кажется, «матушки Екатери
ны», и потому чиновники уже на моей па мяти получали 
жалованье все еще по старинке : столоuачальники име
ли в месяц по 3 рубля 27 копеек, а тут - харчи, да 
квартира ,  да семья, да детишки с их школами, да жена 
с нарядами и капризами да с театрами , да и собствен
ную персану ублажить надобно, а столоначальники 
бывали в чинах и с орденами. . . А их кухарка зараба
тывала от них же втрое больше, чем сами они получали 
на службе . Ясно, чт6 происходило из всего этого в вет
хозаветном учреждении, где высшее жалованье полу
чал - сторож . Между столоначальниками и клиентами 
иногда происходили примерно такие диалоги , похожие 
больше на анекдот. 

- Прошу сделать доклад по моему делу, - говорил 
посетитель. 

- Надо ждать, - отвечал столоначальник. 
Но понимать это следовало так: 
- Надо ж «дать». 
Выкладывалась ассигнация. «данные» становились 

удовлетворительными, и только тогда , после этого, дело 
поступало к действит�льно�t у докладу. 
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И ведь это было в столице каких-нибудь пятьдесят
шестьдесят лет назад! 

Всю эту нелепость вскрыл городской голова 
Н. А. Алексеев. Его сообщение в Думе о порядках в 
Сиротском суде вызвало и смех и стыд. В дальнейшем 
он водворил там порядок, а чтобы не было прежних 
злоупотреблений, увеличил жалование служащим в 
сорок раз. 

Это был человек труда и редкостной энергии. Обще
ственному делу он отдавал всего себя, все свое В!ремя, 
а передко и свои средства, чтобы немедленно сделать 
необходимое. 

Вот случай, о котором в свое время говорила вся 
Москва.  Дело было на  заседании губернского Земского 
собрания, где Алексеев присутствовал как один из его 
членов. Он нарисовал перед земцами жуткую картину 
жизни деревни, где видел своими глазами людей пси
хически больных, в звериных условиях существования. 
Вопрос о призрении таких больных оставался открытым 
в течение пятнадцати лет, а Алексеев поставил е�;о реб
ром и разрешил в пятнадцать минут. 

- Если бы вы взглянули на этих страдальцев, Ли
шенных ума, - говорил он собранию, - из которых 
многие сидят на цепях в ожидании нашей помощи, вы 
не стали бы рассуждать о каких-то проектируемых пере
писях, а прямо приступили бы к делу. 

- Для этого нужно немедленно найти помещение,
говорил он далее, - и сегодня же его отопить, завтра 
наполнить койками ,  а послезавтра  - больными. 

Он тут же указал на подходящее помещение, кото
рое можно в одну неделю обратить в психиатрическое 
заведение на пятьдесят больных. Денег на это тре
бовалось бы двадцать пять тысяч рублей, которые 
Алексеев предлагал взять из земского запасного каnи
тала.  

- У вас нет коек? Я дам вам на время городские 
койки. У вас нет белья? Я да м  вам запасное городское 
белье. Я сделаю все, чтобы nриют открылся не далее 
как через десять дней .  

- В десять дней ничего не.'!Ьзя сделать, - возража
ли ему земцы. - Наше постановление войдет в силу 
.только через восемь дней. 
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= Оно войдет в силу завтра, - настаивал Алексе
ев. - Я ручаюсь, что постановление наше будет пред
ставлено сегодня же, сейчас же к утверждению, и завт· 
ра все будет готово. 

- Это невозможно: журнал сегодняшнего заседа· 
ния будет готов только завтра. 

- Да зачем нам журнал? Возьмем лист бумаги, 
напишем наше постановление и сегодня же пошлем на 
утверждение. 

Во время краткого перерыва он успел снестись с 
владельцем намеченного дома и заручиться его согла
сием. А на другой день докладывал собранию, что дача 
Ноева уже отоплена, для нее уже заготовлены казар
менные койки, сформирован штат прислуги, готово 
белье - и больница была открыта в кратчайший срок. 

Вспоминается еще случай. В то время в помещении 
Городской думы ежегодно щенью происходил набор 
московских юношей к отбыванию воинской повинности. 
Здесь учитывались всякие льготы, давались годовые 
отсрочки по С:)стоянию здоровья и т. д. Здесь же 
предъявлялись свидетельства, освобождающие молодых 
людей, если они состояли учителями народных школ. 
Десятки лет все это происходило благополучно, но 
Алексеев вдруг пожелал проверить освобождающие 
права не по бумагам, а на самом деле. Он посадил всех 
этих учителей за стол и заставил написать каждого 
свою краткую биографию, назвать учебники, по кото· 
рым обучают они детей ... И что же оказалось? Боль
шинство этих «учителей» не смогли грамотно написать 
даже несколько строк. Оказалось много мошеннических 
проделок для уклонения от воинской повинности, и все 
эти забронированные сынки богатых родителей тут же 
попали в солдаты. Способ,  практиковавшийся долгие 
rоды, был выявлен и уничтожен. 

За кратковременный срок своей службы городским 
головой Алексеев сдвинул с места многие дела, лежав
шие годами в канцелярии Думы, и разрешил долго
жданные насущные вопросы, как городской водопровод 
и канализация, как городские бойни ; открыто было 
много городских начальных училищ для бедного класса ;  
при его содействии перешла в ведение города знамени
тая Третьяковекая картинная галерея. При  нем были 
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сломаны торговые ряды на Красной площади, обречен� 
ные к уничтожению полвека тому назад, но все еще 
занимавшие лучший квартал в самом центре Москвы;  при 
нем же построено здание Городской думы, по роковой 
случайности ставшее Алексееву гробом : он был убит в 

кабинете во время приема пулей психически больного 
человека без всякой к тому причины. 

Он жертвовал р ади службы и временем и здоровьем 
и ,  наконец, поплатился жизнью, оставив по завещанию 
средства · на окончание постройки лечебницы для душев� 
нобольных. . .  И убийцей его оказался душевнобольной. 

IV 

Существовала в старину такая поговорка : «Что рус
ско:иу здорово,  то немцу - смерть». И если вспомнить, что в прежнее время происходило у нас в морозные 
московские зимы, в наши знаменитые «крещенские мо
розы», приходившиеся шестого января, на праздник «Кре
щенье», то диву даешься, как могли выдерживать не не
мецкие, но р,усские сердца такие испытания. 

В этот день, после парадной обедни, с огромной тор
жественностью совершалея крестный ход из соборов на 
берег Москвы-реки для водосвятия, к специально устро
енной «иордани» - широкой проруби во льду, под 
белым сквозным шатром.  Здесь, над этой прорубью, 
совершалось архиереями молебствие и погружался в 
ледяную воду крест под пение хора,  под гул и трезвон 
церковных колоколов. 

Народа на этом торжестве бывало всегда видимо
невидимо .  Только немногие могли помещаться вокруг 
«иордани», остальные густой толпой стояли на набереж
ной за чугунной решеткой, ·и глядели вниз, на ледяную 
поверхность реки,  на белый шатер ,  на  духовенство в 
золоченой парче и митрах, слушали хоровое пение и 
колокольный благовест. 

А когда парад кончался и крестный ход возвращал
ся в соборы, то один-два человека - любители сильных 
ощущений - быстро сбрасывали с себя шубы или тулу
пы, раздевались донага и на секунду бросались в ледя
ную воду реки. Красные, как вареные раки, чуть 
живые, они радостно ПJРИНимались сейчас же зрителям и 

17* 259 



в меховую шубу, растирались, затем одевались, причем 
им вливалась в глотку добрая порция водки, и они оста
вались живы и развозились по домам. А морозы в этот 
день стояли обычно градусов свыше двадцати. 

Чем кончались подобные купанья, никому ведомо не 
было, так как люди эти были неизвестные, и выживали 
они или умирали от простуд�. никто не знал. 

Впрочем - что ж удивляться, когда я помню бани 
на Зацепе, где из самого горячего отделения был ход 
во двор, на специально разделанную снежную площад
ку. Распаренный докрасна любитель сильных ощуще
ний выбегал на мороз и брасалея голым в кучу рыхло
го снега - валяться, так что от него валил пар стол
бом, и через минуту вновь бежал в баню, на горячий 
полок, обливалея горячей водой с головы до ног, хле
стал себя горячим веником, и снова шел от него пар, 
как от котла. И все это проходило безнаказанно для 
здоровья. 

v 
Невольно вспоминается русская широкая масленица, 

или «сырная неделя», бывавшая в начале зимнего пере
лома к весне, и следом за  нею наступающий семине
дельный великий пост. Эта сырная неделя по церковной 
терминологии именовалась «мясопуст»,  то есть полное 
воздержание от мясной пищи, как подготовка к суро
вым и строгим дням великого поста,  первая неделя кото
рого именовалась уже «сыропуст», когда не полагалось 
для еды не только мяса, но даже ни молока, ни масла, 
ни творога - одна только растительная пища вроде ка
пусты, картофеля, редьки и огурцов. 

Но люди еще в далекую седую старину нашли себе 
выход из условий мясопуста и придумали блины да 
оладьи, которые со сметаной, да с икрой, да еще кое с 
чем были достаточно приятны. И в конце концов из 
мясопуста получилась вместо воздержания развеселая 
неделя, особенно ближе к субботе. 

На Девичьем поле, где теперь зеленые скверы, где 
построены клиники, где стоит памятник Н. И. Пирогову, 
где выросли уже в наши дни новые великолепные зда
ния,  в прежние времена было много свободного места.  
Здесь на масленице и на пасхе строились временные 
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дощатые балаганы длиннейшими рядами, тут же рас.о 
кидывались торговые палатки с пряниками, орехами, 
посудой, с блинами и пирогами; в неделю мясопуста 
устраивалось здесь гулянье, и тогда все звучало, гре
мело, смеялось, веселилось, кружилось на каруселях, 
взлетало на воздух на перекидных качелях. И громад
ная площадь кишела народом , преимущественно масте
ровым, для которого театры были в те времена почти 
недоступны. 

Чего здесь только не было ! И тут и там гремят 
духовые оркестры, конечно скромные - всего по не
скольку человек, громко гудят шарма нки и гармошки, и 
без устали звонят в колокольчики «зазывалы», уверяя 
публику, что «сейчас представление начинается» . . . А на 
балаганах, во всю их длин�. развешены рекламные 
полотна с изображением каких-то битв или необычай
ных приключений на воде и на суше. 

Мало того - на открытом балконе почти под самой 
крышей сами артисты в разноцветных ярких костюмах 
выходят показаться публике - все для той же рекламы, 
и исполняют какой-нибудь крошечный, минутный отры
вок из предстоящей пантомимы. А в следующе� сарае 
балаганный дед острит и ,  потешая публику, завлекает 
ее к кассе, где входной билет стоит от 1 0  до 20 копеек. 
А еще рядом, тоже на балконе, стоит, подергивая пле
чами, пышная молодуха и на высоких нотах доклады
вает о том, как она, влюбясь в офицера, купила 
огромную восковую свечу и пошла с нею молиться; и 
вот о чем ее моление: 

Ты гори, гори, пудовая свеча. 
Ты помри, помри, фицерова жена, 
Тогда буду я фицершею, 
Мои детки - фицеряточкиl 

И на легком морозце горланит она эту бесстыдную 
песню, одетая поверх шубы в белый сарафан с распис
ными рукавами и цветным шитьем на груди, в красном 
кокошнике на голове. Она весело приплясывает, стоя 
на одном месте, и разводит руками,  заинтриговывая 
публику своим офицерским романом . 

Всякие эти гулянья и развлечения, приближаясь к 
субботе «широкой масленицы», проходили с каждым 
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днем все более и более возрастающе, а на самую суб
боту даже в школах освобождади от учения ребят, 
доставляя им праздничный день;  закрывались многие 
торговые конторы и магазины, прекращались также 
работы в мастерских. 

В этот субботний день российского карнавала, неда
ром названного «широкой масленицей», бывали пере
палиены днем и вечером все театры, цирки, балаганы, а 
также !Рестораны, трактиры, харчевни, пивные.  В этот 
день и по семейным домам созывались гости, и повсюду 
съедалось блинов и выпивалось водки, вин и пива такое 
количество, что жутко себе представить. Много бывада 
заболеваний, ударов и даже смертей от чрезмерного 
усердия .  

В некоторых частях города организовывались празд
ничные катанья на рысаках. Особенной славой пользо
вались эти катанья в Таганке, заселенной преимущест
венно богатыми торговыми людьми, где купеческие 
«свои лошади» украшались тряпичными и бумажными 
цветами, а сани - пестрыми дорогими коврами ; здесь 
же во время катанья устраивались смотрины купече
ских невест и завязывались сватовства, кончавшиеся 
свадьбами после пасхи, в неделю так называемой крас
ной горки. В этот субботний день некоторые извозчики 
тоже украшали цветами и лентами облезлые гривы 
своих несчастных кляч и возили по улицам веселящих
ся москвичей. 

В воскресенье, ближе к вечеру, город начинал зати
хать и смиряться . На набережную между Устьинеким и 
Москворецким мостами начинали съезжаться деревен
ские сани-розвальни, груженные кадками с квашеной 
капустой, огурцами в рассоле, солеными и сушеными 
грибами и разной постной снедью, с булками, баранка
ми и сайками. Начинали становиться в ряды вдоль реки 
на мостовой и налаживать временные палатки на целую 
неделю. 

VI 

С самого р аннего утра «чистого понедельника», 
почти с рассвета, открывался здесь всемосковский гриб
ной торг. Это было грандиозное скопление товаров, са
ней, продавцов и покупателей . Тра ктиры и рестор аны за-
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пасались здесь постной провизней до самого лета. Рынок 
тянулся беспрерывной линией от Устьинекого моста до 
Москворецкого, а в иные годы даже еще далее - к Ка· 
меннему мосту. Здесь было . все необходимое для «спа
сения души»:  соленые грузди, белые грибы, маринован
ные опенки - в огромных чанах и кадках; стояли откры
тые бочки с квашеной капустой , с солеными огурцами, 
мочеными яблоками, с лущеным горохом. Чего только 
здесь не было ! И редька, и картошка , и всякие овощи. 
Длинными нитями и гирляндами висели по стенам пала
ток и на поднятых кверху над санями оглоблях суше

ные грибы разных достоинств - белые и желтые, а так
же дешевые темные шлюпики. Здесь и корзины с клюк
вой, и чаны с душистым медом - липовым и гречиш
ным, - всего не перечесть !  Тут и изюм , и вяленый «кув
шинный» виноград, и длинные черные «царьградские:. 
стручки ,  жесткие, как щепки ,  и при разгрызании пахну
щие одновременно ванилью и клопами . И все это на 
потребу москвичам в течение семинедельной благоче

стивой жизни ! 
Тут же продаются деревянные грабли крестьянской 

р аботы, лапти, валенки, глиняные горшки, кувшины, 

деревенское рукоделье, орехи ,  клюквенная пастила и 
детские игрушки кустарной работы . Тут же бродят в 
толпе офени с лубочными картинками на злободневные 
темы: грехопадение Адама ,  загробная жизнь в раю, а 
также и в аду среди зеленых и красных чертей с длин

ными вилами, с рогами на макушках и хвостами с хохол

ком на кончике . Тут же в скромном шалашике ютится 
человек с лицом аскета и торгует библией, житиями 
святых и другими книгами , кр айне дешево и хорошо 
изданными обществом распространения душеполезного 
чтения , но этот товар , несмотря на строгие дни «сыро
пуста», идет не ходко. 

- Кому семь смертных грехов? Кому будущее на 
том свете? - весело взывает на  ходу офеня , держа на 
уровне головы свои лубочные картинки с зелеными и 
красными чертями, которыми интересуются заезжие ого
родники, особенно их жены, и говорят: 

- Этаких, кому и не нужно,  и тот купит! 
Нагруженные покупками, с мешками, банками и узла

ми, хозяйки н ачинают торопиться, однако, домой, чтоб 
(� 

263 



не опоздать к вечерне с мефимонами, то есть чтением 
покаянных молитв, сопровождаемых хором певчих, где 
будут трогательно петь о спящей душе, о приближении 
конца, о таинственной вечности. . . На колокольнях уже 
стали ударять, и медлительные, редкие, заунывные зву
ки повисли над Москвой, совсем не такие, как обычно. 
А в церквах священники в черных ризах с белыми на 
шивками, трижды становясь на  колени ,  уже возгла
шают: 

- Господи и владыка живота моего . . . 
В течение всей первой недели воспрещались всякие 

развлечения, музыка, и из общественных мест, где мож
но было бы встретиться, функционировали, кажется, 
только бани. 

В конце этой первой строгой недели, в так называе
мое «сборное воскресенье», в Кремле, в стар инном исто
рическом Успенском соборе, ярко и парадно освещенном 
всеми ланикадилами при архиерейском служении, 
совершалея за обедней ежегодно торжественный «чин 
православия». 

Под громкое и торжественное пение огромного сино
дального хора с его звучными молодыми голосам и  
выходили молча из алтаря священники в парчовых 
ризах и облачениях, человек двадцать, если не более, -
одни из северных дверей алтаря, другие из южных, - н 
становились полукружием возле архиерейского места 

среди храма, охватывая как бы подковой это возвы
шение со всех трех сторон. Вслед за священниками  
выходил из алтаря и протодьякон - знаменитый в свое 
время Розов, весь в золоте, с пышными по плеча:-.1 

волосами, рсслый и могучий, и среди храма, перепол
ненного нарядной nубликой, громогласно, высокотор
жественно и сокрушительно порицал всех отступников 
православия, отступников веры, еретиков и всех не 

соблюдающих посты, всех не верующих в воскресение 
мертвых, в бессмертие души, отвергающих божественное 
происхождение царской власти . . .  Таких категорий было 

до двенадцати, и после каждой из них протодьякон а 
заключение возглашал густым, ревущим басом :  

- А-на-фе-ма ! ! !  
Стекла дребезжали от могучего протодьяконского 

голоса. От проклинающего р е в а  вздрагивали скромные 
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огоньки церковных свечей . А окружающие протодьяко
на многочисленные священники отвечали ему громки
ми, густыми басами и звонкими тенqрами,  общим зло
вещим хором восклицая трижды: 

- Анафема !  Анафема !  Анафема !  . .  
Тяжелое и жуткое впечатление производила эта тор

жественная сцена. 
В более ранние времена возглашали анафему еще и 

персонально :  «Самозванцу, еретику Гришке Отрепьеву, 
расстриге» (за свержение царя Бориса Годунова ) и 
Ивану Мазепе (за измену царю ПеТJру) . А руководите
лям крестьянских восстаний, с целью унизить их в гла
зах современного народа , в соборе возглашали анафему 
так :  «Вору, изменнику и душегубу Стеньке Разину» и 
«кровопийце, бунтовщику Емельке Пугачеву», а также 
проклинали и вообще «всех дерзающих на бунт и из
мену». 

Существует стихотворение Навроцкого, где говорит-
ся о Разине :  

И хотя каждый год по церквам н а  Руса 
Человека того проклинают, 
Но приволжский народ ему песни поет 
И с почетом его вспоминает . . •  

Но потом именные проклятия с амвона были пре
кращены, и на моей памяти их уже не было. 

Но вот что было: наряду с этим торжеством сущест
вовал административный строжайший за:прет не только 
в Москве, но и по всей России : запрет театральных 
представлений в течение всего длительного поста, и вся 
громадн ая армия акте;ров, живущая заработком дня , за 
исключением казенных императорских театров, где 
жалованье выплачивалось круглый год, обрекалась уже 
не только на великий, но на величайший пост в полном 
смысле этого слова, даже и не на пост, а передко - на 
голодовку. 

И в это же самое время - в эти постные недели -
в Москву устремлялись многочисленные итальянские 
певцы, иностранные знаменитые трагики, а также ново
явленные в то время гипнотизеры, угадыватели чужих 
мыслей и прославленные фокусники, увешанные орде
на�ш и звездами - наградами восточных владык - эми
ров, шахов и ланов . .  Всем этим заезжим артистам до-
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зволялось давать представления,  были бы только эти 
артисты не русскими и не православными. И публика, 
забывая о спасении своих душ, валом валила  на такие 
представления и вечера,  в те же самые театры, где рус� 
скому актеру семь недель работать было не дозволено. 

Много об этом писалось и еще больше говорилось, 
но ничто не помогало. Во главе охранителей нравст
венности стоял знаменитый вельможа, отъявленный 
реакционер, сенатор и член Государственного совета, 
всесильный обер-прокурор святейшего Синода - Кон
стантин Петрович Победоносцев, при котором ни на 
какие отмены нелепостей не могло быть надежд. Его 
имя при Александре 1 1 1  было символом крайней реак
ции .  Победоносцев принадлежал к тем «деятелям» ста
рой царской России, которые свою крепостническую 
политику, по словам Ленина, «проводили с тупоумной 
прямолинейностью во всех областях общественной и 
государственной жизни» 1 •  

Между прочим, это имя упоминалось в шуточном 
стихотворении поэта Л. Н. Трефолева, ходившем по 
рукам среди публики. Отнимая только по одной букве 
от фамилии, автор давал довольно верную характери- : 
стику этому вельможе: 

Победоносцев - для Синода, 
Обедоносцев - для Двора, 
Бедоносцев - для народа 
И Доносцев - для царя. 

Сухое, безволосое, словно окаменевшее лицо его 
послужило в Художественном театре для замечатель
ного грима Анатэмы в одноименной пьесе Леонида 
Андреева. Так сообщал сам В. И. Качалов, исполнитель 
этой роли. 

После Победоносцева великопостные спектакли для 
русских актеров были повсеместно разрешены, за 
исключением первой, четвертой и страстной недель 
поста. С его уходом от власти и от политической дея
тельности горизонты, казалось, несколько просветлели, 
впредь до появления нового врага народа - Р аспутина, u 1 
человека невежественного, ·завладевшего .. волен царицы 

1 В. И. Ленин., Соч., т. 1 9, стр. 154. 
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Александры и u.аря Николая. О нем даже такой извест
ный отъявленный реакu.ионер, как бесноватый монах 
Илиодор, и тот отзывалея презрительно и называл его 
метко: «Святой черт».  Безграмотный плут, nарапавший 
уродливые каракули и любивший р аздавать свои «афо
ризмы» поклонницам,  он достиг таких высот при цар
ской семье, что без его советоо не решались многие 
серьезнейшие вопросы. У меня была в руках такая 
бумажка с его « афоризмом», написанная крупными рас
коряченными буквами : «У бога под горою таланты не 
валяютца ... » Он оставил эту записку на память одному 
московскому фотографу, у которого снялся перед отъез
дом на кутеж в ресторан «Яр», где в ту же ночь, как 
говорили ,  был избит одним из молодых великих князей 
за дерзкий отзыв о царице. Фотограф мне показывал 
этот портрет и этот автограф, относяrциеся к 1 9 1 6  году. 
Театральному гриму для образа величайшего плута пqрт
рет этот - большая находка!  

VII 

Старой Москве не привыкать было ко всякого рода 
прозорливцам, веrцунам и любителям пускать в публи
ку загадочные и нелепые афоризмы. Но Распутин - не 
москвич и вспомнился мне только попутно, и то лишь 
потому, что его «афоризмы» напоминают как по «глуби
не мысли», так и по «каллиграфии» знаменитого в свое 
время «Московского пророка» Ивана Яковлевича 1(орей
шу, о котором речь впереди. Если Корейша был психи
чески больным и свыше сорока лет содержался в селе 
Преображенском в доме умалишенных, то Распутин был 
вовсе не таков - он отлично разбирался в придворной 
обстановке и хорошо знал, «где раки зим.уют». Первый 
получил образование в духовной академии, а второй был 
безграмотен. 

В шестидесятых годах была напечатана в Москве 
книга под названием «26 московских лжепророков, лже
юродивых, дур и дураков». 

В книге этой давались жизнеописания таких моск
вичей, почитавшихся пекоторой частью населения за 
святых и блаженных. Одни из них были, несомненно, 
психически больными, другиЕ:', по-видимому, были дей-
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ствительно ду1раками, но иные хитрили, прикидывались 
блаженными святошами и считали за удовольствие 
часто далеко не бескорыстно - морочить :гемных людей, 
почитавших их за божьих угодников, за прораков и 
ясновидцев. На самом же деле это были мелкие плуты 
и дешевые кривляки. 

Среди святош разного значения выделял ась в изве
стную величину фигура Корейши - «московского про
рока», как его называли, бывшего в течение сорока лет 
московской «знаменитостью». Н. С. Лесков в 1 887 году 
упоминал о нем в заметке, напечатанной в «Петербург
ской газете», а также в статье, посвященной смерти 
М. Н. Каткова, называя последнего «грамотным наслед
ником Ивана Яковлевича Корейши на Шеллииговой 
подкладке». Корейша также фигурирует в сатиричес.ком 
рассказе Лескова «Маленькая ошибка». Сам себя до 
самой смерти Корейша почему-то называл «студентом 
хладных вод», хотя умер восьмидесятилетним стариком. 
Его «Пророческая» деятельность и слава протекали 
главным образом в пятидесятых годах прошлого века. 

Был ли он лжец, «святой» или сумасщедший - мне
ния разделялись, и это создавало ему все большую и 
большую популярность. Он сорок лет пробыл в селе 
Преобра�енском, в так называемом «желтом доме», для 
сумасшедших, сначала в подвале на  цепи, затем в от
дельной хорошей комнате, где обычно лежал на полу 
либо стоял, но никогда не сидел. 

Разнооqразных посетителей и поклонниц - от кня
зей до нищих старух - приходило к нему так много, 
что администрация «желтого дома»  повесила для сбора 
с посетителей кружку, куда попадала  и медная копейка 
бедной крестьянки и десятирублевая бумажка богатой 
купчихи. Корейша никогда не пользовался этими день
гами, они шли на улучшение пищи для всех живших 
здесь психических больных. 

К Корейше во множестве направлялись разнородные 
письменные вопросы, рассчитанные на предсказания, 
вроде: Кем будет мой сын? . . Ехать ли мне в Петер
бург? . .  Чем кончится мое дело в Сенате? . . Любит ли 
Анна Егора? . .  и тому подобные. И он многим отвечал 
тоже письменно своими каракулями. Иногда ответы 
бывали понятные, а иной раз такое напишет, что не 
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р азберешься. На вопрос, что будет рабу божию Кон• 
стантину - ответил, что будет «житие, а не широкая 
масленица». На вопрос: « Когда сын мой женится?»  -
ответил : «Тогда сын твой женится, когда бык отелится». 
А то такой ответ: «Без праци не бенди колораци». Или :  
«Львос Филиппа В асилевсу Македону урпсу . . .  » 

В его комнате висело много икон, и перед ними 
стоял высокий подсвечник, принесенный из церкви; в нем 
большая свеча и много мелких свечек, поставленных 
посетителями. В углу, на полу, лежал сам пророк в 
темной ситцевой рубашке и в темном халате с овчин
ным воротником, подпоясанный мочалай либо полотен
цем, но шея и грудь ШИ!роко открыты: на груди, на го
лом теле, виден крест на шнурке. Это темное белье, 
обычай Ивана Яковлевича посыпать себе голову нюха
тельным табаком и вести себя крайне печистоплотно 
превращали его постель в нечто отвратительное. Иног
да он часами лежал и не отвечал ни на какие вопросы, 
а иногда брал большой булыжник и начинал разбивать 
им бутылки, дробя их в мельчайший порошок; застав
лял проделывать это иногда и своих поклонниц, приrо
варивая : 

- Сокрушай мельче! 
Раз принесли ему поклонницы - одна лимон, дру

гая ананас, третья фунт семги, в это же время подали 
и казенный обед - щи и кашу. Он вытряхнул во щи 
кашу, туда же выжал лимон и нарезал ананас, туда же 
бросил и семгу. Все это перемешал руками и начал 
настоятельно предлагать гостям;  некоторые имели му
жество отказаться, а некоторые ели . 

Когда И. Г. Прыжов напечатал в журнале «Наше 
время» в конце пятидесятых годов р азоблачительную 
статью об этом «пророке», то за Корейшу немедленно 
вступИJiось духовенство, и в журнале «Духовная бесе
да» архимандрит Федор дал резкий отпор Црыжову за 
название Корейши «лжепророком», утверждая, что «ста
рец подвизается духом и истиною за самые современ
ные и живые духовные интересы». Князь Алексей Дол
горуков также напечатал статью, где признается,  как 
после долгого недоверия сам лично ув�ровал в прозор
ливость старца. Что ж после этого оставалось думать 
серой непросвещенной массе! 

269. 



А ког)lа умер этот старец, то два московских l'viOHa· 

стыря и город Смоленск, где родился К:ореИша, пять 
суток спорили из-эа чести похоронить его у себя. Нако
нец, дело дошло до митрополита , и тот, уже на шестые 
сутки , своею властью распорядился о похоронах К:орей
ши в подмосковном селе Черкизове, при сельской ц�к
ви, где дьяконом был родственник Корейши. 

О популярности его в буржуазных кругах свидетель· 
ствует еще и то, что в день погребении на могиле его 
отслужено было поклонниками свыше семидесяти пани· 
хид, а также и то, что в упомянутой выше книге под 
заглавием «26 московских лжепророков, лжеюродивых, 
дур и дураков», изданной вскоре после его смерти в 
шестидесятых годах в Москве, напечатано было еле· 
дующее: 

«Стих на похороны Ивана Яковлевича  К:ореИши». 
«Какое торжество готовит «желтый дом»? З ачем 

текут туда народа волны в телегах и в ландо, на  дрож· 
ках и пешком, и все сердца тревоги мрачной полны? .. 
О бедные ! Мне ваш понятен вопль и стон: кто будет 
вас трепать немытой дланью? Кто будет мило так дура·  
чить вас, как он,  и услаждать ваш cJiyx своею бранью? 
К:то будет вас кормить бурдою с табаком из грязного 
вонючего сосуда и лакомить засохшим Кtрендельком иль 
кашицей с засаленного блюда? Ах, этих прелестей вам 
больше не видать ! Его уж нет, и с горькими слезами 
спешите вы последний долг отдать со всех концов 
Москвы несметными толпами. Того уж нет, к кому пол· 
века напролет питали вы в душе благоговенье, и в сле
поте всему, что сдуру ни соврет, давали вы глубокое 
значенье. Да, плачьте, бедные, о том,  кого уж нет, кто 
дорог был равно для малых и великих, но плачьте и о 
том, что просвещенья свет еще не озарял понятий: 
ваших л.икихl .. » 

VJJ/ 

В самой гуще московского торгового мира, на  Иль• 
инке и Никольской, сосредоточены были, помимо офи
циальной биржи, главнейшие б анки, правления круп
ных мануфактур и товариществ, оптовые и розничные 
склады и магазины , - где эа день ворочали многими 
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J.fиJIJiиoнaми рублей, ...._ пр:иютиЛЪсь - кое-гл;е- il прохол"h'f 
много маленьких «контор» в одну крохотную комнатку, 

почти норку, под вывеской «�еняльная лавка» или 
«Размен денег», где обычно сидели по два -три человека, 
с серо-желтыми дряблыми и безжизненнымИ лицами, без 
всяких признаков растительности , и в то же время 
ничуть не похожих на бритых, с пискливыми , почти дет· 
скими голосами. 

Они принимали досрочные купоны от процентных 
бумаг, преждевременно отрезанные от облигаций, за 
год, за два вперед, которые никуда - ни в банк, ни в 
учреждения не берут, а менялы брали и выдавали за 
них леньги, удерживая себе хороший процент, а также, 
наоборот, - продав али сами эти досрочные купоны и 
облигации, остриженные р аньше времени, купцам, кото
рые с выгодой ддя себя оплачивали ими счета подрядчи
ков и продавцов, а те в свою очередь несли этИ' купо
ны в меняльные лавки, и так вертелось это бесконечное 
колесо, принося одним ущерб,  а другим прибыль . Кро

ме того, в этих лавках менялось золото на  кредитные 
билеты, а кредитки - на золото и серебро. �енялы 
работали бойко, и весь день мена одних денежных зна
ков н а  другие продолжалась до вечера,  обогащая и без 
того тугие карманы менял. 

Эти барыши были могучим средством пропаганды 
мистических стремлений представителей изуверской 
секты. Помнится, когда в юности я жил в Замоскво· 
речье, там были целые группы домов, принадлежавших 
этим сектантам, с большими садами и накрепко запер
тыми воротами, которые охраняли сторожа, такие же 
безбородые и мертвеннолицые, как и их хозяева .  Ника
ких сыновей и дочерей у этих хозяев не было; были 
только «племянники» и «племянницы». Что творилось 
там, за этими воротами, никто в сущности не ведал, но 
слухи были определенные. Как члены секты мистически 
настроенной, они бр али клятву с тех, кто попадал на  
их  «радения», что никому и никогда они не скажут о 
том, что здесь они видели, не объявят ни  отцу, ни мате

ри, ни отцу духовному на исповеди, ни другу мирскому, 
хотя бы пришлось за это «принять кнут, огонь и топор» . 

Так было обставляемо у них появление нового челове
�а.  У них был собственный «Христос» в лице какого -то 
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Максима Петрович-а,  или что-то в этом роде, был а  и 
своя «богородица» вроде Маланьи Сидоровны. Но все 
их <<.р адения» с плясками и прыжками, с кружением и 
верчением до беспа мятства, с восклицаниями прqрочеств 
было ничто в ср авнении с торжеством скопческих «ко
р аблей», с их изуверскими «убелениями». 

Я не случайно упомянул о менялах с их безжизнен
ными серыми лицами, с безволосыми щеками, с детски
ми голосами. Это были кастраты, вовлеченные в секту 
мистической пропагандой, но передко и соблазном боль
ших матери альных выгод. 

Скопческие «радения» происходили в недосягаемых 
помещениях - в так н а::Jыва�мой «Сионской горнице»,  
где ближайшие и вернейшие члены секты, как мужчины, 
так и женщины, в белых длинных рубахах, с белыми 
платками в руках, означавшими «крыло архангела», с 
пением ритуальных песен н ачинали Кiружиться все бы
С'I)рей и быстрей, вертеться до полного беспамятства,  вшl
дая в экстаз и выкрикивая несвязвые слова, принимае
мые за сошествие н а  них святого духа.  

- Накатил ! Накатил ! - восклицали они в безум
ном восторге, приветствуя «дух святой», воплотившийся 
в том или ином их очумелом собрате. 

Вся эта белая дико вертящаяся экзальтированная 
толпа, где каждый в отдельности с нарастающим увле
чением и самозабвением кружился, взмахивая платком, 
в припадке общего безумного увлечения приступала в 
конце концов к ПJринятию в секту нового члена, обре
ченного к «убелению», - и огненная операция р аска· 
ленным железом навсегда и безвозвратно решала судь
бу человека. 

Та кие действия были осуждены законом,  за них 
полагалась суровая ответственность, до каторги вклю
чительно, если пропаганда доходил а  ло насильственно
го перехода в секту. 

/Х 

Вербное воскресенье - канун самой строгой, послед
ней недели поста - страстной недели. К: этому времеrш 
дни становятся уже заметно длиннее, а ночи короче. 
В воздухе чувствуется обновление, приток сил и надежд, 
и н ачинает веять чем-то молодым и р адостным. Хотя 
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ничего еще пока нет, ни _р адостного, ни весеннего, все 

еще холодно и мокро и передко перепадает снежок, но 
чему быть, того не миновать, - гласит народная посло
вица.  Если не в са мой Москве, то сейчас же за Моск
вой , по соседству с нею, в рощах и садах начинают 
на бухать почки на деревьях. Вербы покрываются седы
ми «бар ашками». Это - первоцвет в нашей московской 

полосе, первая весточка наступающего лета. 
Чем дальше от зимы, тем более чувствовалось во 

всем поступательное движение весеннего времени, как 
прилет грачей, как праздник благовещения, когда, по 
древнему обычаю, покупались и выпускались н а волю 
м елкие певчие пташки. Еще Пушкин писал в его суро
вый век насилия и гнета о выпущенной им птичке «при 
светлом празднике весны»: 

Я стал достуnен утешенью, 
За что н а бога мне роnтать, 
Когда хоть одному творенью 
Я мог свободу даровать! 

В пятницу и субботу вербной недели - уже шестой 

великого поста - на Красной площади вдоль всей Крем
левской стены, от Спасских ворот до Исторического 
музея, открывался громадный рынок, прозванный «вер
бой». Во всю длину и в половинную ширину всей этой 

огромной площади в четыре или в пять параллельных 
линий тянулись палатки, где тесовые, где холщовые, 
сверху донизу заставленные и завешанные товарами, 
самыми разнообр азными - от ярких бумажных и тря
пичных цветов и гирлянд до живых золотых рыбок в 
аквариум ах, от замечательных букинистических коллек
ций, где встречались исключительные редкости наряду 
с макулатурой, до пряников и конфет, до глиняной посу
ды или р асписанной в русском стиле мебели, от отрезов 
ситца и коленкора до ювелирных изделий, золотых цепо
чек и часов, от жареных ошелушенных орехов и сладких 
маковок на меду до певчих живых птиц включительно. 

Здесь же, по концам площади, - один у подъезда 
Исторического музея, другой у собора В асилия Бла
женного, - стоят многочислен ные продавцы вербы и воз
душных шаров - кр асных, синих, зеленых, белых; гро
м аднейшими пестры ми букетами, колеблемые на ветру, 
шелестят друг о др уга в воздухе эти ша ры высоко над 
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головами публики; они охотно раскупаются для детеП; 
а нередко, ради забавы, кто-то щедрый покупает у раз
носчика целиком всю такую партию и к общему удо� 
волъствию толпы перерезает нитку у пояса продавца. 
Вся эта пестрая куча ,  получив свободу, мгновенно взви
вается ввысь и быстро мчится под облака. Все смотрят 
на небо, любуются этим воздушным полетом, разиня 
рот и позабыв, куда кто шел, и многие вслед за этим 
недосчитываются своих кошельков, часов и бумажников . 

В оба эти дня вербной недели - в пятницу и особен· 
но в субботу - Красная площадь покрыв аласъ народом. 
Одни покупают что-то себе по вкусу, другие только 
гуляют и, что называется, «глазеют», третьи торгуют тут 
же, с рук, самыми разнообразными товарами и «морски� 
ми жителями», -самым ходким вербным товаром. Это 
маленькие стеклянные пробирки с водой и с н атянутой 
сверху тонкой р езинкой - обычно клочком от лопнувше
го воздушного шара, - а внутри пробирки крошечный 
чертик из дутого стекла,  либо синий, либо желтый, вели 

чиной с тар акана ,  вертится и вьется при нажатии паль
цем на резинку, спускается на дно и снова взвивается 
кверху. Стоили эти «морские жители» копеек по 1 5-20, 
и ими тqрговали разносчики так, как никакими ины
ми вербными тов арами. При этом бродячие торговцы 
сопровождали своих «мqрских жителей» разными приба
утками, обычно н а злобу дня, иногда остроумными, иног
да пошлыми, приплетая сюда имена, нашумевшие з а  
последние месяцы, - либо проворовавшегося банкира , 

разорившего много людей, либо героя какого-нибудь 
громкого московского скандала. Затрагивалисъ иной раз 
и политические темы, вышучивалисъ разные деятели, вы
делявшиеся за последнее время в Государственной думе 
либо в европейской жизни иных государств . Любопытно 
отметить, что эти «морские жители» появлялись только 
на вербном базаре, в течение нескольких дней .  В иное 
время года их нельзя было достать нигде, ни за  какие 
блага .  Куда они девалисъ и откуда вновь через год появ
лялисъ, публика не знала .  Потому они и покупались 
здесь нарасхв ат. 

С р азными свистульками и пищалками бродили по 
площади торговцы-мальчуrаны, приводя в действие 
голоса своих товаров, и базар во всех напр авлениях был� 
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полон звуков - визга, свиста,  гама и веселого балагур .. 
ства. 

- Кому тещин язык? - громко взывает продавец, 
н адувая свистульку, из которой вытягивается длинный 
бумажный язык, похожий на змею, и, свертываясь 
обр атно, орет диким гнусавым голосом . 

· 

Эти тещины языки бывали тоже в большом спросе, 
как и « морские жители»,  как и м аленькие обезьянки, 
сделанные из р аскрашенной ваты. Гуляющая моло
дежь - девушки, студенты, гимназисты и всякие юн
пы - почти все охотно прикалывали на булавках себе на 
грудь таких обезьянок с длинными хвостами и весело 
бродили с ними по базару. 

В субботу на свободной половине Красной площади 
происходило праздничное катанье - явление вееьма 
нелепое и бессмысленное. Экипажи, в зависимости от 
погоды и состояния мостовой, - либо сани, запряжен· 
ные п арой коней, либо коляски и ландо, - следовали 
медленно, почти шагом, одни за другими, наполненные 
передко детьми, что хоть сколько-нибудь понятно, но 
чаще - р асфранченными дамами и даже иногда мужчи· 
нами в цилиндрах и котелках. Обр а зовывалась громад
нейшая петля не только во всю обширную площадь, но 
и за ее предела ми ; одни ехали вперед, близ рынка, дру· 
гие назад, по линии торговых рядов, и так кружились 
часами. А внутри этой колоссальной петли стояли груп
пами полицейские офицеры в серых пальто, с саблями у 
бедра и с револьверами на серебристых шнурах; они 
руководили порядком.  И б ыло их м ножество, этих ниче
го не делающих руководителей; они только р исавались 
перед катающимися нарядными дамами да покручива
ли усы. 

Н а  следующий день, в вербное воскресенье, к вече· 
ру рынок кончался ; увозились куда-то остатки товаров, 
ломались и р азбирались ларьки, подметалась замусо
ренная площадь, и наступало предпраздничное затишье 
с самыми строгими великопостными днями последней, 
страстной недели. Но это затишье было только види
мостью; на самом же деле везде кипел а  р абота перед 
наступлением пасхи, и чем ближе к концу, тем яростней 
хлопотали люди, наполняя товарами м агазины, заготов
ляя пышные куличи и творожные сладкие пасхи,  окра-
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шивая вареные яйца фуксином и отваром луковой шелу
хи в р азные цвета либо яркими обрезками шелка делая 
их скорлупу пестрой. 

На Девичьем поле ремонтиравались спешно балага
ны, малевались новые громадные плакаты к новым 
представлениям, приуроченным к сезону. В Охотном р яду 
в бесчисленные лавки и хранилища свозились сотни 
свиных туш, окороков, битых индеек, гусей,  цыплят; в 
подвалах еле поспевали опор ажнивать винные бочки ; в 
торговых оранжереях была давка от покупателей ; цве
тущие м ахровые сирени,  тюльпаны, розы, гиацинты и 
Ji андыши дня за два до праздника в изобилии разно
сились в корзинах подарками по Москве, дразня вним а
ние тех, у кого не хватало денег на такие покупки и 
подношения.  

Не ежегодно, но все же нередко, на пасхальной не
деле открывалась в гром аднейшем помещении м анежа 
очаровательная цветочная выставка. Садоводы стар а
лись перещеголять друг друга и действительно устраива
ли то, о чем с удовольствием вспоминается даже через 
полвека. Колоссальная манежная внутренняя площадь 
бывала вся в цветах и клумбах, в декоративных р асте
ниях, благоухающая тонкими р азнооб:Разными аромата
ми. А так как это бывало в р аннюю пору весны, когда 
на улицах иногда лежал еще грязный и мо�q>ый тающий 
снег, то впечатление от этого необычайного громадней
шего цветника бывало радостным. 

Приблизительно в эти же числа или около этих дней, 
глядя по ходу весны,  вскрывались реки, н ачинал дви
гаться лед, и Москва-оека вздувалась, пухла, воды ее 
подходили к границам набережной. Толпы москвичей 
ходили любоваться половодьем и с интересом отмечали : 
остается два камня до уровня, остается один камень, и, 
нююнец, река в более низких местах выливалась н а  
улицу, затопляя тротуары и мостовые, и двигалась даль
u :е.  Бывали года,  когда полая вода доходила чуть не до 
Третьяковекой галереи . А отводный канал,  или попросту 
н азываемая - «Канава», - от Малого Каменного моста 
до Зацепы, выходила из берегов каждый год и затопля
л а  многие прилегающие переулки, доходила иной раз до 
Татарской улицы, и жители, чтобы достать себе в эти 
дни пропитание, сним али с петель ворота и ,  подпир аясь 
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шестами, ездили по этим переулкам, как на плотах, за 
покупками хлеба и продуктов, с веселыми песнями, 

шутками и прибаутками, ничего не боясь и р адуясь, что 
в эти недолгие дни нигде н е  торчат полицейские-«городо
вые» и никому не мешают наслаждаться «гр ажданской 
свободой». 

Между прочим, наименование этих полицейских
«городовых» москвичи шутливо относили к нечистой силе, 
считая, что в лесу есть леший,  в воде - водяной,  в до
ме - домовой, а в городе - городовой. 

х 

После весенних праздников нев�льно вспоминается и 
осенний - лошадиный праздник. 

Н а Зацепе, на просторной площади, стоял большой 
храм имени Флора и Лавра,  котQрым приписывалось 
покровительство над конями. И вот ежегодно, в .  поло
вине августа, если не ошибаюсь - 1 8-го числа, вся эта 
большая площадь перед церковь10 заполнялась сотнями 
лошадей . Тут и гладкие купеческие рысаки, и тяжелово
зы-першероны, и изможденные непосильной кладью 
ломовые, и извозчичьи клячи с вытертой по бокан 
шерстью и облезлыми хвостами, и кр асивые верховые 
кони из м анежей и цирка. 

Большинство парадно укр ашены тряпичными цвета
ми в гривах, яркими лентами, вплетенными в хвосты. 
Их держат под уздцы нарядные конюхи и кучера в ожи
дании молебна, который совершалея торжественно н а  
ПJющади по окончании цраздничной обедни.  После мо
лебна священник кропил водой толпу и коней, высоко 
поднимая руку, с волосяным веничком, с которого брыз
гали капли воды н а головы собравшихся. В ответ на 
хоровые гимны с площади неслись громкое ржание, стук 
нетерпеливых копыт о камни мостовой и многочислен
ные добродушные возгласы : 

Тпрруу! . . Тпрруу! . . 
И этот лошадиный праздник совершалея ежегодно, 

после чего конская «демокр атия» угонялась на обычную 
работу, а н а площади происходил парад «аристокра
тии» - гладких рысаков в упряжке, и гарцев ание верхо
вых коней. 
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В заключение участники пр аздника разбредались, й 
различных классовых группировках, по трактира м  --: 
скромно говоря - «Чай пить». 

, 

1]([ 

Когда начинаешь вспоминать о прежней Москве с 
своего раннего детства, то ясно видишь, как менялась 
мало-помалу и до какой степени изменилась вся жизнь 
людей, как отмирали и отмерли старые обычаи, привыч
ки, верования, старый быт и даже исчезли многие слова 
из обихода . 

Такого движения на улицах, какое наблюдается сей
час, и в помине не было даже в центре города, а дру
гие улицы были тихие, спокойные - особенно в З амо
скворечье, где прошло мое детство и ранняя юность. 

Бывало, посредине улицы ходили р азносчики и гром
кими голосами выкрикивали о своих товарах, немножко 
нараспев. У всякого товара был свой определенный мо
тив, или «голос». Кто и когда узаконил эти моТ'Ивы 
неведомо, но они саблюдались в точности в течение дол
гих лет, так что по одному выкрику, даже не вслуши
ваясь в слова,  можно было безошибочно зн ать, с каБим 
товаром идет разносчик или едет в телеге крестьянин, 
продавая либо молоко, либо клюкву, лук, картошку, 
либо 1уголь, или бредет, не торопясь, с мешком за пле
чами старьевщик, скупающий всякий хлам,  обноски, 
скарб - то, что в старину называлось «борошень», идет 
и покрикивает, но непременно скрипучим голосом :  
«Старья сапог, старого платья - нет ли продавать ! . .  » 

Крестьяне приезжали в город со своими товарами 
обычно в деревенских черных «цилиндр ах», - а карту
зов еще не носили; шляпы эти делались почти без 
полей, похожие н а  небольшие ведра, из какого-то до
машнего материала вроде легкого войлока. Сидя на 
соломе или на сене в телеге и проезжая шагом по ули
це, крестьяне взывали громкими голосами и тоже на 
свой особый лад, - у всех у них одинаковый : 

- Млаю1,  млака ,  млака !  . .  - или : - По-клюкву! По
клюкву! . .  

Ходили также мороженщики с кадушками на голо
ве. В кадушках навален кусками лед, а во льду вкопаны 
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две большие жестяные банки с крышками, в одной ели· 
вочное, в другой - шоколадное мороженое. Никакого 
шоколада, конечно, не было:  просто подметивалея 
жженый сахар для коричневого цвета ,  а можеr быть и 
еще что-то. И все они протяжно и громко выкрикивали 
нар аспев одн и  и те же слова : 

- Морожено хо-р6-ше! . .  Сливочно-шоколадно мо
рож! . .  

Купить у них можно было мороженого н а копейку, 
и на две, и на весь пятачок. Они намазывали его метал· 
лической лопаткой в порционные стаканчики, висевшие 
у НИ'Х за поясом, и давали костяные ложечки ; за полный 
чайный стакан, принесенный из дом а покупателем,  бра
ли по десять копеек. Толпа мальчишек окружала этих 
разносчиков и с наслаждением оставляла им свои 
копейки. 

На смену мороженщику идет по улице человек, обве
шанный через шею до пояса гирляндой белых и румя
ных калачей, а в руках у него большой медный чайпик 
особой формы с горячим сбитнем - смесь патоки с и н 
бирем, желтым шафраном, р азведенная в кипятке. На 
поясе повязано толстое полотенце, в котором сидят в 
гнездах небольшие стаканчики с толстейшими тяжелыми 
днами, чтоб не обжигать п;ри питье пальцы. Этот тор
говец уже не только выкрикивает, что у него - «Сби
тень горячий !»,  но и бал агурит, напевая вполголоса из 
н ародных прибауток о том, как «тетушка Неиила пила 
сбитень да хвалила, а дядюшка Елизар все пальt�ики 
облизал - вот так патка с инбирем, даром денег не 
берем ! . .  » 

Или идет точильщик и несет н а  плече тяжелый свой 
станок с большим колесом, приводимый в движение 
ногою ; на станке круглый точильный камень и круглый 
ремень. Мастер громко выкрикивает на всю улицу свою 
обычную фразу: 

- Точить ! - Ножи-ножницы точить!  
Вспоминается при это м  появление первых велосипе· 

дов в Москве и особенно в деревнях и на дачах, где 
велосипедьт были еще невиданы. 

Когда мимо изумленных людей мчался верхом на 
колесе человек, м альчишки кричали друг другу: « Гляли, 

.ГJ!Яди: точильщик с ума сошел ! »  
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А то, согнувшись под тяжестью большого узла на 
спине, шагает по тротуару татарJJн в бараньей шапке, 
продавая мануфактуру и халаты. Либо проходит по 
улице голосистый разносчик с ягодами, предЛожения 
которого слышны еще издали: 

- Садова м али -на ! Садова ви-шенья !  
И у всякого товара свой определенный мотив, свой 

н апев. Эти возгласы были записаны и напечатаны в 
виде нот в большом этнографическом сборнике, назва
ние которого я сейчас не вспомню. 

В те времена даже и деньгам были иные названия: 
медная монета в полкопейки называл ась «полушка» или 
грош, монета в две копейки - «семитка», в три копей
ки - «алтын» (отсюда и серебряный «пятиалтынный»
то есть 15 копеек) ,  в пять копеек медная монета назы
валась «пятак», серебряная в 10 копеек - «гривенник», 
в 20 - «двугривенный», в 25-«четвертак», в 50 - «пол
тинник». Рублевая бумажка называл ась «целковый»,  
трехрублевая - «трешник», в 1 0  рублей - «краснень
кая», 25 рублей - «четвертная»; а , сторублевая, сам а я  
крупная единица в былые времена, называлась сначал а 
«радужная» - за свою бледноразноцветную окраску, 
напоминавшую спектр, а в дальнейшем именовалась уже 
«Катенька» - за портрет императрицы Екатерины П. 
Торговцы так и говорили между собой :  «Какая цена? . .  » 
Отвечали : «две Катеньки ! » или : «Три Катеньки ! »  

Позднее выпущены были билеты в 500 рублей, с 
портретом Петр а Первого, но они ходили больше по 
банкам, ввиду их значительной стоимости, и в народе 
их было мало. 

Еще ездили по улицам водовозы, некоторые на лоша
ди и с большими тяжелыми бочками ; эти покрикивали : 
«По-воду! По-воду ! » А большинство возило небольшие 
бочонки н а  двухколесной ручной тележке,  таща их соб
ственными силами . В дом ах тогда водопроводов еще н е  
было, и воду брали либо из своих надворных колодцев, 
либо дворники ездили к городским б ассейнам. Недале
ко от нашей квартиры, на широкой площади, помню, 
стоял а  высокая круглая башня из красного кирпич а, 
высотой чуть не с двухэтажный дом ; от нее шли какие
то отводы и трубы,  к которым подставлялись бочки как 
ручные, так и конные. 
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У этих водовозов и у дворников здесь было нечто 
вроде клуба, который назывался «басейня». Здесь, в 
этой «басейни», ранним утром получались самые свежие 
новости, обычно д.остоверные; откуда они приходили 
сюда - неизвестно, но помню, что во время турецкой 
войны в 1 877- 1 878 годах, когда я был еще школьни
ком, мне не однажды р анним утром, перед уходом в 

училище, сообщал наш дворник, только что вернувшись 
с «басейни», самые потрясающие новости - о переходе 
русских через Дунай, о взятии знаменитой крепости 
Плевны, о переходе через Балканы и проч. Газеты до
ставлялись значительно позже, а « басейня» была уже 
обо всем осведомлена . 

В первых числах мая многие москвичи начинали 
перебираться на  дачи. Излюбленными местами были 
Сокольники, БогО!}Jодское, а также Петровско-Разумов
ское. Многие переезжали и по железным дорогам - в 
Царицыно, Пушкина, Малаховку, Кунцево, Перово и 
другие подмосковные дачные местности. Тащился туда 
же, на возах, всякий житейский скарб с матрацами , 
кроватями, узлами, корытами и кастрюлями; некоторые 
приводили с собой даже коров, привязывая их за рога 
к повоокам. Сюда же, для р азвлечения дачников, прихо
дили всякие бродячие «артисты», как шарманщики с их 
вальсами и м азурками, так и акробаты с кувырканием 
и вскакиванием друг другу на плечи, и еще раешники, 
показыва вшие каждый свое искусство на протяжении 
пяти или десяти минут. Больши м успехом пользов ался 
тогда «петрушка» - кукольный театр за ситцевой шир
мой, где длинноносый «Петр Иваныч» гнусавым голо
сом привлекал общее вним ание и проделывал всякие 
свои хулига нские поступки, бил всех других персона
жей своей палкой-трещоткой и, наконец, сам погибал от 
свирепой собаки.  Публика хохотала над дешевыми 
остротами «Петрушки» и с удовольствием платила доб
ровольные «гривенники» и «двугривенные» за веселое 
представление тут же, на улице, либо во дворе. 

А то появлялся время от времени одиноки й  «чело
век-оркестр», похожий благодаря м ножеству инструмен
тов на какого-то шамана . На широком ремне, перекину
том через шею, он нес впереди себя тяжелую шарман
ку.  На голове у него был металлический шлем, весь уве-
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шанный м аленькими медными колокольчиками . Остано
вившись пере.11 какой-нибудь дачей, музыкант ставил 
свою шарманку на ножку-подставку и н ачинал неустан
но крутить ручку, извлекая громкие звуки. Как бы отм а
хиваясь от мух, он потрясал . головой и к звукам шар
манки присоединял веселый перезвон колокольчиков на 
своем шлеме. Мало того - н а  спине у него был при
строен небольшой турецкий барабан, а к локтю левой 
руки прикреплена ударная п алка с набалдашником, 
которою он и отбивал такты в барабан, а ногою дергал 
за петлю ремень от литавров - медных тарелок н а  
барабане. И музыка гремела,  гудела на все л ады. Рабо
тали одновременно и руки, и ноги, и голова ,  и «оркестр:. 
вызывал, особенно у окружавших мальчишек, желание 
плясать. И они плясали тут же, на лужайке перед 
дачей. 

Любили также дачники р азвлекаться фейерверком. 
Ко г да вечерело, в потемневшее небо высоко взлетали 
огненными змеями оранжевые р акеты, лопались там на 
высоте и р ассыпались р азноцветными блестящими звез
дами, угасавшими на лету. Такие ракеты взлетали 
довольно часто, особенно в дни летних именинниц и 
именинников . . . 

«Но - миг один - и в темное забвенье уже текут 
алм азы крупных слез, и медленно их тихое паденье», -
как образно сказал один из наших поэтов. 

XII 

Вспоминаются еще две кр айности, два московских 
противоположных явления : университет - первый в Рос
сии, учрежденный в Москве в 1 755 году, - и соседний 
с ним по улице - Охотный ряд, rде несколько сотен 
лавок торговали свиными тушами, мясом, битой птиnей 
и овощами,_ куда возами доставлЯлись огромные рыби
ны - белуга , осетрина, и здесь «разделывались» на 
куски для магазинов. 

Был здесь и свой особый трактир, славившийся «рус
скими блюдами». . .  Под потолком в нарядных клетках 
содержались знаменитые соловьи, курские, валдайские, 
которых приходили слушать знатоки и ценители. А вни
зу, по соседству, в подвальных помещениях или в сара� 
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ях, устраивались петушиные бои, где любители крова
вых драк держали пари за будущего победИтеля, кото
рый, изнемогая от ран, с выщипанными перьями и про
клеваиной головой, а иногда и с пробитым глазом, 
делалея героем и зарабатывал своему хозяину ИЗIРЯдный 
выигрыш. 

Казалось бы, между двумя такими соседями, как 

«чрево Москвы» и университет, не могло быть никаких 
взаимоотношений. Однако отношения существовали, 
и весьма странные и печальные. Университет есть уни
верситет - рассадник просвещения, и не  нуждается 
ни в какой дополнительной характеристике . Там  - сту
денты, горячая молодежь, российская «соль земли», 
как их п:режде передко называли, с широкими запро
сами, с новыми взглядами, с непокорной волей, с проте
стами по адреау реакционных распоряжений власти. 
А по соседству, в Охотном ряду, безnрамотные тупо
думы, здоровенные физически и ничтожные мораль
но, воображали себя пламенными патриотами.  Но их 
преданность была вовсе не родине, а только официаль
ному самодержавию и торжествующему полицейскому 
режиму. 

К:огда возникали университетские конфликты, назы
ваемые в те времена «студенческими беспорядками», 
когда усиленные наряды пешей и конной полиции обе
регали входы и выходы во двор университета, а студен
ты, явясь на  сходку, требовали пропуска в свою «аль
ма матер» и толпы взволнованной молодежи запру
жали всю улицу, то в помощь полиции прибегали из 
соседних лавок охотнорядские добровольцы - мясники 
в белых куртках, белых по цвету, но грязных, сальных, 
забрызганных кровью быков и петухов, подпоясанные 
ремнями, на которых висел целый набор острых ножей, 
от длинных, вроде кинжалов, до малых, почти перочин
ных, - профессиональное их воор,ужение. Полиции они 
были нужны как голос народа, ибо, по писанию:  «глас 
народа - глас божий . . .  » С дикими воплями : «Бить сту
дентов !» - толпы этих добровольцев набр асывались на  
безоружную молодежь и ,  соединяясь с полицейскими, 
загоняли студентов в соседний манеж не только грозны-
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ми криками, но и рукоприкладством. Там, в манеже, 
полиция переписывала всех для будущих возмездиИ, а 
гл аварям и вожакам доставалось иной раз порядочно 
жестоко. 

Особенно эти добровольческие выступления разыгры
вались в девяностые и девятисотые годы, в период тор
жества реакции. Клич «бить студентов ! »  был лейтмоти
вом этих «патриотов», этих «хоругвеносцев», этих архи
черносотенцев, упрочивших за собою постыдное имя 
«охотнорял,дев». 

Xl/l 

Вспоминается мне, как в октябре 1 905 года после 
невиданно-грандиозных похорон выдающегося револю
ционера-большевика Николая Эрнестовича Баумана, 
убитого черносотенцем Михальчуком, казаки, устроив
шие засаду вблизи Охотного ряда, в манеже (угол Мо
ховой и Никитекой улиц) , стали расстреливать возвtРа
щавшихся с похорон безоружных демонстрантов. 

Это кровавое преступление властей вызвало большое 
возмущение широких слоев населения Москвы. Помню 
и точно знаю гневный протест, поданный в Городскую 
думу по этому поводу. Пусть об этом р асскажу не я, а 
подлинный текст, подписанный общественными деятеля
ми , работниками театров и артистами, среди которых 
имена Станиславского, Немировича-Данченко, Москви
на, Качалова, Книппер-Чеховой и других - от Художе
ственного театра, - врачей, художников, нескольких 
учреждений от имени «всех рабочих» и т. д. 

Вот какой протест был направлен тогда в Городскую 
думу от группы интеллигенции :  

«Возмутительное расстреливание народа, возвращав
шегося с похорон Б аум ана, казаками, действовавшими 
вполне произвольно и находящимися, очевидно, вне вся
кого руководства и надзора со стороны начальства ,  лиш
ний раз показывает, в какой мере мирное население 
Москвы лишено самой элементарной безопасности . 
Нападение казаков было произведено в данном случае 
вопреки прямому обещанию генерал-губернатора, данно
му им представителям города , ус'I)ранить полицию и . 
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войска с пути следования похоронной процессии. Гlотря
сенные этим происшествием, имевшим место вчера,  в 
1 1  часов вечера ,  в центре города, у стен старого универ
ситета ,  мы, нижеподписавшиеся, обращаемся к Городской 
думе с решительным требованием безотлагательно при
нять действительные м�ры к охране жизни и безопасно
сти жителей вверенного ее попечению города. Необходимо 
учредить особый комитет общественной безопасности, 
составленный из представителей организованных обще
ственных учреждений, и организовать правильную город-
скую МИЛИЦИЮ» .  

На подлинном документе есть надпись карандашом:  
«доложено Думе 2 1 /Х». 

Так была встречена первая весть о пошатнувшемся 
самодержавии, но вскоре эта радость сменилась разо
чарованием. Когда обнаружился обман народа царски
ми обещаниями гражданских свобод, неприкосновенно
сти личности, свободы слова, совести, собраний и сою
зов, народ стал готовиться к вооруженному восстанию. 

Царь испугался, издал манифест: 
- Мертвым - свобода, живых - под арест! -

так горько зазвучала вскоре в народе новая тогдашняя 
песенка об объявлении «конституции», и московские 
улицы начали спешно покрываться баррикадами . . .  

Эти уличные преграды из наваленных в огром
ные кучи бревен, ворот, опрокинутых трамвайных ва
гонов, лестниц, ящиков и камней в течение нескольких 
дней расетреливались царскими пушками и пулеметами, 
а из-за баррикад сыпались в ответ ружейные и ре
вольверные пули, отражавшие натиск кавалерийских ча
стей. 

Московский обер-полицмейстер генерал Трепов выве
сил свой строжайший приказ :  «Гlатронов не жалеть, 
холостых залпов не давать» .  А какой-то остроумец ухит
рился замазать первые две буквы «П» и «а», так что 
получился приказ : «тронов не жалеть». 

Гlервая революция была подавлена . Но это было 
началом конца царизма, навсегда свергнутого великим 
Октябрем в 1 9 1 7  году. 
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XIV 

«Из песни слова не выкинешь», - говорит послови· 
ца . . . Что бывало, то бывало. Вся Москва знала, что 
1 2  января старого стиля, в так называемый «Татьянин 
день» - д�нь основания первого российского универ
ситета в Москве - будет шумный праздник университет· 
екай молодежи, пожилых и старых университетских дея
телей, уважаемых П!рофессоров и бывших питомцев 
московской «альма матер » - врачей, адвокатов, ,учите
лей и прочей интеллигенции.  Этот день ежегодно на
чинался торжественной обедней в университетской 
церкви. Много-много лет праздник этот спр авлился по 
заведенному порядку: сначала обедня,  потом моле
бен, потом в актовом зале тр адиционная речь рек
тора или одного из почтеннейших профессоров . . . А за
тем . . .  

Затем толпы молодежи шли «завтракать» в ресторан 
«Эрмитаж», где к этому завтраку рестора н  приготамялся 
заблаговременно: со столов снимали скатерти, из залов 
убирались вазы, растения в горшках и все бьющееся и 
не необходимое. Здесь до вечерних часов длился этот 
«завтрак» - чем позже, тем шумней и восторженней. 
Ближе к вечеру ор аторы уж влезали на  столы и с высо
ты со стаканом в руках, окруженные пылкими слушате
лями, произносили пылкие речи. Вокруг кричали гром
кими голосами кто «браво», кто «ура» и запевали раз
ные студенческие песни, чокались вином, и пивом, и 
шампанским, и водкой - у кого на  что хватало средств. 
Потом разъезжались на тройках и лихачах в загород
ные рестораны, куда потихоньку ползли также и про
стые извозчики, так называемые «ваньки», с нависшими 
на  санях, где только возможно, юнцами, а также пле
лись пешком малоимущие. Но там, в загородных ресто
ранах, уже не разбиралось, кто может платить, кто не 
может: все были равны. 

В одном из своих шутливых фельетонов А. П. Чехов 
в 1 885 году писал про Татьянин день, в 1 30-ю годовщи
ну Московского университета :  

«В этом году выпито все, кроме Москвы-реки, и 
то !S'лагодаря тому, что она замерзла . . . Пианино и 
рояли тре_щали, оркестры, не умолкая, жарили «Gaudea� 
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mus», горла надрывалисЪ и хрипели.. .  Тройки и ли
хачи всю ночь летали от Москвы к Я:ру, от Я:ра в 
С'l)рельну . . .  Было так весело, что один студиоз от из· 
бытка чувств выкупалея в резервуаре, где плавают стер"' 
ЛЯДИ . . . » 

Все это не выдумка, не сказка. Так это и бывало 
обычно в Татьянин день . Не в день - а в ночь Татьянина 
дня. Под утро швейцары Стрельны и Я:ра передко над· 
писывали мелом на спинах молодежи адреса, и их раз· 
возили по домам «уцелевшие» товарищи . . .  

Шли годы. Студенты становились врачами, адвока
тами, учителями, писателями, общественными деятеля
ми, профессорами . . .  Но Татьянин день не забывалея и 
не менялся. В этот традиционный день и старики и 
молодежь, знаменитые и неведомые - все были знако
мыми, все были равными. . .  Бытовая сторона праздника 
оставалась такой же, как и раньше, со всеми ее подроб
ностями. 

И вдруг в 1 889 году, за двое суток до Татьянина 
дня, раздался голос «великого писателя земли рус
ской» - Льва Николаевича Толстого. Громкий голос, 
призывающий опомниться и из праздника просвещения 
не делать подобия того, что творится в глухих деревнях 
в храмовые праздники Знамения, Казанской, Введения 
и проч. 

«Мужики едят студень и лапшу, - писал Лев Нико
лаевич, -а проевещенные - омары, сыры, потажи, фи
леи ; мужики пьют водку и пиво, проевещенные - на
питки разных сортов, вина , водки, ликеры сухие и креп
кие, слабые и горькие, и сладкие, и бе.лые, и красные, 
и шампанские . . . Мужики падают в грязь, а проевещен
ные на бархатные диваны. Мужиков р азносят и раста
скивают по местам жены и сыновья, а просвещенных
посмеивающиеся трезвые лакеи . . . » 

Голос великого писателя и призыв опомниться так 
повлияли на старших и младших, что Татьянин день в 
1 889 году уже не мог быть таким, как обычно, и с той 
поры «праздник просвещения», как называл его Толстой, 
изменился до неузнаваемости.  
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xv 

В свое время, в эпоху грибоедовекой Москвы, в не
которых кварталах, вроде .Арбата, Кудрина или Пречи
стенки, красовались богатые дворянские усадьбы, с са
дами, конными дворами и службами, с кучерами и лив
рейными лакеями, а также стояли и скромные особняч
ки - преимущественно деревянные, оштукатуренные и 
окрашенные то в желтый, то в розовый, то в голубой 
цвет, с белыми колоннами по фасаду, с полуциркульны
ми окнами - под «московский ампир» - и тоже со 
скромными каретными сараями и надворными служба
ми. В усадьбах и в особняках проживали в те времена 
влиятельные Фамусовы, по словам Грибоедова - «охот
ники поподличать везде», которые «в чины выводят и 
пенсии дают», полковники Скалозубы - что «тьму отли
чий нахватали», графини Хрюмины и Хлестовы - эти 
«пиковые дамы», которые «сужденья черпают из забы
тых газет времен Очакова и покоренья Крыма», болтуны 
Репетиловы и всякие Молчалины, добровольно признаю
щие, что им - «не должно сметь свое суждение иметь». 

Некоторые из таких домов, каких на моей памяти 
было еще немало, сохранились и до сих пор, - но их 
уже немного, - а теперешнее население их, конечно, 
ничего общего с прежним не имеет. Прежние их вла
дельцы после крепостной реформы, с шестидесятых го
дов, мало-помалу стали передавать свои права новому 
классу - торговому, нарождающейся буржуазии. Но 
купечество не так уж охотно занимало барские гнезда. 
Большинство предпочитало селиться в Замоскворечье, 
в Рогожской, Таганке, где было попроще и посвободней, 
да и соседи были более свои люди. Строили крепкие, 
грубые особняки, разводили просторвые сады с фрукто
выми деревьями, настаивали из своей рябины ведерные 
бутыли водки, заводили «своих лошадей», чтоб ездить 
«В город» и в баню , и чувствовали себя лучше, чем в 
центральных кварталах. 

Грибоедовекая Москва уступала место Москве 
Островского. 

В шестидесятых и семидесятых годах многие «тя
теньки» и «папаши» - малограмотные и безграмот
ные, - забогатев, воображали, ч:го им «при их капита-
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ле» все доступно и все дозволено, поэтому - «ндраву 
нашему не препятствуй! » - «захочу - один в семи каре-
тах поеду! . .  » 

Грубые и дикие выходки отдельных лиц бывали 
заурядным явлением. Такие типы, как Хлынов в «Горя
чем сердце» Островского , теперь кажутся совершенно 
невероятными, но подобие их на самом деле сущестпо
вало. В восьмидесятых годах лично мне доводилось не 
однажды слыхать о московском фабриканте, поста вщи
ке в казну, известном под именем Степана Ивановича 
(фамилию забыл) , который позволял себе невероятные 
выходки, был в своем роде знаменитостью по ч асп1 
безобразий, скандалов и глупостей. Вот один из случа
ев, пронешедших на моей памяти. 

В московском цирке был к.поун Таити , известны й 
дрессировщик животных, и у него была «ученая свинья», 
которая могла по заказу публики находить носом бук
вы, р азложенные по полу арены, чтоб из них составилось 
нужное слово - конечно, короткое. И вот Степан Ива
ныч со своими единомышленниками решили купить у 
Таити эту свинью, чтобы ее зажарить и съесть, каких бы 
денег это ни стоило. Сделка состоялась, как говорили 
тогда, за 2000 рублей , и пятеро безобразников свинью 
эту зажарили и ели ее с приJiичной случаю выпивкоii. 

Но этим дело не кончиJiось. Газета огJiасила этот 
скандальный случай, а знаменитый опереточный купле
тист Род:он, любимец москвичей, пел в театре сочинен
ные им стишки на ЗJiобу дня, где было приблизительно 
следующее: 

Вот купцы в хмельном азарте, 
Чтобы пищу дать вранью, 
Порешили им у Таити 
Съесть ученую свинью. 
И они на самом деле 
Ведь свинью из цирка съели .. .  

А в юмористическом журнале, если не ошибаюсь, в 
«Развлечении», помещена была карикатура : сидят пяте
ро с ножами и вилками, а перед ними на столе туша 
зажаренной свиньи, и под рисунком помещена цитата 
из священного писания : «Своя своих не познаша». 

Говорили потом, будто Таити успел свою ученую 
свинью переправять в провинцию, а безобразникам пол· 
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пес обыкновенную свинью, более подходящую к покуJ 
nателям .  i 

Этот же самый Степан Иваныч заехал однажды на' 
кавказские минеральные воды, в Пятигорск, где и вы· 
творял «чудеса» не хуже Хлынова, так что весь городок, 
наполненный обаянием Лермонтова, его пам ятью , его 
«демоном», его Печериным, был озадачен выходками 
московского самодура. При отъезде домой он устроил 
сам себе торжественные проводы, небывалые в Пяти · 
горске: нанял всех до единого городских извозчиков, 
имеющих четырехместные кодяски и пару лошадей , - с1 
иных извозчиков в м аленьком курортном городке и не  
было. Все они в назначенный час должны были nодать 
к гостинице и ждать «выхода » . 

В передних колясках поместили оркестр пятигорских 
музыкантов, а в следующие наложили багаж, и,  нако· 
нец, в самый лучший экипаж уселся «сам» с приятеля· 
м и  и кульком с шампанским . Остальные коляски следа· 
вали nоражнем для «антуража» . Загремели медные тру· 
бы, забухали барабаны, и небывалый кортеж под гром· 
кий марш двинулся по шоссе к железнодорожной стан· 

ции, лежавшей в Бескольких километрах от города . И на 
весь день в Пятигорске не осталось ни одного извозчика 
даже для больных. 

Вскоре, в том же году, если не ошибаюсь - в 1 883, 
мне довелось быть впервые на Кавказе, и там, в Пяти· 
горске, не позабыли еще, как московский самодур оста· 
вил весь город без тр анспорта на целые сутки. Расска· 
эывали, как, уезжая, он весело поднимал в дороге свой 
пенный кубок , nосмеиваясь с пьяных глаз над Бештау 
и Машуком, где приютился, вряд ли ему ведомый , лер 
монтовский грот с его nрекрасными напоминаниями о 
великом поэте, о его творчестве , о жизни и смерти . 

X VI 
Старинные торговые ряды, возобновленные после 

Наполеоновского нашествия н разгрома , занимали 
огромный квартал в самом центре Москвы, между ули 
цами Никольской и Ильинкой (теперь улицами 25 Ок
тября и Куйбышева)  - с фасадом по Красной площади, 
напротив зубчатой Кремлевской стены, nерел современ· 
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ным Мавзолеем. Ряды эти составляли тоже своего рОда 
московскую достопримечательность. 

Перед центром их фасада в те времена стоял памят
ник с двумя фигурами отечественных героев и с золотой 
надписью на темном граните : 

«Гражданину Минину и князю Пожарскому благо
яарная Россия». 

Но недаром говорил Гоголь устами городничего: 
«Где-нибудь поставь какой-нибудь памятник или просто 
забор, - черт их знает отку.11ова - и нанесут cюJ,Ia вся
кой дряни !» 

Хорошо помню я этот памятник, передвинутый в на
стоящее время к древнему собору Василия Блаженного . 
Он стоял, окруженный сквозной невысокой решеткой, 
обращенный тыловой стороной к рядам; правая рука 
гражданина Минина, протянутая во всю длину, указы
вала на Кремлевскую стену, за которой возвышалось 
громадное здание Окружного суда с круглой невысокой 
колонкой над крышей ; на колонке была золотая надпись 
Закон и увенчана она была сверху царской короной, 
что было символом российского закона и означало эмбле
му высшей справедливости, которая с таким жестоким 
ОС'I)роумием высмеяна в знаменитой эпиграмме: 

В России нет закона, � 
А столб, и на столбе корона. 

Этот же самый «столб в короне» был принят, как 
эмблема правосудия, в судах на зерцале, в печатях 
нотариусов и в нагрудных значках юристов. 

Глядя на протянутую руку Минина, указующую на 
столб в короне и на золотую надпись «закон», прохожие 
передко утешали друг друга пословицей: 

- Закон - паутина : шмель проскочит, а муха увяз
нет! 

Я застал эти ряды еще при их большой значитель
ности для Москвы; хотя в принципе они и были давно 
осуждены на  с.Тiомку, но проходили за годами года, а 
они все еще стояли , и не предвиделось конца их суще
ствованию. Это был центральный пункт всей москов
ской торговли - как розничной,  так и оптовой, где мож
но было купить все - от швейных ниток до жемчугов 
и бриллиантов, от стакана кваса J.IO мо.g.ного фрака и.ли 
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собольей шубы, от записной книжки до бархатных ков
ров и т. д. Бытовые условия тоже были своеобразные. 
Лавки не отапливались, и никакого освещения, кроме 
дневного, не допускалось из боязни пожара. Купцы 
сидели зимой в тяжелых енотовых шубах, подпоясанные 
для тепла кушаками, ходили то и дело греться в трактир 
и запирали на ночь свои лавки в ранние сумерки, 
так как никакого огня, даже спички зажечь не полага
лось. В морозные месяцы в лавках так настывало, что 
в чернильницах замерзали чернила ,  обращаясь в 
черный снег, и чтобы написать счет покупателю или 
подписать вексель, нужно было подцепить на  перо 
этого черного снега и дышать на него; тогда он на  м и
нуту превращался в каплю, но и та быстро вновь засты
вала . 

Ряды занимали громаднейшую площадь и с утра до 
вечера были наполнены людьми. Здесь и хозяева и при
казчики, конторщики и артельщики, сторожа и покупа
тели - народа великое множество. Хозяева , да и то 
далеко не все, ходили завтракать в трактир , а осталь
ные питзлись тут же, возле своих лавок. Чего здесь 
только не бывало в течение дня ! Проходили в опреде
ленные часы разносчики с горячими жареными пирога
ми. Проходили с гречневыми толстыми блинами, поли
тыми черным конопляным маслом ;  торговади горячей 
ветчиной и жареной бараниной с картошкой, мозгами с 
соленым огурцом, белугой с хреном и красным уксусом ,  
кишками с гречневой кашей; и все это было горячо, все 
нарезывалось на блюдце, а вместо вилки прикладыва
лась оструганная щепочка. Через час разносчики прохо
дили обратно и собирали каждый свои блюдца. Наеда
лись вдоволь и затем пили чай ,  разливая из огромных 
медных чайников по стаканам,  которыми и грели озяб
шие на морозе пальцы. 

У рядов этих имелась и своя предыстория. В XVI ве
ке указом Грозного царя на Красной площади, против 
стен Кремля, построены были торговые помещения, куда 
на первое время купцов загоняли насильно для их дея
тельности, а когда завелась настоящая торговля, уже 
окрепшая, то и московские попы открыли здесь свои 
лаnочки с духовными книгами в просветительных целях, 
но вскоре в этих епархиальных лавках появились, кроме 
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книг, всякие иные товары - и скобяные и гал антерей· 

н ые, а еще позднее «отцы», не платя в казну никаких 

налогов, объявили, что в их лавочках поэтому все товары 

дешевле, чем у соседей ; кроме этой р екламы,  епархи

альное начальство предписало церковным приходам 

покупать все необходимое обязательно в их лавочках, а 
ослушников штрафовало и н аказывало. В торговой сре
де н ачинало р асти великое н едовольство. 

Через некоторый срок этот Гостиный двор вместе со 
всем и  товарами сгорел дотл а .  На его месте б ыли постро

ены новые ка менные ряды, р азоренные при французах. 
В 1 8 15 году ряды были вновь отстроены и достояли до 
девяностых годов. 

К этому времени уже существовали в Москве п асса 
жи с модными м агазинами и был открыт необычайный 

по тому времени универсальный «Мюр-Мерилиз»,  ка к  

его н азывали по имени хозяев, где сосредоточены был и  

всевозможные товары и в таком изобилии, в таком раз
нообразии, что универс ал этот изумленные москвичи от
несли к разряду событий,  а ветхие ряды с их узкими и 
кривым и проходами,  с и х  потемками и сырым воздухом, 

с назойливыми зазываJ-;:ами из Ножевой линии отжили 

свой срок и стали ненужными.  

В месте с ними кончились и блинщики, и пирожники, 

и повар а с котлетами. 

В старокупеческом быту существовала так называе
м ая «яма» - гроза неисправных должников, упоминае

мая и в произведениях Островского .. Помещалась эта 
яма у Иверских ворот, на правой стороне подле Красной 

площади, напротив нынешнего Исторического музея. 

Случалось довольно нередко, когда купец, задолжав 

по векселям р азным лицам солидную сумму, созывал 

своих кредиторов «на чашку чая»,  как тогда rовор илось, 

р аскрывал перед ними свои бухгалтерские книги и сооб

щал, что дела его кр айне плохи и оплатить полным 

рублем свои долги он не в состоянии,  а предлагает 

получить по «гривенничку за рубль», то есrь вдесятеро 

меньше. Если кредиторы признавали несостоятельность 

как несчастье и верили в честность купца, то устр аива

ли н ад его делам и  «администрацию», то есть опеку, а 
если видели, что дело это мошенническое, что купец, ка к  

говорилось тогл;а, «кафтан выворачивает», что д.еньги 
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припрятаны, а собственный дом переведен заблаговре� 
менно на имя родни, то устраивали «конкурс», продава ·  
ли остатки имущества с молотка, то есть с аукциона ,  а 
самого несостоятельного сажали в яму у Иверских ворот, 
пока тот не р аскается и не  выложит припрятанные капи
талы. Все это делалось на законном основании. Но з а  
купца в яме надо было платить - за содержание, за 
еду . . .  Сидит, сидит купец в яме, кредитйtры за него пла
тят, платят, а толку нет. Иной раз родственники сжа
лятся и внесут некоторую сумму из припрятанных 
денег. И если кредиторам надоедало платить за х а р ·  
чи, они  прощали купца и выпускали из ямы, а то 
требовали новой суммы в уплату, и купец продолжал 
сидеть . 

Сердобо.пьные купчихи, совершенно незнакомые, при
носи.пи таким заключенным к nра здникам  пасхи и рож
дества то калачей, то кулебяки, то блинов, а то, греш
ным делом, и водочки . . .  

Когда была уничтожена эта яма,  я не знаю, но в 
давние годы на  моей памяти она еще существовала ,  а 
приглашения «На чашку чая» и «выворачивание кафта
на» продолжалось почти до 1 9 1 7  года. 

XVIJ 

Еще контраст, еще одна противоположность: свадь
ба - как новая молодая жизнь, и похороны - конец 
всему земному. 

В старой Москве, особенно в торговой среде, то и 
другое обставлялось пышно и торжественно. Невесте, 
одетой в белое платье с кисейной фатой и белыми искус
ственными цветами флердоранжа на голове - в качестве 
эмблемы девственности, - подавалась большая, специ
ально свадебная карета, запряженная четырьмя конями, 
с кучером в цилиндре и золотых галунах, с двумя лив
рейными лакеями на запятках. Этот «парад», как н а зы
вали свадебную карету, отвозил невесту в церковь для 
венчания. 

Обычно свадьба устраивалась в доме жениха, иногда 
д:Iя свадьбы арендовали ресторанный зал, но очень 
часто на вечер нанимали отдельный дом, специально 
отдававшийся под такие собрR ния. Вечером в таком доме 
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устраивался бал с танцами под оркестр, с ужином до 
р ассвета, с тостами, передко возглашаемыми за отсут
ствием оратора официантом. Для тостов обычно пригла
шалея рослый официант, обладающий внушительным 
голосом и великолепными бакенбардами и внешностью, 
напоминавшей важного сановника. 

- За здоровье новобрачных! - торжественно воз· 
глашал официант. Гости весело кричали «ура» и застав
ляли молодых трижды целоваться.  

- З а  здоровье родителей жениха и невесты ! - про
должал официант, и при этом, чтоб не напутать и не 
наврать, читал по бум ажке их имена. 

Снова «ура» и чоканье бокалами;  все шумнее и не
принужденнее становится р азговор гостей. Тосты про
должаются - за родных, за  уважаемых, за шаферов . .. 
На рассвете произносится последний тост - за общее 
здоровье, и гости разъезжаются. 

Теперь противоположность брака - похороны. 
Белый балдахин над колесницей с гробом и цугом 

запряженные парами четыре и иногда даже шесть лоша
дей, накрытых белыми попонами, с кистями, свисавши
ми почти до земли ; факельщики с зажженными фонаря
ми, тоже в белых длинных пальто и белых цилиндрах, 
хор певчих и духовенство в церковных ризах поверх 
шубы, если дело бывало зимой. Вся эта процессия не 
спеша двигалась к кладбищу. 

А после погребении в тех же самых наемных домах, 
в тех же комнатах, где накануне ночью праздновалась 
веселая свадьба,  днем происходила многолюдная тризна 
с обильной выпивкой, блинами с икрой, раковым супом 
или ухой, с котлетами и непременно с белым киселем 
и миндальным молоком, при общем пении «вечной 
памяти». 

Учитывая то, что здесь, как говорится, сам черт не 
разберет, кто родственник, кто друг, кто знакомый, на 
такие обеды приходили люди совершенно чужие, любите
ли покушать, специально обедавшие на поминках. Кто 
они и кто им эти умершие - никто не ведал . И так еже
дневно, следя за газетными публикациями, эти люди 
являлись в разные монастыри и кладбища на похщюны 
незнакомых, выбирая более богатых, а потом обе.цали 

!.JI, JIИЛИ В rrа�Я:ГЬ не�.f!;ОМЫХ «HO��J:_Ip�TaBЛei:IIЩX».,. 
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X V/11 

Более полвека назад, в м ае 1896 года, пр авительство 
устроило в Москве пыш ные торжеств а по случаю коро

н ации последнего российского царя,  Николая 11 .  В про
грамму торжества б ыло в ключе но также и однодневнос 

н ародное гулянье с утр а до по зднего вечер а .  Н а  по.1 у 

ч и в ш е м  с тех пор мрач ную известность Ходы неком по : е  
были устроены р азвлеч е н и я  яр мароч ного типа со все
возможны ми представлениями,  с гимнастами  и карусе 

лями,  с качелями и бегуна м и , скачками и джигитовкоii , 
с бесплатным угощеннем и да же с грошовыми подарка
м и ,  завер нуты м и  в белый платок с царски м портрето�1 : 

там лежал большой сл адкий пряник, кружка с орлом и 
что-то еще в таком же роде. 

Гостей ожидалось много - ни один десяток тысяч . 
Вход был назн ачен со стороны Петровского парка, где 

бл агодаря хорошей погоде и залегли в траве еще с ночи 

желавш ие попасть на праздник первыми, спозаранку.  
Помню, выехал я из дом а  в утренний час поглядеть 

на это гулянье. Путь был прямой, но не близки й . Чем 
дальше еду, тем больше вижу н арода, поспешно идуще
го по тротуарам как вперед, так и обратно , - уже с 
Ходынки. Многие из этих обратных идут с белыми узел 
ками, несут полученные подар ки , у некоторых возбужден

ный и какой -то потрепанный вид. Но странно - среди 
этого как будто веселого оживления и гула на пр азднич 
но разукрашенных улицах до моего слуха стали доно

ситься новые звуки, похожие не то на плач, не то на 
стоны . Потом эти звуки исчезали нен адолго; потом мне 
вновь казалось, что я их слышу сквозь говор идушнх 
и ш у м  колес . . .  В то время извозчичьи nролетки и обы
вательские экипажи были н а  железном ходу, и колеса 

гремели о камни так, что на улицах стоял неумолчный 

грохот. 

Далее, близ Триумф альной Садовой навстречу мне 
выехали пожар ные с двумя-тремя длинными полками , 

прикрытым и брезентами . Они быстро промелькнул и 
мимо меня , свернув н а  Садовую. И опять мне показалось 

что-то стра н ное:  как будто из-под брезента виднелись 
человеческие ноги. . .  Я обратился тогда к своему извоз

чику, и тот подтвердил, что и ему тоже слышался как 
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будто плач, а на пожарном полке под покрышкой он 
ясно видел чьи-то ноги, лежавшие рядами, и много 
ног . . .  

Вскоре мы приблизились к месту гулянья, где шуме
ли толпы, гремела в разных местах музыка, слышались 
хоровые песни и нигде как будто не  было ничего тре
вожного или подозрительного. 

Гулянье по всему пространству у входа на Ходын
екое поле было в полном разгаре;  н а открытых плат
формах, повыше зрителей, работали фокусники и акро
баты в блестящих мишурных фуфа йках и трико ; далее 
большой хор в ярких национальных костюмах исполнял 
русские песни, мужчины в парчовых кафтанах, женщины 
в кокошниках и сарафанах; далее - с веселым визгом и 
смехом взлетали высоко в воздух в пес�рых кузовах на  
качелях мо.11одые девушки и с ними парни. Все поле гуде
ло и пело; ржали лошади у арены состязаний; толпи
лись и бродили беззаботно зрители;  в театрах и балага
нах усердно звонили к началу, и тут и там гремели орке
стры - где струнные, где военные; плясали балетные 
артисты в красных рубашках и черных безрукавках, в 
круглых шляпах с павлиньими перьями; пели солисты 
во фраках и белых перчатках. Куда ни падал взгляд 
везде народ, и зрелище, и звуки . . .  

Это было в средине дня. 
А что было с утра - при входе? . . 
Здесь и начинается московский контраст, на  этот 

раз не обычный, а полный ужаса .  Устроители доnустили 
преступную небрежность: они не обеспечили правильно
го регулирования людского потока, не позаботились об 
охране жизни людей, кроме того, линию входа они 
обнесли тесовым забором,  проделав в нем большое коли
чество отверстий, с широким началом и узким концом -
Fроде верши, так что хлынувшая толпа попадала в эти 
многочисленные воронки, как в западню, входили сот
нями, а выходить могли только по одному человеку. 
Сзади напирали, прижимали людей к стенам, сплющи
вали их, душили. Да где-то тут же обвалился под 
то.rпой дощатый помост над оврагом, и множество лю
дей,  упавших в ямы, было затоптано насмерть. Именно 
в этих вершах и воронках, в этих оврагах и произошла 
страшная д.авка, дорого обошедшаяся народу. 
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Здесь с утра задавлено было насмерть и изувечено � 
около двух тысяч человек. Вот почему слышались мне 
вопли и слезы, вот почему пожарные торопливо увозили 
трупы в морг, а еле живых - по больницам. 

Катастрофа произошла утром, в первый же час по 
открытии входов. 

Громадная толпа нетерпеливо хлынула во все эти 
воронки ; позади не знали, не ведали о том, что твори
лось впереди. Людей, попавших в ловушку, прижали к 
стенам  и давили своей тяжестью и напором, а на пло
щадь гулянья могли вырываться только по одному чело
веку. Людей буквально расплющивали в толпе - лома
ли ребра, сдавливали грудные клетки; многие тут же 
умирали, другие теряли сознание, но давка продолжа
лась в огромном «загоне», откуда большинству выхода 
не было. l(ак все это происходило, я, конечно, видеть 
не мог. Но мне довелось увидать результаты. 

Далеко от центра веселых развлечений и музыки, под 
каким-то навесом, довольно длинным (уже не помню 
теперь подробностей) , лежали на спинах мертвые люди 
с серыми от пыли лицами, с закрытыми и открытыми 
глазами, большинство в новеньких праздничных одеж
дах ; тут и женщины, молодые и старые, и юнцы, и муж
чины, крестьяне и рабочие, бородатые старики и горо
жане в пиджаках, видимо служащие. Лежали один воз
ле другого в несколько линий;  от солнечных лучей их 
обе.регал навес, не то холщовый, не то брезентовый. 
Осматривать их дозволялось всем желающим, в целях 
опознания и раскрытия их имен и адресов. Но их было 
так много! .. 

Помню, гнетущее чувство охватило меня; печаль, и 
ужас, и негодование сейчас же выбросили меня вон из 
этого лагеря смерти. Чуть не бегом я направился к 
выходу и в тяжком смущении покинул сию же минуту 
омраченный страшным преступлением власти «праз,g
ник» с его продолжающимся шумом. 

l(ак ни странно, но о катастрофе многие гуляющие 
здесь люди даже не  ведали; узнали о том только к вече
ру, а большинство - на другой день, когда знала об 
этом уже вся Москва. 

По программе торжеств в этот же вечер ЗJiополуч-; 
наго чис.'Iа был назначен пара)!ный бал n иностранн_Qf!fi 
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посольстве . . .  МоскВа была уверена,  что в такой страш
ный день бал будет отменен. Но нет, - пышный бал 
состоялся, и царь Николай с царицей принимали в нем 
участие. Подробности о танцах и угощениях были напе
чатаны наутро в газетах. Это произвело удручающее 
впечатление на весь народ, даже на самых смирных и 
покорных : 

«Не предвещает все это ничего доброго. Царствова
ние началось бедой». 

Для общего успокоения нужно было найти виновни
ка и покарать. Решили сделать «козлом отпущения» 
обер-полицмейстера Власовского, который был смещен 
и изгнан. 

Этим последним контрастом ,  этой жуткой противо
положностью, этим резким переходом от «Народного 
nраздника» и веселого гулянья - к мучительной смерти 
м ножества людей, этой nреступной небрежностью и за
кончились коронационные торжества в Москве. 

Думая с глубоким возмущением об этом кошмаре, 
невольно вспоминаешь чудесные слова Некрасова :  

Кто живет без nечали и гнева, 
Тот не любит отчизны своей.  

rxiX 

Неузнаваема стала теперь Москва.  
В короткий срок распрямились многие улицы, раз

двинулись и стали широкими, пекрылись по обе сторо
ны высокими многоэтажными домами с б алконами и 
магазинами; по гладким асфальтовым и брусчатым 
мостовым несутся автобусы, троллейбусы и автомобили, 
а лошадные экипажи - извозчики и ломовые - встре
чаются как очень редкое исключение. Под людными 
улицами, под громадными зданиями, в недрах Москвы, 
глубоко под землей и даже под москворецким дном 
мчатся поезда метрополитена,  превзошедшего все евро
nейские однородные сооружения красотой и удобствами 
nодземных дворцов. 

- Это великое благополучие, - говорят москвичи о 
метро. - От центра в любой конец можно �оехать за 
несколько минут. 
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А Москва -река? . .  Теперь эта кр асавица, соединенная 
Московским морем с великой матушкой Волгой. Бывало, 
текла наша река , хотя и в гранитных берегах, возле 
Кремля, но воды ее были где-то далеко внизу, если 
глядеть с бывших мостов. А теперь она гордо протекает, 
высокая, полноводная, с грузовыми и пассажирскими 
пароходами . . . 

О чем в былые времена и мечтать не могли, чтобы, 
сидя у себя дома,  слышать подлинные голоса певцов , 
или музыку, или политические новости из всех стран 
мира ,  случившиеся сегодня,  почти сейчас, - все это 
слышит теперь Москва по радио , слышит и на улицах и 
чуть не в каждой частной квартире и комнате - из-за 
тридевяти земель. 

В грозные дни фашистского нашествия, когда враг 
уже разглядывал московские здания и улицы в бинокли 
из ближних дачных местностей и деревень, Москва 
спешно, но спокойно готовила баррикады и отпор и 
поклялась лучше погибнуть, чем сдаться . 

Не . забудет Москва тех дней, и вечеров, и ночей, 
когда над ней носились варварские банды и сбрасывал и  
бомбы на больницы, на музеи, на  дома , на людей , сея 
повсюду смерть, разгром и пожары, когда больные, ста 
рики, матери с маленькими детьми укрывались в бомбо
убежищах, а женщины и 'lодростки дежурили на черда
ках и крышах, водой и песком гасили пылавшие зажигал
ки, что, свистя и шипя, плевались во все стороны лип
кими огненными брызгами, когда навстречу врагу гре
мели во тьме выстрелы, летел под облака горячий сви
нец, а на дворы и на улицы сыпались осколки; когда 
даже галки и вороны, что ютятся в кронах старых де
ревьев по садам и кладбищам, охваченные ужасом,  
молча носились черными стаями над Москвой,  - не 
забудет всего этого Москва, как не забудет и гитлеров
ского приказа:  .Москву стереть с лица земли!  

Но Москва осталась Москвою. 

Как ни гнетет ее судьба, 
ПобедоА кон чи1'СЯ борьба. 
Нет - Русь род н а я  не р а ба,  
А провоsвест н 1 ща свободы! 

Под напором Советской Армии разомкнулись вражьи 
клещи вокруг нашей столицы , и разгромленные полчи· 
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lца отхлынули от нас, а затем были изгнаны отовсюду 
из пределов нашей родины, и знамя Победы было водру
:жено над Берлином. 

Кто жил в эти грозные дни в Москве, тот не может 
не вспомнить замечательных салютов с пушечными 
выстрелами и тысячами разноцветных огней и р акет, 
взлетавших массами к полуночному небу - вправо и 
влево, по всей Москве, когда по всем улицам и по квар
тирам восто,рженно сообщалось по радио о новой, только 
что одержанной победе наших войск, о новом изгнании 
врагов из городов нашей родины. Эти салюты, эти мас
совые фейерверки и торжественный гром пушек были 
необычайно трогательны, радостны и прекрасны . На;род 
сбегалея на перекрестки улиц, откуда шире видна была  
замечательная картина , и любовался торжественным 
зрелищем, испытывая восторг и гордость за блестящие 
победы Советской Армии и ее великих вождей . 

Москва - любимая столица нашего великого Сою
за - привлекзет к себе теперь внимание народов мира.  
Над башнями ее Кремля маяками свободы светятся 
рубиновые звезды. Усилиями советского народа, руково
димого Коммунистической партией, Москва становится 
такой, какою мечталась она борцам за счастье трудя
щихся. 



А Р Т И С Т Ы И П И С А Т Е Л И  

Шаляпин.. - Москвин.. - Качалов. - Артем. - Бypihlca� 
лов. - Бутова. - Савицкая. - Элеопора Дузэ. - Рос
r:ов. - Станиславский, Симов и Сац. - Вересаев. - Рисупо" 
Федотова. - Серафимович. - Дрожжип. - Поэт из пара· 
да. - Масапов.-Деревепская гимназия. - Сапуз.-Мелахово. 

1 

днажды в тихий солнечный день ранней осени 
сидел я на берегу большого пруда на сухом 
широком пне и глядел в воду, где I<расиво ОТ* 
р ажзлись голубое небо, солнце, белые облака  
и прибрежные зеленые рощи, подернутые яркой 

желтизной. Сидел и думал о чем-то далеком, забытом, 
умер шем . . .  

Молодые веселые голоса нарушили вдруг мои тихие 
думы. 

Передо мной стояло человек двенадцать юнцов и 
юных девушек; все они улыбались ; все ласково и просто 
обратились ко мне с вопросом : 

- Мы читали вашу книгу воспоминаний «Записки 
писателя». Вы познакомили нас с вашими друзьями -
Чеховым, Горьким ,  Шаляпиным. . .  и вы сказали, что это 
еще не все ! А когда же будет продолжение? 

Я ответил, что и сам не з н а ю .  Когда вспом н ится о 
чем -то,  тогда и буду писать . 
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С той же простотой и ласковыми молодыми улыбка
ми они осведомились, не буду ли я возражать, если все 
они сядут вокруг меня на  травку и попросят меня о 
чем-нибудь вспомнить и рассказать им, хотя бы отры
вочно - что придет в голову, - о  прежних друзьях, о 
встречах, о прежних писателях, актерах, художниках . . . 

- Нам все интересно. И о знаменитых и о незнаме
нитых людях. О ком придет в голову. 

Их дружественные улыбки так сияли , так по-хоро
шему требовали ответа и согласия, что я сдался. 

- Прожита мною долгая жизнь, - ответил я им. -
Мне уже скоро восемьдесят восемь лет. Но жизнь свою 
я считаю счастливой благодаря встречам, знакомству и 
передко дружбе с выдающимися людьми моего времени. 

Все они молча разместились полукружием возле 
моего пня, на зеленой траве, среди полевых цветов, еще 
уцелевших от лета. 

Невольно я начал рассказывать им - в отрывках и в 
кратких словах - о писателях и артистах, о жизни ста
рой Москвы, о людях, известных и неизвестных им. 

- А чем объясняется, что в вашей книге портреты 
писателей не теперешние :  Горький - молодой, Бунин -
молодой, Вересаев - тоже молодой . . .  Да и почти все у 
вас там молодые. Почему это? 

- Вы правы, - ответил я им. - В книге не было 
объяснено, почему в наши теперешние годы даны пор
треты, относящиеся к начальным годам столетия. И это, 
конечно, следует оговорить в новом издании. Объясняет
ся это вот чем : мои друзья по «Среде» поднесли мне 
однажды альбом с своими портретами и автографами -
к дню моего двадцатипятилетнего юбилея . А это было 
давно, в самом разгаре деятельности нашей «Среды». 
Каковы все они были в ту пору, такими я и предложил 
их для книги, считая, что именно эти портреты более 
соответствуют воспоминаниям о «Среде», чем поздней
шие. Портрет Л. Н. Толстого с его автографом был при
слав мне также вместе с приветствием от издательства 
для народа «Посредник». 

Рассказывал я молодым моим слушателям также и 
о многих артистах оперы и драмы, о тех знаменитостях 
прежнего времени, о которых теперь мало кто знает и 

Lпомнит. 
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Вспомнилась прекрасная исполнительница народных 
песен - Вяльцева Анастасия Дмитриевна,  самородок, 
девушка из бедной крестьянской семьи, работница по 
вышивальным мастерским, служившая прислугой и гор
ничной и в то же время усердно работавшая над своим 
чудесным голосом .  И вдруг случайный успех пения 
открыл ей путь на  широкую дорогу, и имя ее внезапно 
заблистало среди исполнителей народных песен, как 
«Полосынька», как «Ветерочек», как «Уголок» и как 
знаменитый ее припев, волновавший любую аудиторию:  
«Догадайтесь сами, сами  догадайтесь, что я вас  люб
лю . . .  » А то еще была песенка : «Я ли в поле да не тра
вушка была. Я ли в поле не зеленая росла.  Взяли меня, 
травушку, скосили . . . » К ее имени сама публика приба
вила прозвище «Несравненная». Она быстро приобрела  
имя  крупной артистки : ее  приглашают в разные города 
России и за границу. Н&мотря на успех в опере «Кар
мен», Вяльцева все же вернулась к своим любимым 
народным песням и романсам, где она была истинной 
художницей. Но ненадолго. Вскоре, в 1 9 1 3  году, она, в 
�асцвете своего таланта, умерла от белокровия. 

И невольно вспоминается: «Взяли меня, травушку, 
СКОСИЛИ».  

Все это было тогда рассказано мною в самых корот
ких словах. А теперь вот, вспоминая нашу случайную 
беседу, я начинаю видеть перед собой более ясные обра
зы. И заметные и не очень заметные люди в области 
искусства,  театра, литературы встают передо мною как 
бы ожившими. 

Немало интересных людей црошло перед моими гла 
зами. 

Бывало, оперные артисты, одетые в средневековые 
костюмы, загримированные красавцами, и думать не 
хотели о какой-то игре на сцене. Они пели. И порой 
хорошо пели, надо отдать им справедливость. Иногда 
прикладывали ладонь к груди - в знак душевного вод
нения, а то взмахивали к небу рукой - в знак высокого 
подъема духа, и этим ограничивалась вся их игра. 
И обыкновенные слова произносили они как-то по особен
ному: «Я имени ее не за-на-ю и не хочу у-за-нать его ... » 

Помню, почти ежегодно приезжал в Москву на га-
строли знаменитый итальянский тенор - Анл.жело 
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Мазини , певец действительно отметный , об.шда вший чу
десным, очаровательным голосом. За последние годы, 

избалованный успехом и обожанием, Мазини не считал
ся ни с чем. В операх, когда герой должен объясняться 
в любви героине, Мазини обычно подходил к рампе, 
оставляя героиню позади себя, не обращая на нее ника 
кого внимания,  и пел, как поют в концертах - в публи
ку. А в «Фаусте»,  когда тот из старца превращается в 
юношу, Мазини, бывало, за минуту перед превр а щением 
н ачинал развязывать пояс и р асстегивать костюм, что 
невыгодно отражалось на  художественном восприятии 
действия. Он считал себя только певцом, а на все 
остальное махал рукою, если не хуже того. 

Дур ные примеры нередко вызывают подражания. 
Распущенность артистов на сцене становил ась обычной, 
и это в свою очередь вызвало противодействие. Появил
ся русский артист, прекрасный тенор, Н. Н. Фигпер -
брат Веры Николаевны Фигнер, шлиссельбургской плен
ницы, - человек интеллигентный, бывший морской офи
цер. Он не только пел - и пел прекр асно, - но и играл 
в опе;ре  так, как еще никогда у нас не бывало. Его 
выступления в « Гугенотах» и в «Отелло» создали 
ему немедленно !1ромкий и вполне заслуженный успех. 
Это был первый оперный артист, доказавший, что и 
в опере след,ует быть не только певцом, но и художе
ственным толкователем принятой на себя роли. Был 
еще в Большом театре крупный артист - баритон 
В. В. Корсов, тоже дававший художественные образы. 
Многие же иные не считались ни с чем, довольствуясь 
рутинными жестами, ничего в сущности не выражаю
щими . 

Вскоре появился молодой Шаляпин, который уже 
окончательно закрепил твСtрдое правило быть в опере 
не только певцом, но и артистом. 

ll 

Когда впервые я встретил Федора Ивановича Шаля
пина, ему было,  если не ошибаюсь, двадцать один год. 
Во всяком случае, это был юнец, с очень светлыми 
волосами, с бесцветными бровями и такими же ресни
цами, со светлыми глазами. 

20 Н. Телешов 905 , 



Однажды Савва Иванович Мамонтов, известный 
деятель в области искусства и общественности, органи
затор частного оперного театра, привез Шаляпина  на 
вечеринку в Общество любителей художеств на  Дмит
ровку, где по субботам запросто собирались маститые 
прославленные художники, а также и талантливая моло
дежь, начинавшая приобретать известность. 

- Он нам споет кое-что, а мы послушаем. Человек 
с будущим,  - сказал Мамонтов, вводя Шаляпина в 
кружок. 

Глядя на этого юнца огромного роста, не знающего, 
куда девать руки, вряд ли кто р ассчитывал, что через 
полчаса этот юноша произведет на  всех такое сильное 
впечатление, какое он произвел в тот вечер . 

Первое, что он запел,  было известное всем : «Перед 
воеводой молча он стоит». Вещь эту слыхали почти все, 
и немало р аз, но никогда - так. Когда от имени воево
ды он воскликнул : «А, попался, парень! долго ж ты 
гхлял! » - многие говорили потом, что у них сердце 
дрогнуло перед этим грозным окриком воеводы. Было 
ясно, что юноша - незаурядный артист, и чем дольше 
он пел, - а пел он много и безотказно, - тем ясней ста
новилось его близкое и ,  несомненно, большое будущее. 

Вскоре после этого Шаляпин начал выступать в част
ной опере и быстро привлек к себе внимание и симпа
тии всей Москвы. Уже в качестве выдающегося артиста 
он перешел на сцену Большого театра.  

В это время я и познакомился с ним. 
В начале девятисотых годов в моей квартире каж

дую среду собирался кружок молодых в то время писа
телей, только что входивших в известность, в том числе 
был и молодой Горький.  Заинтересовался нашим КJРУЖ
ком и Шаляпин. 

У нас было правило : никогда не просить никого из 
артистов, которые бывали у нас, что-либо исполнять. 
Хочешь - исполняй, не хочешь - не надо. А упраши
вать никого не полагалось. Это считалось не то что 
насилием, а все-таки до пекоторой степени вынужденной 
любезностью со стороны артиста . И в первый свой при
езд к нам Шаляпин ждал такой обычной для него 
nросьбы со стороны писателей, но не дождался. Про
сидели весь вечер, отужинали и разъехались, но никто 
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ни единым словом не обмолвился о пении. Впоследствии 
он оценил это,  как сам признался, и уже без всякой 
спеси часто пел у нас подолгу и помногу. Пел он романсы. 
русские народные песни, которые любил и пел изуми· 
те.льно, исполнял арии из опер, пел куплеты, шутки, 
даже французские шансонетки. Пел он и марсельезу, 
пел «дубинушку», пел «Блоху». Марсельезу он так 
исполнял, особенно на французском языке, что дух за· 
хватьrвало от восторженного подъема. 

Вспоминается один осенний вечер 1 904 года, совер
шенно исключительный по впечатлению. Меня внезапно 
известили, что сегодня вечером у меня будут гости, и 
много гостей:  приехал в Москву Горький, обещал при
ехать Шаляпин ,  будут петербуржцы и многие товарищи, 
которые все уже извещены и приедут. Действительно, к 
вечеру собралось немало народа . А Шаляпин, как только 
вошел, сейчас же заявил н а м  полушутливо: 

- Братцы, ·петь до смерти хочется ! 
Он тут же позвонил по телефону и вызвал Сергея 

В асильевича Р ахманинова и ему тоже сказал : 
- Сереж а !  Возьми скорей лихача и скачи на «Сре

ду». Петь до смерти хочется.  Будем петь всю ночь ! 
Р ахманинов вскоре приехал. Шаляпин не дал ему 

даже чаю напиться . Усадил за  пианино - и н ачалось 
нечто удивительное. Это было в самый разгар ш аляпин
екай славы и силы. Он был в необычайном ударе и пел 
действительно без конца. Никаких чтений в этот вечер 
не было, да и быть не могло. На него нашло вдохно
вение. Никогда и нигде не  был он так обаятелен и пре
красен, как в этот вечер.  Даже сам несколько раз гово
р ил н а м :  

- Здесь меня послушайте, а не  в театре!  
Шаляпин поджигал Рахманинова, а Р ахманинов 

задарил Шаляпина. И эти два великана, увлекая один 
другого, буквально творили чудеса.  Это было уже не 
пение и не музыка в общепринятом значении - это был 
какой-то припадок вдохновения двух крупнейших ар
тистов.  

Рахманинов был тоже в это время выдающимся и 
любимым композитором. С молодых лет одобряемый 
Чайковским и много воспринявший от общения с Рим
ским- I(орсаковым, он считал, что в период дружбы и 
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близости с Шаляпиным пережиты им самые сильные, 
глубокие и тонкие художественные впечатления, при
несшие ему огромную пользу. 

Рахманинов умел прекрасно импровизировать , и 
когда Шаляпин отдыхал, он продолжал свои чудесные 
экспромты , а когда отдыхал Рахманинов, Шаляпин 
садился сам за клавиатуру и начинал петь русские народ
ные песни. А затем они вновь соединялись, и необыкно
венный концерт продолжался далеко за полночь. Тут 
были и самые знаменитые арии, и отрывки из опер, 
прославившие имя Шаляпина, и лирические романсы, и 
музыкальные шутки, и вдохновенная увлекательная мар
сельеза . . .  

Как сейчас вижу эту большую комнату, освещенную 
только одной висячей лампой над столом, за которым 
сидят наши товарищи и все глядят в одну сторону 
туда, где за пианино видна черная спина Рахманинова 
и его гладкий стриженый затылок. Локти его быстро 
двигаются, тонкие длинные пальцы ударяют по клави
шам.  А 1у стены, лицом к нам,  высокая, стройная фигу
ра Шаляпина. Он в высоких сапогах и в легкой черной 
поддевке, великолепно сшитой из тонкого трико, поверх 
белой русской рубашки с поясом.  Одной рукой слегка 
облокотился на пианино; лицо вдохновенное, строгое; 
никакого следа нет от только что сказанной шутки ; 
полное преображение . Ждет момента вступления. Пре
образился в того, чью душу сейчас р аскроет перед нами, 
и заставит всех чувствовать то, что сам чувствует, и 
понимать так, как сам понимает . . .  

Такого шаляпинекого концерта,  как был этот, экс
промтный, мы никогда не слыхали.  Я переслушал его, 
кажется, во всех операх, где он пел, присутствовал на 
многочисленных его концертах, но такого вдохновенно
го пения я не запомню. К сожалению, правдивы слова 
и полны глубокой грусти, что никогда и никакой рас
сказ о том, как исполнял артист, не  восстановит его 
чарующие образы, - как никакой рассказ о солнце пла
менного юга не поднимет температуру морозного дня. 

Шаляпин был смелый нарушитель всех традицион
ных приемов, всех трафаретных образов. В нем было 
все по-новому, все глубоко обдумано, верно, неожиАаН• 
но и в полном смысле слова - прекрасно. 
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В один из ш аляпинекик бенефисов , по его настоя
нию, был поставлен в Большрм театр е  «демон». Спек
такль прошел всего лишь несколько р аз,  так как партия 
была не по голосу Ш аляпина.  На этом спектакле я был, 
слышал и видел Шаляпина. А по окончании  спектакля, 

nомню, состоялся ужин в ресторане Тестова,  почти на
против театра . Участвовало м ного народа, по пригл аше

нию, человек до ста .  Много здесь было всяких речей и 
выступлений, но особенно значительной была речь зна
менитого историка , профессора В асилия Осиповича 
Ключевского, который р ассказал , как готовился к своим 
ролям Шаляпин , как просил он помочь ему уяснить 

обр азы Годунова и Грозного, психологию этих обр азов, 
ка к он вдумчиво вникал во все и как р аботал, как про
сиживал часами в Третьяковекой галерее перед полот
но м Репина , перед исступленной фигурой грозного царя, 
дум ая глубокие думы. Этого никто не  знал, никто не 
поним ал огромной творческой работы над с амим собою 
великого артиста ,  думая,  что все дается ему случайно 
и без особого труда . А талант , помимо своей врожден
ности, есть труд, и огромный , прежде чем он заблестит 
На .'I ЮДЯХ. 

Это был человек высокоодаренный самой природой : 
высокого роста ,  статный, стройный , к которому шли вся
юiе костюмы - u парадный фра к, и будничная русская 
поддевка , и простой пиджак, и всякое театральное сред

невековье - р азные мундиры , тоги и демонские пл ащи. 
В каком бы костюме он ни появился, он был всегда 
великолепен. Во всех гримах, которые он сам себе наме
чал, он умел выявить самые существенные черты того, 
кого изображал на сцене . У меня хранятся некоторые 
подлинники его зарисовок, им самим набросанные : 

голова Дон Кихота, голова Мефистофеля и другие . . . Не 
говоря о том, что это был великий артист, всецело обя
занный всеми достижениями только самому себе, 
он был еще, между прочи м,  и скульптор , и художник, 

хорошо рисовавший эскизы для своих разнообр азных 
гримов . 

В опере «Борис Годунов» я видывал его во всех трех 
ролях, в трех образах: и парем Борисом, и летописцем 
Пименом,  и пьяницей-монахом Варл аамом . Кто слышал , 
а главное - вил.ел Шаляпина, тот никогда не забуJJ.ет 
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его, и особенно в роли Бориса Годунова. Федор Ивана_,
· 

вич сам мне рассказывал, .что в сцене с призраком уби� 
того царевича, когда он кричит: «Чур меня ! »  - он не
редко доходил до такого состояния, что не помнил себя 
и, задыхаясь от пережитого ужаса, выходил на вызовы 
публики почти бессознательно в первые минуты. 

Шаляпин высоко ценил Мусоргского как композито
ра, писавшего свое славное произведение и нуждавше
гася в то же время в копейках, которые ему почти при
ходилось вымаливать у современников-бюрократов, как 
их называл Шаляпин, и умершего нищим в больнице 
в 1 88 1  году. 

Его замечательную оперу «Борне Годунов» Шаляпин 
прославил по всей Европе и Америке, считая ее великой, 
и действительно - имя Мусоргского имеет теперь высо
кое признание повсюду в мировых театрах. 

Шаляпин обладал редкой музыкальной памятью. 
l(огда он выступал в какой-либо опере, он  помнил и 
знал не только свою партию, но и всю оперу. ««Годунов» 
до того мне нравился, - говорил Шаляпин, - что, не 
ограничиваясь изучением роли, я пел всю оперу, все 
партии, и мужские и женские, с начала и до конца. 
11 когда я понял, как полезно такое полное знание опе
ры, я стал так же учить и все другие целиком, даже те, 
которые пел раньше». 

Он не выносил никаких отклонений, и если кто
нибудь из участвующих «вольничал», Шаляпин закипал 
гневом. Этим уважительным отношением к делу и объяс
няются некоторые его резкие выступления, именовав
шиеся в газетной уличной сплетне «шаляпинскими оче
редными скандалами».  Был случай, когда на репетиции 
хор разошелся с оркестром, но капельмейстер продол
жал дирижировать. Шаляпин остановил оркестр и потре
бовал согл асования. Дирижер обиделся и бросил репе
тицию. Но Шаляпин все-таки добился согласованного 
исполнения оперы. Всеми этими так называемыми «скан
далами» он так подтянул и хор, и оркестр, и всех своих 
партнеров, что репетиции и спектакли при его участии 
стали проходить без всяких небрежностей. 

Работать он любил в одиночестве, по ночам, ложась 
спать только поутру, когда город начинал уже свой тру� 
д.овой лень. 
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r Своим наставником в искусстве пения, как писал 
� С. Н. Дурылин, Шаляпин называл русский народ с его 
песнями. 

- К пеиию, - говорил он, - меня поощряли про
стые мастеровые русские люди. . .  Ведь русские .пюди 
nоют с самого рождения. От колыбели, от nеленок. 
Поют всеrда . . . Пели в поле, пели на сеновалах, на реч
ках, у ручьев, в лесах.. . Вот почему я так горд за мой 
певческий народ. 

Но вот не стало и Шаляпина . . .  Остались только грам
мофонные пластинки с его голосом, но они дают слиш
ком недостаточное представление о том, чем он был на 
самом деле. Остался еще безмолвный фильм пьесы 
«Псковитянка», где Шаляпина можно увидеть в роли 
Ивана Грозного и хоть несколько почувствовать силу его 
игры. Но все это не то, и далеко - не то . . .  

Говорят, остался еще звуковой фильм «дон Кихот::. 
с Шаляпиным в заглавной роли, но мне не приходилось 
его слышать и видеть, и сказать о нем я ничего не могу. 

Умер Шаляпин в 1 938 году за границей.  Но послед
няя; предсмертная его мысль была о родине. 

- Где я? - говорил он уже в бредовом состоянии.
В русском театре? Чтобы петь, надо дышать. А у меня 
нет дыхания . . . В русский театр ! В русский театр ! . . 

С этими словами и умер великий артист. Именно то, 
что слова эти были последними, за минуту до смерти, 
и выражает его истинное отношение к родине, несмотря 
ни на что. 

Рахманинов пережил своего друга Шаляпина пена-
· 

долго. Как пианист, как дирижер и композитор он бы.л 
восторженно оценен в Европе и в Америке. 

В годы Отечественной войны он организовал в Нью
йорке большой концерт и всю выручку с этого концерта, 
около пяти тысяч долларов, переслал через советского 
генер ального консула, на помощь русским, пострадав
шим от войны. На эти деньги был оборудован отличный 
рентгеновский кабинет и передан со следующей скром· 
ной припиской : 
«От одного из русских посильная помощь русскому на
роду в его борьбе с врагами.  Хочу верить и верю в пол-

i ную победу._ - _ _  .., .. ..-- {;_ер§!}й Paxм.at:ttJНQ.f!... 2q_.мqрта 1�42_ _���
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С Москвиным я познакомился полвека тому назад. 
Ему, двадцатитрехлетнему актеру, только что попавше
му из провинции на службу в московский частный театр 
Корша на  м аленькие водевильные роли,  было предло
жено его бывшим учителем по драматическим классам 
Филармонии, Немировичем-Данченко, перейти в новый 
театр. Театр этот он и Станиславский ,  известный «люби
тель», - как именавались тогда все не профессионалы,
играющий с своей труппой в Охотничьем клубе,  имеют 
в виду организовать в ближайшее время. Театр будет 
называться «Общедоступным».  

Молодой актер, еле устроившийся в Москве, заду
м ался, боясь уходить от Корша. 

- Эти любители того гляди в три месяца прогорят 
с своим «общедоступным» театром, и я останусь на  
бобах. 

Так рассказывал сам Москвин о лестном предложе
нии своего профессора и о своем серьезном колебании, 
хотя ничтожные водевильные роли мало что сулили ему 
в будущем. 

- Немирович очень тянет меня к себе и даже зару
чился письмом от Корша, что тот в случае прогара 
Общедоступного возьмет меня обратно к себе, - сооб
щал Москвин своим друзьям, не зная, на что решиться .  

А задумываться было над чем. Сын бедного часового 
мастера, посланный отцом для будущего заработка на 
бухгалтерские курсы, юноша Москвин, увлеченный теат
р альным искусством ,  попытался вместо бухгалтерии дер
жать экзамен в школу Малого театра,  но крупный и 
прославленный артист и режиссер того времени 
А. П .  Ленский не счел возможным принять его. Тогда 
Москвин  решил попытать счастья в другом месте и 
пошел экзаменоваться в школу Филармонии, куда и был 
принят. Но через полгода профессор Немирович-Дан
ченко ему сказал : 

- Из вас вряд ли что выйдет. Уходите из школы. 
Но увидев, как побледнел юноша, добавил : 
- Впрочем, оставайтесь еще на полгода. Посмотрим. 
И вот в эти полгода Москвин делает такие успехи,  

что становится заметным учеником. Верное толкование 
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пьесы и раскрытие индивидуальных качеств учащихся -
вот что было здесь положено в основу преподавания ; не 
копии по хорошим обр азцам ,  не подражание крупным 
актерам ,  а собственное творчество, исходящее от 
жизни, - вот на что было обращено главнейшее вни 
м а ние . 

Благополучно окончив курс, Москвин уезжает в про
винцию, зате�r участвует в гастрольной поездке в Тамбов 
с знаменитой артисткой Малого театра  Г. Н .  Федото
вой . 

- Здесь я впервые узнал , - р ассказывает Иван Ми
хайлович, - что значит правда на сцене, настоящая 
правда , которая заставляет жить со мною вместе одним 
чувством весь зр ительный з ал.  

И эту великую, настоящую правду он пронес через 
всю свою артистическую жизнь. 

С гарантийным письмом от Корша,  что в случае кра 
ха Общедоступного театр а он будет принят обратно, 
Москвин и поступил в будущий Художественный театр. 
Здесь, на открытии первых репетиций, он выслушал зна
менательные с.тюва «любителя» и великого энтузиаста 
Станиславского, призывавшего всех участников подойти 
к новому делу «С чистыми руками» , как к делу не част
ному, а общественному, и посвятить этой высокой цели 
свою жизнь. 

Эти слова навсегда остались в душе молодого Моск
вина. Он весь отдался предстоящему новому делу, с 
отношением не профессиональным, а скорее идейным и 
жертвенным, равно как и многие другие его сотоварищи. 

На первом же спектакле, в день открытия Художест
венного театра, Москвин в ответственной и чрезвычайно 
трудной роли царя Федора настолько захватил внимание 
и чувства всех зрителей, дал такой трогательный образ 
человека, желающего всем добра, но попавшего не на 
свое место, человека кроткого, любвеобильного, но 
вокруг которого против его воли творится зло и насилие, 
что зрительный зал ловил каждое его слово, понимал 
каждое движение его души. И все единогл асно призна
ли в молодом , не ведомом никому Москвине крупного 
артиста. 

Много лет прошло с тех пор, - чуть не полвека. 
И вот я вижу того же Москвина в той же роли царя 

813 



Федора, но уже в день семидесятилетия этого замеча� 
тельного русского актера, за которым числятся значи� 
тельные победы и достижения в области театрального 
искусства, образы коп�рого бесконечно разнообразны и 
всегда полны настоящей жизни и правды. Не то благо
душный, не то лукавый старик Лука в «На дне:., и хан
жа Опискин, и безобразник Хлынов в «Горячем сердце», 
и мятущийся духом униженный и оскорбленный человек 
Снегирев в «Карамазовых:., и множество иных замеча
тельных образов прошло перед нами в исполнении Моск
вина. Но трогательно было видеть его снова в роли 
Федора,  чей образ пронесен был им через целую жизнь. 
И сколько нового и мудрого было в этом образе, под
сказанном житейским опытом, сколько благостного и 
душевного внесено было в этот трагический образ без
вольного и неспособиого самодержца всея Руси. У него 
и голос звучал теперь по-новому, чуть нараспев, от ко
ТО!РОГО веяло стариной и церковностью, характернон 
для Федора, любителя звонить на колокольне, которого 
Грозный царь Иван называл пренебрежительно «понома
рем». 

Еще не так давно, в сорокалетнюю годовщину смер
ти Чехова, в 1 944 году, мне довелось не однажды уча
ствовать с Иваном Михайловичем в литературных вече
рах :  я читал свои воспоминания о вст.речах с Чеховым, 
а Москвин читал его веселые р ассказы. И как читал ! Без 
всякого г,рима, одною только мимикой он давал полный 
образ изображаемого человека. Публика покатывалась · 
от хохота, а Москвин был строг и серьезен.  

Крупный самородок, артист разнообразный, глубо
кий и душевный, Москвин был всегда трогательно прост 
и добр и искренне предан родному искусству. 

Оба они - и Художественный театр и Москвин - в  
памятный вечер 1 4;27 октября 1 898 года стали вдруг 
знаменитыми. Наутро вся Москва заговорила о них. 

Актер и режиссер МХАТ, народный артист СССР, 
трижды орденоносец, Москвин был избран n 1937 году 
,ttепутатом в Верховный Совет и всей душой отдавался 
своим новым обязанностям. 

После смерти Немировича-Данченко он был назна
чен директором Художественного театра . На этом посту : 
и, .. з_астал_а _erp смер_т�. <;кончался он в феврале 1 946 год.а,li 
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IV 

Вспоминается замечательный царь Берендей. . .  Это 
была первая встреча Москвы с крупнейшим актером 
нашего времени - Василием Ивановичем Качаловым. 

Полвека тому назад, осенью 1 900 года, в Художе
ственном театре поставлена была «Снегурочка»,  пьеса 
Островского, наполненная красотой русского эпоса. 
Мощный режиссерский талант К. С. Станиславского 
выявлен был здесь во всей его силе. 

- Весело придумывать то, чего не бывает в жизни, но 
что существует в народе, в его поверьях, в вообр аже
нии, - говорил Станиславский, увлекаясь сказочной по
становкой. И он создал такой «Пролог», о котором все 
газеты и журналы писали, что в театрах «за десятки 
лет ничего подобного не бывало по силе впечатления». 

Попадобилось Станиславскому изобразить в прологе 
леших, и он не задумался изобразить их в виде пней 
с торчащими во все стороны ветвями. Сначала и поду
мать и подозревать нельзя было, что это не самые 
обыкновенные пни, а когда они вдруг начинали шеве
литься и двигаться, то действительно в зрительном зале 
становилось как-то жутко. И когда вспомнишь лешего 
казенной сцены, одетого в меховой фрак, то чувствуешь, 
как далеко ушел Станиславский от традиционных поста
новок. 

Лично мне довелось присутствовать на  первом пред
ставлении «Снегурочки»,  когда молодой в то время МХТ 
nомещался еще в театре «Эрмитаж» в Каретном ряду. 

С особой ясностью вспоминается мне теперь второе 
действие этого прекрасного спектакля. В начальных 
сценах пролога и первого акта участвовали артисты, 
уже ставшие известными за два года существования 
Художественного театра,  как Лилина,  Андреева ,  Моск
вин, Вишневский . . .  После леших, после Весны и Мороза 
в полночном лесу, после веселой народной толпы мы 
увидели палаты царя Берендея, этого - по словам Ста
ниславского - эстета,  философа, покровителя искусств, 
молодежи и их страстной и чистой любви к nрекрасным 
девушкам-берендейкам, в сердцах которых бог Ярило 
зажигает весной бурные страсти . . .  

Высокий, стройный и красивый старец с ллинной 
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белой, почти серебряной бородой расписывает кистью� 
одну из колонн своего строящегося дворца, в окруже� 
нии приближенных, также работающих по художеству,
кто на полу, кто на подоконнике, кто в люльке под по� 
толком выводит сусальные звезды. . . Со сцены раздает� 
ся чудесный, исключительный по красоте голос артиста. 
Зрительный зал насторожился. Помню, и я невольно 
заглянул в программу, бывшую у меня в руках: кто 
это? . .  Напечатано : «Царь Берендей - г. Качалов». 

И мя, не встречавшееся мне никогда раньше. 
- Не все у нас благополучно, - говорит царь своим 

очаровательным го.'lосом.  - Сердит на нас Ярило . . . Сер
дечности любовной не вижу я давно у берендеев, исчез
ло в них служенье красоте. . .  Не вижу дев задумчивых . . .  

В ответ Берендею докладывают, что в селе появилась 
красавица Снегурочка, что восточный гость Мизгирь 
изменил уже своей невесте Купаве, что обижено этим 
девичье сердце, нарушена клятва.  

Приходит и сама Купава к царю с жалобой на из� 
менника. 

- Сказывай, слушаю. Сказывай, умница, - раздают
ся ласковые слова Берендея. - Сказывай, сказывай!  . .  

Чудесный, обворожительный голос вызывает обижен
ную девушку на откровенность. 

Вс11Ретилась с юношей, роду Мизгирьева . . .  
- Знаю, красавица .  
- Парень-то ласковый. Надо ль любить его? 
- Надо, красавица. 
Голос царя Берендея переходит из говора почти в 

пение. 
Зрители очарованы. В антракте только и разговоров, 

что о Качалове :  
- Вот артист! Вот находка для Художественного 

театра ! 
Герои вечера - Станиславский как замеч ательный 

режиссер и Качалов как новый замечательный артист. 
Та же «Снегурочка » ,  в том же сезоне поставленная 

на казенной сцене << Нового театра» , не выдержала 
сравнения, и победа осталась за Художественным 
театром. 

С этого вечера и м я  В.  И. Качалова заблистало в 
искусстве. 
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, Монологи Берендея, его сцена с Купавой и со Сне
r:урочкой, его суд над изменником Мизгирем и приговор 
�б изгнании с каждой минутой все более поднимали 
Настроение в зрительном зале. Со сцены веяло такой 
<1чаровательной простотой и красотой, что все востор
>IS.енно и долго рукоплескали режиссеру, артистам и 
l;:олодому дебютанту, еще час тому назад никому не 
Цедомому в Москве Качалову, вскоре ставшему люби
J.л:ейшим артистом.  

А за несколько месяцев перед этим победным вече
ном тот же Качалов, приехав из провинции на службу 
� Художественный театр, читал здесь в виде пробы 
С.трывки из ролей Грозного и Годунова,  желая блеснуть 
Черед Москвой своими успехами в Казани.  Но заслужил 
�акой пригсвор Станиславского :  

- Нет. Мы чужие друг другу люди. Мы говорим 
�а разных языках. 

Все эти месяцы Качалов ежедневно посещал репе-
1-иции, всматривался в актеров, вдумывался в то особен
\rое, что составляло самую суть Художественного театра. 
�икаких ролей ему предложено не было, и он, несмотря 
�а годовой контракт, оставался совершенно бездеятель
�ым и чужим. Но он целые дни просиживал на репети
�иях «Снегурочки», слушая возгласы и замечания 
Г..ежиссера ,  молчал и думал, пока однажды не предло
�ил ему Станиславский попробовать роль Берендея. 

- У нас ничего не выходит из Берендея. Все про
tlовали - не ладцтся. Попробуйте хоть вы. 

И Качалов попробовал. 
· После первых же монологов и сцены с Купавой раз

i{ЩJся взрыв аплодисментов репетирующих актеров, и 
Ст&ниславский, сияя от радости, обнял его и воскликнул : 

- Вы - наш!  Вы всё поняли!  У нас теперь есть 
�арь Берендей ! 

С этого и началась слава В. И.  Качалова . 
Он исполнял самые ответственные и ведущие роли, 

�азнообразные и многочисленные, и всегда был на 
исключительной высоте. 
. Когда он был уже знаменит, ему было предложено, 
. н а  условиях крайне заманчивых, перейти в иной театр. 
•Но Качалов ответил отказом. ' 

Станиславский, - писал он в ответ, - разбудил 
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во мне художника, он показал мне такие артистическ:Jе 
перспективы, какие никогда мне и не мерещилисР• 
какие никогда без него не развернулись бы пере.d0 
мной. Это дорого , это обязывает, это вызывает благодаf· 
н ость. 

Все это так характерно для прекрасного нравствеf!· 
нога облика Василия Ивановича l(ачалова , для efO 
огромного артистического, кристально чистого и честно{О 
имени. 

v 
В жизни Александр Родионович Артемьев, на сцеtАе 

Артем , прослужил в Художественном театре шести?· 
дцать сезонов со дня первого спектакля, в котором о-8 
участвовал в роли l(урюкова в «Царе Федоре». Артем-
не только артист в буквальном смысле этого слова, а 
редкая художественная индивидуальность, которые роЖ· 
даются единицами. l(онечно, его роли будут хорошD 
игр ать другие артисты, но так играть, как Артем, никт.Р 
не будет, ибо ТВОIРЧество его было полно оригинальн<f" 
сти. «1\омизм Артема, выливавшийся ярко в жест�· 
мимике, не был сух и груб, а едабривалея чертами, емУ 
одному свойственными, претворяясь в истинно художе"
ственное творчество», - так характеризует его 1(. С. Cтtt· 
ниславский, с которым они когда-то в ранней юносТ:И 

выступали вместе на подмостках любительской сцены в 
«Лесе». 

Станиславский играл Несчастливцева, а Артем ...;� 
Аркашку. По словам художника М. В .  Нестерова , ofl 
игр ал Аркашку так потрясающе хорошо, что, по настоя� 
нию Ермоловой, ему предложено было поступит�r -к� 
сцену Малого театра на амплуа только что yмepwero 
тогда Шумского. Но для этого нужно было оставит!'> 
службу в гимназии, где Артем был учителем чистописа·· 
ния, да и жена отговаривал а : «Театр дело неверное; вы· 
служи сначала пенсию, тогда и поступай в театр:/ · 
И Артем остался учителем, но любимого дела своего н·� 
бросал и подвизалея на любительских сценах вплоть д�' 
основания МХТ, куда он вступил с первого дня ei<'-' 

основания в возрасте пятидесяти семи лет и ушел и� 
него и одновременно из жизни семидесятидвухлетНИJ.\,�' 
стариком. Умер он 29 мая 1 9 1 4  года . Очень любил егс' 
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и ценил А. П. Чехов, считая Артема выдаюiЦимся испол
нителем ролей русского репертуара. К: театр альной ра· 
боте Артем относился с щепетильной аккуратностью, 
никогда не опаздывал на репетиции, никогда не являлся 
не  зная роли, а ролей он переиграл много. Встреча с 
Чеховым и работа в Художественном театре дали Арте
му материал для создания специфически «артемовских» 
ролей чеховекого репертуара . Исполнение Артема в свою 
очередь влияло и на творчество Чехова : Фирс «Вишне
вого сада» был задуман и написан - по Артему и для 
Артема.  

Говорят, что юноша Артемьев начал свою карьеру с 
должности истопника в Петербургской Академии худо
жеств.  Очень нуждаясь, он  всегда соглашался быть 
натурщиком и так, живя среди учеников, в их обста
новке, в их кругу и богеме, стал увлекаться живописью 
и сам начал .рисовать пейзажи и раскрашивать фотогра
фии, - тогда была в моде так называемая «гелиоми
ниатюра» ; и вот его пригласили в Москву в крупную 
фотографию для такого раскрашивания. Здесь он посту
nил в школу живописи, выбиваясь из тисков нужды 
всеми силами.  Вскоре его можно было увидеть в дру
жеской беспечной компании молодых художников : К:оро
вина, Левитана и Симова. Из них вышли крупные 
художники,  а Артем оставался как бы в тени .  Но и в нем 
жил высокий художник, в иной только сфере - актер
ской. И этот дар выявлялся в нем сначала в nростых 
россказнях для приятелей сценок и анекдотов, nотом в 
любительских спектаклях, и ,  наконец, талант его достиr 
своего расцвета и завершения nод старость уже на 
сцене Художественного театра.  

VI 

Георгий Сергеевич Бурджалов, инженер по образо
ванию, родился в Астрахани в 1 869 году и умер в 
1 924 году 1 0  декабря. По окончании местной гимназии 
он приехал в Москву, nоступил в Инженерное училище 
и начал играть в любительских спектаклях. Затем 
Бурджалов стал участником Алексеевекого кружка и 
Общества искусства и литературы. В Художественном 
театре он выступает в основной его труппе с 1 898 года 
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в наиболее заметных ролях, выполняя их с истинным 
артистическим талантом . 

Театру Бурджалов был полезен не только своей 
актерской деятельностью,  он был еще очень ценен как 
человек безукоризненный и преданный энтузиаст. Что 
бы ни затевалось - общежитие ли в Пушкине, касса 
ли взаимопомощи, колония ли для артистов в Крыму, 
или Jlазарет для раненых, - Бурджалов являлся первым 
осуществителем, стараясь всех сблизить и подружить. 
По словам Станислаnского, театр потерял в нем доро
гого человека, которого трудно заменить. 

Он был первым инициатором музея МХАТ, в кото
ром теперь собрано много ценных коллекций из исто
рии театра. Когда в Астапове умер Л. Н. Толстой, по 
мысли Бурджалова, эту историческую комнату с тенью 
Льва Николаевича на стене зарисовывает художник 
В. А. Симов, и затем Толстовский музей устраивает у 
себя по этой зарисовке знаменитую теперь «Астапов
скую комнату». 

Бурджалов был одним из учредителей четвертой сту
дии МХТ и ее вдохновителем до последних дней своих. 
Он записывал на валиках фонографа для звуковых 
эффектов рычание зверей в зоологическом саду, что при
годилось для спектакля «Юлий Цезарь», для его рим
ского войска. Записывал шум ветра, лай собак, пение 
птиц, пастушью свирель - для иных пьес или просто на 
всякий случай. 

Среди артистического мира и особенно среди деяте
лей МХТ он пользовался самым глубоким уважением 
и общей любовью как человек прямой и правдивый. 
Умер он почти внезапно, еще полный энергии и стрем
ления к деятельности. 

'r'll 

Бутава Надежда Сергеевна - крестьянка Сара:ов
ской губернии. С восьми лет она осталась сиротои и 
ходила босая и в драном пальтишке. Она умела ткать 
и прясть и знала всю крестьянскую работу, но в школе 
шла первой, и крестьяне решили отвести полоску зем 
,rш ,  чтобы всем м иром отрабатывать ее « н а  сиротское 
счастье» - на продолжение ее учения . И вот по окон-

820 



чании училища Бутава приехала в Москву с тремя руб
лями в кармане . . . Это была  настоящая волжская кра·  
савица. 

Рослая, сильная, свежая, с яркими годубыми глаза· 
ми и великолепными вьющимися каштановыми волоса 
ми - такой вспоминалась она своему личному близкому 
другу, писательнице Т. Л. Щепкиной-Куперник. В . И. Не
мирович-Данченко говорил, что, когда она пришла к 
нему в школу, в Филармонию, это была рослая, плотная 
крестьянская девушка, црошедшая всего несколько 
классов грамоты. Она отдалась театру со всем пылом 
прекрасной и здоровой натуры и со всей самоотвержен
ностью. Скоро поняла она,  какая громадная связь меж
ду искусством и культурой собственной личности,  и за
нялась самообразованием так, как это делают единицы 
иа сотен тысяч. Личная ее жизнь была замкнутой, и 
м ало кто знал ее, но это была жизнь, полная глубокого 
содержания. Если бы кто-нибудь познакомился с ее 
блестящим литературным изложением, огромной осве
домленностью и пылкой отзывчивостью на самые глу· 
бокие идеи, то изумился бы тому, что может сделать 
человек с собой на протяжении двенадцати - пятнадцати 
лет. 

Бутава унесла  с собой не много образов, но кто зна
ком с спектаклями МХТ, тот не забудет ее проникно
венного таланта, яркого, красочного своеобр азия сыгран
ных ею ролей. Это было то, что называется праздником 
искусства.  

Болела Бутава давно ; какой-то скрытый недуг под
тачивал ее силы. Скончалась она  в 1 92 1  году 2 1  января. 
Имя ее появляется впервые на программах МХТ с 
1 900 года, сначала как ученицы Филармонии и в даль
нейшем как артистки, значение которой ценилось и 
театром, и публикой, и прессой. 

Vlll 

Савицкая Маргарита Георгиевна вошла в труппу 
МХТ в 1 898 году - прямо из драматической школы, 
когда театр только зародился. До этого она три года 
nробыла в Филармонии на драматическом отделении 
по классу В . И. Неми.ровича-Данченко, а еще ранее 
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жила в Казани, где была народной учительницей, затем 
преподавала в частной школе, потом в казанской гим
назии вела класс по русскому языку и словесности. Но 
это не удовлетворяло ее,  не могло захватить. Повинуясь 
своему истинному призванию, она инстинктивно рвалась 
в Москву, подобно чеховским «Тр�м сестрам», одну из 
которых, Ольгу, она так чудесно играла .  В 1 895 году 
она приезжает в Москву и держит экзамен в импе· 
ратерекое театральное училище. Там не находят в ней 
никакого таланта . Но это не обескураживает ее. Она 
идет в Филармонию, к В. И. Немировичу-Данченко, 
который и зачисляет ее н а  первый курс. И вот что через 
год мы читаем среди отзывов по первому курсу: «Пре· 
красная дикция ; одна и з  самых усердных учениц� фигу
ра не совсем сценическая и голос иногда слишком низ· 
кий; глаза выразительные; чтение чрезвычайно толко· 
вое и не лишенное темперамента» .  Еще через год о 
Савицкой уже пишут:  «Отличные для сцены глаза,  дик
ция прекрасная, большой голос, безукоризненная отчет
ливость; темперамент есть, и си.'Iьный». Еще через год, 
уже на третьем курсе: «Большой , красивый, исключи
тельно богатый голос и прекрасные глаза - ее яркие 
внешние достоинства ;  и темперамент сильный ;  одна из 
тех актрис, которые всегда выигрывают в спектакле, п о  
сравнению с репетициями, где они чувствуют себя сшr
занными; добросовестность исключительная, такова же 
и интеллигентность . . . » 

За  двенадцать сезонов театрального служения Са
вицкая переиграла множество ролей. Особенный успех 
имело ее выступление в царице Ирине («Царь Федор » ) . 
Во время ее выступлений в Берлине и Праге ее забра
сывали цветами, газеты отзывались о ней, как о выдаю
щейся европейской артистке, а знаменитые немецкие 
драматурги, Зудерман  и Шницлер, писали ей востор
женные приветствия. 

Но она оставалась все тою же «скромнейшею из 
скромных». В простом платье темных цветов, с зачесан
ными назад волосами она напоминала скорее учитель
ницу, чем актрису. В МХТ она имела всегда облагор а· 
живающее начало: в ее присутствии смолкали недруже
любвые пикировки и фривольности. В день ее погребе
ния, 9 апреля 1 9 1 1 года ,  на многочисленных венках 
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были надписи : «Светлой, родной», «Чистой душе�. 
«Светлой памяти» . . .  А товарищи артисты принесли от 
имени МХТ огромный венок из живых цветов, выше 
человеческого роста, перевитых бледно-зеленой широкой 
лентой, на которой серебром было выткано: «Тихому, 
ясному свету, сиявшему нам на всем пути нашем» . . .  Эти 
слова были от всего Художественного театра, которому 
Савицкая былц действительно близка и родна и который 
сама нежно любила и относилась с благоговением. 

JX 

Нередко вспоминается мне чудесная итальянская 
актриса Элеонора Дузэ, имевшая в моей юности огром
ное на меня влияние как артистка совершенно исклю
чительная и не похожая ни на каких иных приезжих 
знаменитостей. В ее игре была сама жизнь. В пьесе 
«Дама с камелиями» это была очаровательная страдаю
щая женщина, искренняя, милая, цогибающая от своей 
любви к Армаиду и от навязанного ей призрачного долга 
перед чужой семьей. 

Трагедия женской души, такой прекрасной и чест
ной, выявлялась Дузэ с необыкновенной силой. Не пони
мая ни слова по-итальянски, я все понимал, когда она 
говорила, жила , страдала. Никакой театральной «тех
ники» не чувствовалось в ее исполнении, как, например, 
у Сары Бернар ,  тоже знаменитой и цримерно в те же 
годы бывавшей у нас в Москве. У Дузэ были жизнь, 
чувство, искренность, и я , в то время еще юный зритель, 
был в полном смысле увлечен и очарован. 

Прошло немало лет, и Дузэ снова приехала в Моск
ву. В это время я был уже директором Литературно
художественного кружка, и мне б ыло поручено на одном 
из спектаклей - как р аз «дама с камелиями» - привет
ствовать ее и поднести ей от Кружка золотой венок. 
Дело было за кулисами во время антракта. Я что-то 
говорил ей по-русски, она отвечала мне что-то по-италь
янски , положив на мое плечо руку. Но мы поняли друг 
друга . 

С тех пор я ее уже более не видел .  
Вскоре она исчезла и навсегда погибла для теат

рального искусства, где была так велика и очарователь-
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на. Трагедия женской души, изумительно показаипая 
ею на сцене, теперь внедрилась в ее личную жизнь. 
Она  решила  покончить все и уехать в Венецию, охва
ченная душевным недугом, так называемой «смарой» -
венецианским сплином : грустью прошедшего, горечью 
настоящего и неизвестностью будущего. Она решила 
уйти в маленькую комнатку под самой крышей дома, 
чтобы забыть о мире и славе и о земных благах . Она  
говорила :  

- У меня великое богатство в том, что я н е  ищу 
богатства. 

Дочь бедного странствующего актера,  Дузэ родилась 
в 1 859 году в вагоне, на ходу поезда. Бедность, холод, 
недоедание окружали девочку с первых же дней ее жиз
ни.  Оставаясь одна весь вечер до конца спектаклей, она ,  
боясь темноты, вылезала на крышу дома, дрожа от 
озноба и ужаса перед тьмой. Эта «смара» , уже тогда 
овладевшая душою ребенка, наложила свою печать на 
всю ее жизнь. 

С двенадцати лет она начала играть на сцене, а в 
двадцать лет успешно выступала в театрах Неаполя и 
Турина . Позднее - в поездках в Россию, Америку, Анг
лию, Париж - ее сопровождал великий успех и триумф. 
Но все кончилось тем, что «смара» задушила огромный 
артистический талант. 

Когда я вспоминаю о нашей последней встрече, мне 
невольно рисуется образ чудесной актрисы с чутким и 
простым сердцем, со странными прекрасными большим и  · 
глазами , охваченной до глубины души «грустью прошед
шего, горечью настоящего и неизвестностью будущего», 
у которой к концу ее жизни осталось одно великое уте
шение и истинное богатство : 

Не искать богатства ! 

х 

Жил-был актер - по сцене Россов , а в жизни Ни
кол а й  Петрович Пашутин . Он странствовал по всей 
России, был известен и даже знаменит до пекоторой 
степени .  Набирал свою труппу и ехал на юг, на  север, 
восток и запад. Репертуар его был исключительно клас
сический - Шекспир, Шиллер . . . Несомненно, он любил 
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nсей душой искусство, хотя понимал его несколько по
своему, но честно, рыцарски. Мне никогда не доводилось 
видеть его на сцене. Говорят, исполнение его быва.rю 
очень условно и неравно; одним нравилось, иным - нет, 
но и те и другие ценили в нем чистоту и искренность 
его толкований. Во всяком случае, в свои молодые годы 
это был оригинальный и заметный артист. 

Я стал знавать его уже стариком, пережившим не 
только былую известность, но и не знающим,  куда скло
нить свою старую, когда-то гордую голову. 

Он пришел ко мне в конце двадцатых годов в музей 
Художественного театр а, где я р аботал в качестве дирек
тора .  Пришел - бедный, забытый, пришел не за каки
ми-нибудь благами, но, по его выражению, пришел как 
«К писателю - за добрым словом» : 

- Поговорить об искусстве !  
Только в этом одном и была цель его посещения :  

поговорить не об актерах, н е  о театре, н е  о капризах 
судьбы, но - об искусстве. 

Это был рослый, сухощавый старик, довольно строй
ный, с бритым лицом и чуть розовыми щеками; волосы 
были седые, а глаза голубые и ясные. Одет он был в 
то время еще порядочно, и белый шарфик мягкими  
складками лежал от горла до  половины груди. 

Я лично считаю себя глубоким стариком, а Россов 
был еще старше меня. Интересно, что этот отживший 
артист, чья деятельность была безусловно кончена,  все 

еще жил какими-то надеждами, потому что горячо любил 
искусство, классическую литер атуру, боготворил Шек
спира и к современному актерству относился по-ста
риковски, скептически, как к заболевшему самообожа
нием.  

- Ложный путь !  - говорил старик. - И ненадсж
ный!  Кто любуется самим собою, тот не любит исi<ус
ство. А раз нет искренней любви, то и все дело в таких 
руках ничего не стоит. 

Себя он любил называть не актером, а «комедиа r-I
том», придавая этому слову какое-то особое и возвы
шенное значение. 

Он передко стал заходить ко мне, но всегда ненадол
го, минут на десять-пятнадцать. Изольет передо мной 
свои горести, взлохнет о том, что среди актерской бра-
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тип, как он выражался, было слишком мало «искателей 
идеалистической окраски ролей», и уйдет куда-то - оди" 
нокий, забытый, ненужный . . .  

Человек он был культурный, много читавший, много 
писавший в свое время в журналах критических статей 
по вопросам искусства . Но все это уже пережило свой 
срок. 

В начале 900-х годов, когда Художественный театр 
задумал ставить «Юлия Цезаря» и искал актера ,  кото
рому можно было бы поручить роль Брута, А. А. Ста
хович указал на Россова - бродившего по городам из ве
стного трагика-гастролера .  Возник вопрос о приглаше
нии его на эту роль как «искате.пя возвышенного и герои
ческого». 

Немирович-Данченко встрети.п его в театре очень вни
мательно и радушно. 

- Но, - сказал он, - раньше вы приглядитесь к 
нам,  познакомьтесь с нашей системой .  Совпадут ли паши 
взгляды и вкусы? . 

По словам самого Россова, на одной из репетиций, 
где он присутствовал в качестве зрителя,  он был «оше
ломлен и очарован», по его собственному признанию, 
«импровизационной техникой» Немировича-Данченко, 
который вначале отсутствовал ; до его прихода актеры 
бились, бились над одним местом - ничего не выходи
ло, не лади.пось. А Немирович, как только вошел, сразу 
все распутал, и дело пошло как по маслу. 

Однако, как ни приглядывались один к другому 
Россов и Художественный тea'IIP , роль Брута отдана 
была не ему, а Ста ниславскому. Театр и актер не 
сошлись. Но, несмотря на это, Россов до конца дней 
своих считал МХАТ единственным настоящим театром
храмом действительного искусства .  Ни тени обиженного 
самолюбия. Любовь истинного аiРтиста к искусству была 
у Россова превыше всего. 

О себе он рассказывал немало горького, особенно в 
последний год своей жизни : 

- Я, как актер транса и вдохновения, всегда игр аю 
разно: «или, или . . .  » .  Это дает право говорить обо мне 
что угодно. Бывал успех стихийный на сцене, бывали и 
падения. Никто же не обязан ждать вдохновенных ак
терских минутl 
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Незадолго до его смерти я вс11lJетился с ним на ули· 
це .  Он остановил меня, взял за руку и молчал. Потом 
попик головой и цроговорил почти Пiепотом: 

- Все кончено! . . Последнее выступление мое под 
Москвой реПiило мою судьбу. Это было в Перове. Я был 
соверПiенно больной. От безобразных нервов меня вне
запно скрючило, пригнуло к земле. ЦроизоПiел невероят· 
ный ужас: я моментально забыл всю роль Отелло - от 
первого слова до последнего. Нужный момент пропал, 
был упущен, и я навеки потерял все . Все ! 

Между прочим, в руках у него была тетрадь-черно
вик с воспоминаниями о Немировиче-Данченко. Я взял 
эту тетрадь и сказал, что хотел бы купить ее для наПiе
го музея. Он был рад, что рукопись попадет в музей, но 
оплатой был смущен:  

- При чем тут деньги? !  Это же писано от дуПiи. 
Я его успокоил: 
- Как со всеми иными поступает в таких случаях 

музей, так должно быть поступлена и с вами. 
На другой день МХАТ переслал ему надлежащую 

сумму за эту небольПiую рукопись, чтобы оказать хоть 
чем -нибудь старику поддержку. 

Но все это уже не помогло ему. БывПiий «комеди
ант», «актер транса и вдохновения», неугомонный «иска
тель возвыПiенного и героического» в искусстве и в жиз
ни перестал жить. 

'Xl 
Говоря о Художественном театре, я во многих местах 

вспоминаю попутно о таких Кiрупных деятелях, как 
К. С.  Станиславский и В .  И. Немирович-Данченко, не 
р еПiаясь писать о них подробно, так как значение их и 
жизнь их в искусстве общеизвестны. Однако всякий раз, 
когда заходит речь о МХАТ, невольно хочется сказать 
хоть несколько слов о личных встречах и впечатлениях. 

Перед раскрытой могилой в день похорон Станислав
ского в 1 938 году Немирович-Данченко произнес слово, 
замечательно верное и глубокое по чувству и мысли. 
Он говорил ,  что Станиславский имел гениальную спо
собность вести за собой других людей так, что человек 
действительно отдавался искусству весь, целиком, отда
вал ему всего себя и всю свою жизнь. 
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Все те артисты и работники, которые начинали дело 
Художественного театра, все они беззаветно вложили в 
любимое дело свои жизни, как прежде всего и сам Ста
ниславский. Года через два принесли сюда же свои 
жизни Качалов и Леонидов. Это был первый пласт, 
охваченный напряженной волей Станиславского к созида
нию искусства благородной красоты, реально честного, 
глубоко правдивого искусства, захватывающего все 
существование артистов. Это стихийное стремление от
давать себя всего целиком делу осуществления глубоких 
идей, которые его волновали, это жертвенное отношение, 
охватившее всех остальных, и было самым подлинным 
залогом успеха Художественного театра. 

Не только актеры, как ближайшие созидатели успе
ха и славы, но и люди, приглашаемые для выполнения 
сп�циальных задач, как декоратор Симов, как компози
тор Сац, как в дальнейшем архитектор Шехтель, - все 
они тоже отдавзлись целиком общему делу и по призы
ву и примеру Станиславского свое творчество сливали 
воедино с творчеством театра .  

И Симов и Сац, увлеченные истинным искусством, 
отдали свои силы и свои дарования театру и помогли 
создать, каждый в своей сфере, то замечательное, что 
отличало МХТ от всех иных театров. 

В истории Художественного театра художнику Симе
ву Виктору Андреевичу принадлежит значительное и по
четное место. В декоративном искусстве он явился не 
только новатором, но и бесспорно создателем стиля 
МХТ. Знаток и любитель русской старины, он дает 
замечательное оформление первой постановке театра  в 
«Царе Федоре» ; в пьесах Чехова он чувствует и ощу
щает то новое и характерное, что они несут, и создает 
обстановку, наполненную необходимым содержанием и 
настроением, как в «Чайке» ,  «дяде Ване», «Трех сест
рах», «Иванове» , «Вишневом саде». Когда театр ставит 
«Снегурочку», Симов едет на  Крайний Север, к Архан
гельску, и привозит оттуда зар исовки видов, характер
ных народных сцен, подлинные народные одежды, уб01ры, 
материи, а также подлинного идола, замечательно сде
ланного рукой неведомого лопаря.  И все это дает нечто 
небывалое и невиданное на театральных сценах. Для 
пьесы «На дне» Симов идет ночью в трущобы Хитрева 
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рынка и затем подносит театру не только внешний 
образ ночлежки, но и внутреннее содержание этого 
образа .  Замечательные декорации в «Юлии Цезаре», -
как улица Рима, Сенат, поле битвы, - навеяны поезд
кою в Рим и в Помпею. Он умел разрешать самые 
сложные проблемы реальной театральной постановки, 
как бы ни были они загадочны по замыслу. У не;:-о не 
было ни на  что ответа : «нельзя» ;  был один ответ: 
«надо» .  

Он интересовался не только декорациями, но и самой 
пьесой, ее толкованием , режиссерскими и актерскими 
заданиями; он ,умел, когда нужно, приносить и самого 
себя как художника в жертву общей идее постановки. 

- На наше счастье, в лице Симава мы наш.1и 
художника, который шел навстречу режиссеру и акте
ру, - говQрил о нем Станисла вский . - Он являл собою 
редкое в то время исключение, так как обладал б�ль
шим талантом и знанием не только в области своей 
специальности, но и в области режиссуры . 

С открытия Художественного театра в течение десяти 
сезонов Симов был единственным декоратором МХТ и 
дал оформление тридцати семи пьесам.  Это был не 
только одаренный и уважаемый художник, но и близ
кий друг театра - что называется, «свой человек» , и не 
напрасно на его юбилее говорил ему Москвин от лица 
«стариков артистов МХАТ» :  

- Т ы  тридцать пять лет дышишь с нами одним 
воздухом искания большой правды в искусстве, для 
которого ты так много и талантливо поработал . . . 

Композитор Сац Илья Александрович также был для 
Художественного театра замечательным работником, 
слившим свое творчество с творчеством МХАТ. 

Не успев закончить свое музыкальное образование, 
Сац в ранней молодости по политическому делу попа
дает на несколько лет в Сибирь . Но и там ,  восторжен
ный поклонник музыки и сцены, организует огромный 
хор, оригинальный по составу певцов : частью из ссыль
ных, частью из nредставителей власти, из крайних бед
няков, с одной стороны, и местных богачей - с другой, 
и устраивает в Иркутске грандиозный концерт . 

По возвращении в Москву знакомится со Стани
славским и начинает давать по его предложениям музы-
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кальные иллюстрации к постановкам МХТ. Его работы 
к пьесам «драма жизни», «Жизнь человека» , «Синяя 
птица:. , «Анатэма» , «Мизерере» , «У жизни в лапах», 
«Гамлеn в полной мере подтверждают о нем мнение 
как о человеке высокого дарования. Как и при каких 
условиях приходилось ему творить, лучше всего дают 
представление рассказы его спутников и современников 
по театру. 

Сацу говорит режиссер :  «Вот тут во время диалога 
нужна музыка; отсюда и досюда в музыке должно чув
ствоваться мучительное · влечение одной души к другой-
порывистое и страстное влечение; а другая душа, как 
змея, ускользает от нее. Диалог может длиться минуты 
четыре, четыре с половиной . . .  А вот в этом месте музы
ка должна стихнуть, быть еле слышной, потому что вот 
эти четыре строчки ведутся шепотом;  и чтобы музыка не 
длилась ни секунды дольше, как вот до этих слов, ина
че пропадет вся сцена» . 

И Сац чувствовал и учитывал сам каждую сцени
ческую секунду; для него эти жесткие ограничения не 
были стеснительны . И театр видел в Саце действитель
но «своего», смотрел на него как на желанного участ
ника каждой постановки, знал ,  что Сац участвовал в 
создании пьесы шаг за шагом, понимая и переживая 
все подводные течения чувств, настроений и темпа, в 
которые в конце концов выливалась пьеса. 

Для достижения необходимых настроений Сац при· 
бегал передко к исключительным мерам :  иногда застав
лял хор петь с закрытыми ртами, присоединял к орке
стру шуршание брезентов, применял медные тарелки, 
ударами воздуха из мехов заставлял звучать гонг - и 
добивался, наконец, надлежащего впечатления. Нежные, 
почти «Неродившиеся» мелодии «Синей птицы» и изы
сканно-томительная полька в «Жизни человека», тра
гический вальс погибающих «У жизни в лапах» и ры
дающая музыка «Мизерере» или гамлетовский марш и 
многое другое, что бросал в публику среди пьес сацов
ский оркестр, где-то в тайниках сцены затаившийся от 
нее, - все было эстетически огромно и все же не дого
варивало чего-то до конца ; томило скорее, как намек, 
волновало, как предчувствие. В польке на балу «Чело
века» никому не услышится полька� а услышнтся глу� 
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бочайшая, последняя тоска человека. Не услышится и 
свадебного вальса в «Мизерере», потому что под каж4 
дым тактом этого единственного в музыкальной лите
рату� вальса слышится траги-ли.рический аккорд, вопль 
несчастной любви человеческой. 

Надо ли театру написать музыку к «Синей птице», 
где должно вскрыть тайники наивного детского сердца, 
где нужно найти музыку для превращения душ воды, 
огня ,  хлеба, собаки , кота , - и Сац целыми часами льет 
воду на железные листы, ходит на мельницу, приелу
шивается к каплям дождя и, уловив самую жизнь и 
суть этих явлений, в своей музыке передает именно ее, 
эту жизнь, а не сопровождающие ее звуки. Вместе с 
детьми он бродит по полям и леса м , танцует и поет с 
ними , выдумывает вместе с ними игры и песни - и это 
общение с детской душой дает ему прекрасный по изя
ществу и наивности мотив для первого акта «Синей 
птицы». Для музыки к пьесе «Анатэма» Сац бросается 
в еврейские города юга-западного края , знакомится с 
канторами синагог и местными музыкантами, посещает 
еврейские свадьбы и из всего этого извлекает то ценное 
и типичное, чем захватывающе полна в музыкальных 
иллюстрациях вся дра ма. Работая над музыкой для 
«драмы жизни», Сац мало-помалу выбрасывает всю 
середину оркестра и оставляет для достижения нужного 
впечатления только края оркестра :  флейту и контрабас, 
скрипку и барабан , вводит английский рожок и вал
торну с сурдинкой, и оркестр в таком составе, испол
няющий сложные широкие темы, полные неожидан
ных модуляций, звучит зловеще, порой до жуткости 
мрачно. 

Обо всем этом с любовью рассказывают его сотов а·  
рищи и современники по театральным работам. И не 
только сотоварищи, но и весь театр относился к нему 
так же искренне и сердечно и на прощальном венке в 
день похорон Саца написал : «дорогому товарищу, к,ра
соте тревожной жизни,  мятежному духу исканий» . 

Оба они, и Сац и Симов, под влиянием энтузиазма 
Станиславского так слились с искусством Художествен
ного театра, так  восприняли идеи и заветы этого ново
го, чистого и прекрасного дела, что имена их навсегда 
будут связаны с мировым значением МХА Т. 
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Со Станиславским лично я был знаком с 1884 года , 
когда впервые встретил его юным любителем в одном 
из домашних спектаклей в знакомой семье. Выступал 
он тогда в роли Подколесина в гогалевекой «Женить
бе». Если не ошибаюсь, он участвовал в пьесе русского 
кла ссического репертуара  тогда впервые. Спектаклем 
руководил крупный артист Малого театра - Решимов. 

Из очень отдаленного прошлого вспоминается мне 
курьезный, хотя и мелкий случай, как однажды у 
наших общих знакомых ночевали мы на даче в Один
цове и наутро большой компанией поехали в Звениrо· 
род любоваться видами, о которых так много все гово
рили .  

По предложению Константина Сергеевича при осмот
ре монастыря решили взобраться на колокольню , чтобы 
оттуда с высоты поглядеть на окрестные дали. 

Тут и произошло нечто, заставившее нас поскорее 
сойти вниз :  Константин Сергеевич запутался в коло
кольных веревках, зацепил головой какую-то петлю, 
дернул что-то певедамое - и колокола зазвонили в не
урочное время . 

Xll 
Все реже и реже становится круг старых друзей и 

спутников . Почти уже никого из них не остается в 
живых. В 1 945 году умер Викентий Викентьевич Вере
саев (Смидович) ,  с которым мы были в самых добрых 

отношениях в течение почти полувека . Мы ровесники с 
ш1 м .  Каждому из нас было лет под тридцать, когда мы 
впервые встретились в Петербурге, в Обуховекой боль
нице , где он служил врачом.  

Ка к сейчас его вижу в белом халате спускающимся 
по широкой каменной лестнице. Мы вместе с Буниным 
только что приехали из Москвы и пошли к нему по 
какому -то литературному делу - по какому, сейчас не 
вспомню. Помню только, что именно здесь, в вестибюле 
больницы, он сообщил нам, что в настоящее время 
увлечен работой над большой книгой, которая будет 

называться «Записки врача», которую он не то уже 
написал, не то накапливает для нее материалы . 

В это время он был уже известным молодым писа
телем-беллетристом, чьи рассказы появлялись в лучших 
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журналах, и его имя называлось не только в литера 

турных, но и _ в читательских кругах как мноГообе
щающее. 

Тогда возлагались большие надежды на трех моло
дых писателей : Горького, Вересаева и Чирикова. О них 
везде говорили, их читали, в них верили. Книга Вере

саева «Записки врача» наделала много шума и упро
чила за автором литературное имя. 

Вскоре Вересаев переехал в Москву, где уже суще
ствовал наш кружок молодых писателей - «Среда». 

По приезде Вересаев, конечно, сделался немедленно 
членом «Среды» и неустанным ее посетителем. Не 
однажды и сам он читал нам свои новые произведения, 
а также с присущей ему прямотой критиковал новинки 
товарищей. 

Время было ответственное. Назревали мало -пом алу 
события, волновавшие молодежь. На наши «Среды» 
стал н·ередко наезжать Горький, затеявший в Петербур
ге издательство «Знание». В первом же сборнике «Зна
ние» участвовала вся наша «Среда», в том числе, конеч
но, и Вересаев. 

К этому времени некоторые из молодых товарищей 
наших, как Леонид Андреев, Куприн, Бунин, Скиталец, 
успели создать себе крупные писательские и мена, кото
рые вместе с именами Горького и Вересаева загремели 
по всей стране. Чем туже затягивали правительствен
ные круги петлю на шее народной, чем безответствен
ней вели себя черносотенцы, тем резче проявляла обще
ственность свои протесты . 

У нас в «Среде» общественностью ведал главным 
образом Вересаев, которому все доверяли. Писались от 
имени «Среды» резкие статьи, подписывались петиции,  
устраивались публичные выступления . Чем ближе к 
1 905 году, тем усиленнее ПiРОявляла себя «Среда» .  Мы 
издавали свои книжки и сборники, а деньги от них шли 
на общественные нужды. И в этих изданиях Вересаев 
всегда принимал близкое участие.  

Во время японской войны Вересаев был отправлен 
в качестве врача в Маньчжурию, по возвращении отку
да и поделился с нами своими жуткими воспо-vш
наниями. 

· Шли годы за годами . . .  Члены «Среды», крепко свя-
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занные долговременной дружбой, не расходились в раз· 
ные стороны. Когда «Знание» замерло, товарищи по 
«Среде» немедленно основали в Москве «Книгоизда· 
тельство писателей», где Вересаев был одно время 
председателем правления,  а каждый из нас по очереди 
редактировал наши сборники «Слово». Кроме того, и 
Вересаев и я были много лет членами ди,рекции Лите· 
ратурно·художественного кружка и вместе делали и 
там наше общее дело. 

На протяжении огромной полосы жизни я встречал· 
ся с Викентием Викентьевичем постоянно и часто и при· 
вык уважать в нем неизменно преданного делу работ· 
ника, прямого и смелого в правдивости, человека чест· 
ных и светлых взглядов. 

Я не вхожу здесь в оценку его литературных работ, 
которые говорят сами за себя. Я вспоминаю только 
наши ,nолголетние товарищеские отношения, что никогда 
не бывали омрачены никакой размолвкой. 

Совсем незадолго до своей смерти он читал мне 
отрывки из своих новых воспоминаний о некоторых чле· 
нах нашей «Среды». Мне было непонятно, почему он 
характеризует одного из старых товарищей только как 
«Николая Ивановича», не называя его фамилии. 

- Ведь это же - Тимковский, - возражал я. - По· 
чему вы не называете его по фамилии? 

- Так лучше, - отвечал Викентий Викентьевич. -
Я: о нем наговорил немало горького. 

Ушел спутник чуть не всей моей писательской жиз· 
ни, человек талантливый и высококультурный, верно и 
славно прослуживший шестьдесят лет родной литера· 
туре. 

В течение всей своей жизни он сохранял свою писа· 
тельскую индивидуальность. Каким был вначале, таким 
же остался и до конца - прямым и верным, сохранив· 
шим до конца дней свое писательское лицо. 

Xlll 

Сохранить свою индивидуальность, свое лицо в ис
кусстве - будь это лите,ратура, музыка, живопись, сце� 
на - считалось большими мастерами искусства в минув· 
шее время очень суf!lественным и важным� 
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С этим пришли к нам Щепкин и Станиславский� ' 
Глинка и Чайковский, Репин и Левитан, Толстой и Горь· 
кий.  Никто из них не угождал временным требов�ниям 
сторонних судей или казенным вкусам чиновного 
влияния. 

На этой почве сейчас вспомнился мне родоначаль"' 
ник русского жанра,  кр.упный художник Павел Ан
дреевич Федотов, столетний юбилей со дня смерти ко
торого отмечался в 1 952 году. Не знаю, известен 
ли этот любопытный случай, но мне передавал о нем 
Я. Н . Жданович ( в свое время работавший в архиве 
Института мировой литературы имени М. Горького) , в 
чьих руках был рисунок Федотова, о котором речь впе
реди. 

Перед Федотовым было поставлено в свое время 
требование в академических классах, для него весьма 
затруднительное. На конкурсное испытание дана была 
общая классическая тема :  «ПQхищение огня с неба».  · 

Имелся в виду, конечно, легендарный Прометей,  
похищающий огонь у Зевса из его очага или, по иной 
версии, из солнечной колесницы. Открывался большой 
простор для фантастических группировок, за что и при
нялись молодые художники, каждый по-своему, но в 
пределах казенных требований. 

Федотов, однако, остался верен себе. Обязательную 
тему «Похищение огня с неба»  он как жанрист-сатирик 
в своем рисунке изобразил совершенно оригинально и 
неожиданно. 

Он нарисовал : в мягком кресле в домашнем халате 
сидит чиновный человек с чубуком в руке. За окном 
ярко сияет солнце. Чиновник взял лупу и навел через 
увеличительное стекло солнечный луч на  табак, от кото
рого уже начинает виться легкий дымок. В этом он 
и видел похищение огня с неба, без всякого участия 
Прометея и Зевса.  

Я не знаю дальнейшей судьбы этого оригинально 
задуманного эскиза .  Но он долгое время находился на 
Украине, в семье Ждановичей, близких знакомых 
художника . Портреты некоторых из них работы Федо
това общеизвестны. 

По словам Вл. В. Стасова, Федотов умер, произве
дя на свет едва лишь маленькую крупинку из того бо-
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rатства , кщшм была одарена его натура . Но эта кру� 
пипка бьта чистое золото и принесла потом великие 
плщ�ы. 

XIV 

Писатель Александр Серафимович Попов - в лите� 
ратуре Серафимович - родился в 1 863 году в казачьей 
семье, а умер в 1 949 году. Он прожил долгую и содер� 
жательную жизнь и за  последнее время считался ста� 
рейшим советским писателем: ему минуло восемьдесят 
шесть лет. 

В юные годы, еще студентом математического фа� 
культета,  за написание политической прокламации о н 
был сослан на Дальний Север, к Белому морю, в уезд� 
ный городок Мезень, где и началась его литературная 
деятельность рассказом «На льдине». Его первые опыты 
были н апечатаны в московской газете «Русские ведо� 
мости»; затем,  в дальнейшем, он сотрудничал в лучших 
наших журналах того времени ; а также такие издатель· 
ства, как «Посредник» и «донская речь», выпускавшие 
специально дЛЯ народа и дЛЯ деревни в огромнейшем 
количестве дешевые, копеечные_ брошюрки, напечатали 
его рассказы. 

Отбыв срок невольнога пребывания в Мезени, он 
приехал в Москву и здесь, рекомендованный Горьким , 
был привезен Леонидом Андреевым к нам на «Среду» 
и с тех пор был постоянным ее посетителем .  Под своим 
портретом в день своего восьмидесятипятилетия Сера�  
фимович написал мне на память следующее: «К:огда 
оборачиваюсь назад, в прошлое, ярким воспоминанием 
проступают «Среды» Телешова. Здесь я встретил много 
ласкового товарищеского внимания со стороны ее чле· 
НОВ». 

Почти все произведения Серафимовича рисуют быт 
р абочего народа и невыносимо тяжкие условия труда. 
Эпохе первой революции 1 905 года им были посвящены 
многие памятные р ассказы, как «На Пресне», «Похо
ронный марш»,  «Живая тюрьма» и другие, а в два
дцатых годах был создан им знаменитый роман «Желез
ный поток» - одно из первых ярких произведений совет-
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ской литературы, обошедшее чуть ли не все страны 
Европы и увлекавшее молодежь. 

- Истинное творчество тогда только не мертво, 
когда оно глядит на жизнь, на борьбу революционными 
глазами восставшего класса, а не померкшим взглядом 
уходящего в забвение, - говорил Серафимович в по
следние годы своей жизни. 

В свое время к «Среде» он имел близкое отношение 
и был долголетним нашим товарищем. Когда возникло 
издательство «Знание»,  возглавляемое Горьким,  и нача
ли выходить знаменитые сборники «Знание», то Горький 
всегда просил напомнить Серафимовичу о присылке ему 
поскорее нового рассказа. Первые два тома  собрания 
сочинений Серафимовича тоже изданы были «Знани
ем», а когда впоследствии «Знание» прекратилось, кни
ги Серафимовича мздавались нашим «Книгоиздатель
ством писателей» . 

О своих первых выступлениях в литературе сам он 
рассказывает полус�рьезно, полушутливо на одном вече
ре в Союзе писателей следующее, записанное в стено
грамме в 1 944 году: 

- На старости лет приходится вспоминать о заре 
туманной юности. Последний царь послал меня в Ар
хангельскую губернию: поезжайте и покушайте там 
рыбку из Ледовитого океана. Ну, поехал, кушал, смот
рел . И знаете, что меня особенно поразило? Северное 
сияние !  Я его прежде никогда не видел. И вот я начал 
писать про северное сияние, про самоедов, про то, как 
там на оленях ездят. Напечатали три рассказа в «Рус
ских ведомостях». Это была тогда самая заметная ли
беральная газета. Прочел товарищам, они в восторг 
пришли. Говорят: «Ну, Серафимович, здорово ты напи
сал ! Подаешь надежды!»  Один только товарищ заме
тил : «Верно, ты здорово написал. Но зачем ты у Коро
ленко все лупишь? ! ! » - «Как у Короленко?» - «Вот у 
тебя страница, а вот у Короленко : до чего же похоже! .. :. 
Я был поражен. Я вдруг почувствовал, что написать 
я могу, но что мне нужно к кому-то обратиться за по
мощью, у кого-то поучиться . У меня были милые това
рищи по ссылке, но не могли они дать мне той изю
минки, которая есть в литерат,уре. Правда, один указал 
на влияние Короленко. Это была учеба, - но как быть 
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дальше? . . Я затосковал. :Кончился срок, разрешили мне 
поехать в Москву. К:огда я приехал в Москву, я очень 
боялся писателей, не зная , как к ним подойти. И вот 
Леонид Андреев, с которым я, уж не помню как, позна· 
комился, говорит: «Пойдем к Телешову на «Среду». 
У него собираются по средам писатели. Бывают и Че
хов, и Горький, и целая плеяда писателей».  Я боялся 
идти, но Андреев меня потащил.  Я пошел. И вот почув· 
ствовал, что здесь я могу поучиться. И стал я жадно 
присматриваться ко всему; я не только учился, как 
строить свою вещь, но и тому, как оценивать другие 
вещи, выяснять недостатки и достоинства .  Там были 
первые знаменитости, но это совсем не чувствовалось 
во взаимоотношениях. На «Средах>> я чрезвычайно мно· 
го приобрел. Меня привлекала атмосфера близости и 
товарищеской искренности. Это играло колоссальную 
роль. 

Так рассказывает сам Серафимович о первых шагах 
сЕоей литературной работы. 

Но все это было только началом.  В дальнейшем Се· 
рафимович овладел всем, что необходимо для писате• 
ля. А главное в нем было то, что он всецело, всем 
своим существом принадлежал интересам народа, рабо· 
чего класса и революции. В годы первой мировой войны 
он увидел бессмысленную гибель миллионов рабочих 
людей и крестьян, гибель за чуждые и враждебные им 
интересы капиталистов и помещиков. 

В эпоху реакции после 1 905 года Серафимович 
разоблачал литературное мещанство декадентов, заби
равших тогда силу и влияние. Вспоминаю, как в Лите
ратурно-художественном кружке он читал публично 
лекцию, громя безыдейную литературу и пошлость но
вейших поэтов и прозаиков , призывая писателей вер
нуться к здравому реализму. 

Характерно и значительно для Серафимовича письмо 
к нему В.  И.  Ленина:  

« . . .  ваши произведения и рассказы сестры внушили 
мне глубокую симпатию к Вам, и мне очень хочется 
сказать Вам, как нужна рабочим и всем нам Ваша 
работа . . .  » 

Вспоминается мне еще и последняя наша встреча в 
день его восьмип,есятипяти.1етия. В этот день трое ста ... 
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рейших писателей - Щепкина-:Куперник, Гладк.QВ и я 
собрались в его квартире, принесли ему поздравления, 
а потом засняли нас общей группой. По шуточному 
выражению самого юбиляра и по его же шуточному под· 
счету, всем нам четверым, вместе взятым, с самым Се
рафимовичем, было к этому времени 304 года. 

Город, где он родился, и улица в Москве, где он 
жил, названы в его память городом и улицей Серафи
мовича. Он был награжден орденом Ленина и орденом 
«Знак почета». 

xv 
Знакомство мое со Спиридоном Дмитриевичем Дрож

жиным началось очень давно; когда именно, затруд
няюсь даже сказать. 

Помню, вошел я однажды в книжный магазин Суво
рина, в Москве, на Кузнецком мосту, и обратился к 
одному из продавцов, стоявших за прилавком, с прось
бой показать мне только что вышедшие какие-то из
дания. 

Продавец взял с полки книгу и положил передо 
мною, видимо сам любуясь изданием и говоря о нем 
что-то хорошее. Потом предложил мне просмотреть не
сколько самых последних книжных новинок современ
ных авторов, только что полученных магазином. Об 
авторах этих книг он отзывалея с таким уважением и 
с такой искренней любовью к литературе, что все его 
поведение, все отношение к книге было для меня не
ожиданно и непривычно. Таких продавцов я еще ни
когда не встречал в магазинах. Было ясно, что это ред
кий любитель и почитатель книги. 

Об этом редкостном продавце я как-то рассказал 
поэту И. А. Белоусову. 

- Да ведь это знаешь кто? Это - Дрожжин. Поэт
крестьянин. У него вся душа в литературе, в книге, в 
писателях. Интереснейший человек! Пойдем, я вас по
знакомлю. 

и мы пошли. 
За тем же прилавкам стоял Дрожжин и занимал-ся 

с покупателем. Выждав момент, когда он освободился, 
Белоусов нас познакомил. Я уже знал его как поэта, 
а он знал меня как беллетриста, но оба мы не знавали 
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друг друга в лицо. Однако беседовать в м агазине во 
время рабочего дня было неудобно, и разговор наш мог 
продолжаться каких-нибудь две-три минуты. Решили 
встретиться вечером у того же Белоусова, где ни мы 
никому, ни нам никто не мешали.  

Помню, мне очень иравилось его хорошее русское 
лицо, и простая, тоже хорошая речь, и добрая улыбка, 
сопровождавшая нашу беседу. 

Поэт-крестьянин, не получивший никакого школьно
го образования, производил впечатление вполне интел
лигентного человека. К: литературе,  к книге, к авторам,  
которых он хорошо знал по их произведениям, он отно
сился с такой трогательной любовью, с таким искрен
ним уважением, что было радостно слышать его р ас
сказы и впечатления. О чем бы ни заходила речь, он 
умел всегда среди этой речи вставить словечко о зеле
ной травке, о роще, о пашне. Природу он любил и 
понимал, и для его духовного облика очень ха1рактерпы 

строчки из его же стихотворения : 

Я для песни задушевной 
Взял лесов зеленых шепот, 
А у Волги в жар полдневный 
Темных струй подслушал ропот, 
Взял у осени ненастье, 
У весны благоуханье, 
У народа взял я счастье 
И безмерное стр аданье . . . 

Пятилетним ребенком повели его однажды на бого
молье, за Волгу, на расстоянии суток ходьбы. Ранпим 
весенним утром вышли они из дома, переправились в 
лодке через Волгу и пошли по дороге среди большого 
леса . 

С какой любовью р ассказывал Спиридон Дмитрие
вич об этом первом путешествии ,  открывшем ему впер
вые красоты родной природы, полей, реки, цветов, смо
листого лесного аромата !  

- Я вошел в лес, точно в открытый храм живого 
бога ! 

И эти впечатления зародили в детской душе его то, 
что впоследствии воспевалось им с такой любовью в 
его стихах. 

В течение нашей долгой жизни мы множество раз 
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встречались, и я с большим интересом слушал, когда 
он вспоминал что-либо из своего далекого прошлого.  

А прошлое его было сложно, невесело и трудно. Из 
бедной крестьянской семьи, ученик сельского дьячка, 
Дрожжин в двенадцать лет был отдан в «мальчики» 
в петербургский трактир, на службу за два рубля в 
месяц, причем попал в самую смрадную часть, назы
вавшуюся «К:апказ», где, кроме пьяных побоев и таски 
за волосы , мало что видел. 

Однажды буфетчик застал его за чтением рукописи 
«Царь Максимильян» и так рассвирепел, что не толь
ко побил м альчика, но и сжег его рукопись. Тогда 
Дрожжин перешел на службу в табачный магазин, где 
было свободнее, где стало возможно читать. Здесь при
страстилея он к стихам Некрасова и в первый раз 
попал в театр. Здесь же, на семнадцатом году жизни, 
написал свое первое стихотворение. 

В дальнейшем, в течение долгого ряда лет, ему при
ходилось менять места и специальности ; случалось 
голодать и спать под открытым небом. Был он и паха
рем в деревне, и магазинным приказчиком в столице, 
служил и лакеем у помещика . Любопытно, как, по рас
сказу самого Дрожжина, аттестовал его этот помещик: 

- Ты, братец, отличный человек. Но как лакей - ни 
к черту не годишься!  

К:огда ему было предложено ехать на службу в 
Ташкент, в магазин табачной фабрики, ему прежде 
всего вскружило голову не предложенное условие, не 
предстоящая работа, а то, что в Ташкенте зреют в 
садах виноград и пеtрсики. К:ак это характерно для 
Дрожжина, для его поэтической души ! И,  очарованный 
этим, он бросается в путь очертя голову и почти месяц 
плывет по рекам, трясется в тарантасах, едет на вер
блюдах по голодным степям, откуда через год, обма
нутый хозяином, еле выбрался и снова попал в свою 
деревню Низовку на крестьянскую работу. 

А в это время стихи его уже начали печатать в жур
налах, и завязались литературные знакомства. 

Серые тучи висят н ад селом, 
Стелется снег серебристым ковром, 
И, распевая про буйную волю, 
Крутится вьюrа по чистому полю ... 
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Будто бы слушая зимнюю вьюгу, 
Жмутся родные избенки · друг к другу, 
В окна глядится мороз молодоА 
И убирает их в инеА седоА . . •  

Так писал Спиридон Дмитриевич, бросив Ташкент 
и столицу и перебравшись в свою Низовку на крестьян
скую работу. Сюда он привез свою любимую библиоте
ку и портреты писателей, до которых всегда был боль
шой охотник. Он давал книги односельчанам и радо
вался, когда те не только прочитывали их, но и расска
зывали ему о прочитанноы.  

�оя муза родилась крестьянкоА nростой 
И простым меня песням учил а . . .  

Но вскоре и домик его и библиотека сгорели. При
шлось опять ехать служить. На  этот раз его устроили 
в большой книжный магазин Суво;рина в Москве, п а  
Кузнецком мосту, где я с ним и познакомился. Имя 
Дрожжина было уже в то время известно в литературе . 
Собравшись с некоторыми средства ми, он  снова постро
ил себе избу и уже навсегда перебрался в родную Ни
зовку, где жил и работал до самой смерти . 

Как и все писате.1Jи-самоучки, Дрожжин перенес 
немало нужды и горя,  как и все они , стремился к све
ту, к счастью и к свободной трудовой жизни. 

Это был действительно одаренный поэт, любивший 
всей душой литератур1у, писателей , книгу, всякое творче
ство, в чем бы оно ии выражалось. Не только любил , но 
и чтил все это, ценил выше всего на свете. Испытывая 
нужду, а иногда и голод, но стремясь к свободе и к 
счастью, которые понимал он шире, и глубже, и лучше, 
чем многие его окружающие , Спиридон Дмитриевич , не
редко выбиваясь из сил,  не бросал любимого дела -
усердно читал книги , писал стихи и песни и стал близок 
к литературным кружкам. 

Многие стихи его положены на  музыку. Старейшее 
литературное Общество любителей российской словес
ности избр ало его действительным членом, Суриковекий 
кружок поднес ему звание почетного члена, а Академия 
наук за его сочинения присудила ему денежную пре- . 
мию. 
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Помню, я встречал его в заседаниях Общества лю

бителей российской словесности - старейшей литера
турной организации nри Московском университете, по 
словам устава - «хранилища чистоты отечественного 
языка», где бывал в свое время сам Пушкин. И Дрож
жин действительно хранил эту чистоту народного языка. 
В его стихах и песнях нет нигде ни выftурности , ни иска
жений, точно так же как нет в его письмах ни одной 
грамматической ошибки. 

«Если б не было на свете хороших людей, если бы 
не было искусства и литературы, тогда не стоило бы 

И ЖИТЬ». 
Так написал он мне в альбом в 1 905 году. 
Встречался я с ним и в Кассе взаимопомощи лите

раторов и ученых, и в Суриковеком кружке писателей 
и з народа, и в московском Литературно-художествен
ном кружке, где мы торжественно и сердечно отпразд
новали его сорокалетний писательский юбилей. 

На этом празднике было много народа. Много гово
рилось речей, читалось приветствий , подносилось подар
ков. От нашей товарищеской литературной «Среды», 
н�сколько помню, был поднесен ему бюст Пушкина, а 
два старшие сына Льва Николаевича Толстого, Сергей 
Львович и Илья Львович, устроили здесь же прекрас
ный музыкальный концерт. Вечер закончился много
людным банкетом с новыми речами и сердечными вос
поминаниями . Кто-то очень кстати nроцитировал отрыв
ки из журнальной статьи о его творчестве, относящейся 
к раннему периоду, чуть ли не к восьмидесятым годам 
прошлого века . Помнится, эта цитата произвела тогда 
большое впечатление на все собрание. 

«В среде народа русского, - говорилось в этой 
статье, - таится много духовных сил. Из него выходят 
такие дарования, как С. Д. Дрожжин, не прошедший ни 
одной школы, с самого нежного возраста брсшенный в 
разные вертепы кабацкой жизни, но сохранивший 
всю чистоту своей нравственной природы. . . Многие его 
произведения блещут несомненной свежестью, искрен
ностью чувства . . .  Бодро смотрится на жизнь и будущ
ность русского человека в виду таких явлений . . .  » 

На этом памятном вечере присутствовало много 
писателей с крупными именами, пришедших поздравить 
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уважаемого пахаря-поэта, который, точно в предвиде
нии будущего раскрепощения родины и народа,  писал 
о великой русской реке, о родной Волге, как «она, род
ная, разлилась широко вешнею порой» :  

После злой неволи у зимы суровой 
Весело. вздохнула вся равнина вод, 
Ледяных объятий сбросил а оковы , 
С ревом устрем и.1 ась бешено вnеред . .. 

И поэт дожил до таких вешних дней своей родины, 
когда она вздохнула свободно. Он своими глазами ви
дел это освобождение от ледяных оков и объятий, он 
на самом себе исnытал эту великую радость и умер 
счастливым и свободным гражданином Советской 
страны. 

X VI 
В начале воспоминаний я говорил о писателях из 

народа, говорил, что из всех, которых я знавал лично, 
не осталось уже никого в живых. 

Но - нет: жив и здоров оказался Иван Петрович 
Малютин, давнишний мой знакомый, которому теперь 
уже восемьдесят два года .  

После долгого перерыва я получил от него друже
скую весть из далекого и глухого северного угла нашей 
родины - Кежмы, где в январе, как он пишет, недели 
три была «теnлая погода - градусов в тридцать».  А то 

здесь передко бывает и свыше пятидесяти градусов, 
когда, по его словам, «В воздухе стоит белый морозный 
тум ан,  в котором спр ятался лес, и весь горизонт словно 
выбеленная известкой стена , за которой скрылось все 
интересное и nривлекательное» . 

Из м алоземельных кр естьян, смолоду р абочий н а  
фабриках, Малютин научился читать и писать самоуч
кой, nотому что для школьного обучения в бедной 
семье отца - деревенского саnожника - не было ни 
средств , ни свободного времени. В юности гонял nлоты 
и б аржи ,  сплавляя дрова по Шексне и ВолГе, а то nисал 
и печатал свои стихи в местных газетах и, наконец, 
благодаря исключительной своей любви к книгам и чте
нию сделался библ иотекарем и переплетчиком при 
большой фабрике в Ярославле. 
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За свою трудовую и нелегкую жизнь он сумел дать 
всем своим сыновьям и дочерям хорошее, а некоторым 
из них и высшее образование. Многие из них теперь 
заметные педагоги и работают в обл астях, а сам Ма
лютин под стаiРость ездит по разным городам и весям -
близким и очень далеким, навещая своих детей и вну
ков и продолжая до сих пор печатать стихи в област
ных изданиях. В его архиве за долгие годы накопилось 
немало интересных писем от писателей, как Короленко, 
Дрожжин, Белоусов, Щепкина-Куперник, Шишков и 
другие, от ученых, как Г лазепап и шлиссельбуржец 
Н.  А. Морозов, от народного артиста В. И. Качалова,  
актера П. Н. Орленева. Интересно отметить, что этому 
скромному самоучке-поэту присылали свои книги с 
дружескими надписями крупные писатели : Горький, 
Серафимович, Всеволод Иванов, с которым он связан 
тридцатипятилетней дружбой, Фадеев, Подьячев и мно
гие другие . 

Вспоминая о своем далеком минувшем времени, 
поэт между прочим говорит: 

Вот она, милая Волга, широкая! 
Вот он,  синеющий бор ! 
Берег обрывистый, заводь глубокан, 
Синь поднебесная , ясно далекая, 

Жизнь, красота и простор!  

Часто сидя над обрывистой кручею 
В ясные ночи весной, 
Там любов ался я жизнью кипучею, 
Волгой привольной, широкой, могучею, 

Зал итой полной луной. 

Слушал я песни на барках народные, 
Говор и шепот волны, 
Слушал, как стонут свистки пароходные, 
В идел, как носятся чайки свободные, 

Зорко добычу . следя с вышины . . .  

Его стихи и рассказы на разнообразные темы, от 
картин  родной природы, от призывов к труду и к борь
бе до военных впечатлений последнего времени, появля
лись в изданиях и Алтайского края, и Западной Сиби
р и,  и на Урале, на Волге, в Суздале, Москве, в Ленин
гр аде . . .  
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Вот одно из недавних его стихотворений о советской 
женщине, приелаиное мне в письме: 

Она была в цепях доныне 
Века бесправною рабой, 
Теперь гр ажданка-героиня 
С поднятой гордо головой. 
Кто правит трактором в колхозе, 
Кто гордо реет в облаках, 
Кто мчит стрелой на паровозе, 
Кто отличается в боях? 
Кто управляет на заводах, 
Кто лечит раны на фронтах, 
Кто изучает жизнь природы 
В полях, лесах и рудниках? 
Кто поднимает новь родную. 
Кто едет в глушь учить детей, 
Несет любовь свою живую 
В тайгу и ширь родных степей? 
Все это ты! В Стр ане Советов 
Тебе, как матери родной, 
От всех почет, от всех приветы 
Все это дал советский строй ! 

Много поработал на своем веку этот скромный само
бытный поэт, вышедший из народных глубин, и сам 
себе заработал в жизни хорошую и счастливую ста
рость. 

В 1 952 году, в день моего восьмидесятипятилетия, он 
прислал мне стихотворный привет в дружелюбно-шутли
вой форме , прочитанный публично в Центральном доме 
литераторов и вызвавший веселые улыбки и гром апло
д:rсментов. 

Привожу эти стихи: 

Милый Митрич! Неужели 
В ам уж восемьдесят пять? ! 
Так, должно быть, в самом деле 
Мне-то Вас и не догнать . . . 
Обижались Вы, что ноги 
Стали плохи, не резвы, 
А по жизненной дороге 
Обогнали многих Вы. 

В аши книги сердцу близки, 
Их читают нарасхват. 
И «Писателя записки:. 
В магазинах не лежат. 
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Я как искреннему другу 
Шлю Вам пламенНЪIЙ привет. 
Плюньте Вы на все недуrи 
И живите до ста летl 

XVII 

Всегда интересовался я русскими самородками и 
так называемыми самоучками; интересовался их успе
хами, их судьбою и бывал рад, когда эти труженики,  
искренне преданные своему любимому делу, начинали 
выходить на дорогу, более или менее широкую . 

Однажды поэт Белоусов привез ко мне незнакомого 
человека, очень скромного и тихого, за какой-то спр ав 
кой о литер аторах, членах Кассы взаимопомощи, где я 
в то время был председателем . В комнате у меня уже 
сидело несколько человек моих литературных товари
щей : помню С. Я.  Елпатьевского, Юлия Бунина, 
И. С .  Шмелева и В .  В . Вересаева . . .  Разговор шел <> 
писательских псевдонимах,  о шуточных подписях ран
него Чехова, вроде «Человека без селезенки» или «Брат 
моего бр ата», а также о «Иегудииле Хла м иде» Горького 
и других. 

Пока я искал в папках нужную справку, Белоусов, 
прислушиваясь к беседе, р ассказал, что псевдоним 
«Горький» был одно время его личным псевдонимом, 
одним из самых ранних, вскоре им оставленным . 

- Да вот спросите Ивана Филипповича , -� указал 
Белоусов на привезениого им гостя. - Он все эти дела 
хорошо знает. 

Все мы взглянули на Ивана Филипповича , а тот, 
скромно опустив глаза , молчал и даже не пошевелился:. 

- У меня в молодости тоже был псевдоним , - ска
зал Елпатьевский , обратясь к незнакомцу. 

- Да. Я знаю, - тихо ответил Иван Филиппо
вич, - вы подписывались: «Е-ский», когда в восьмиде
сятых годах сотрудничали в «Северном вестнике» . 

- Совершенно верно, - подтвердил удивленный 
Елпатьевский. 

- А вот про меня, - улыбнулся Бунин, - вы уж, 
наверно, ничего не знаете. 

г Нет, Юлий Алексеевич, и про вас кое-что знаю!-
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в свою очередь скромно улыбнулся Иван Филиппович . -
Вы писали о революционном движении, тоже в восьми
десятых годах. . . Издание было нелегальное. Печаталось 
в Харькове, я помню. А псевдоним ваш был «Алексеев». 

- Откуда же вы знаете об этом? ! 
- У меня картотека. Всю жизнь ее собираю. Не-

сколько тысяч карточек 1уже есть. Тысяч тридцать. . . Обо 
всех вас имею сведения. Вот Иван Алексеевич Белоусов 
подписывался иногда под стихами тоже, как и вы, -
«Алексеев», - улыбнулся он Бунину. - Да у него много 
было псевдонимов - и «Белый Ус», и «Брянцев», и 
«Брянцевский», и «Муравей», и много всяких других .. . 

Все заинтересовались. 
- Говорите :  тридцать тысяч карточек? - изумился 

Шмелев. 
- В настоящее время даже, пожалуй, больше. Всю 

жизнь интересовался библиографией. . . Собираю все, 
всякие сведения о литераторах и других заметных на
ших людях . . . 

- Неужели у вас имеется даже и мой псевдоним,  
о котором я сам давно забыл? - продолжал допыты
ваться Шмелев. 

- Имеется . Вы подписывались одно время «Варла
МОВ>> • • •  На память не берусь назвать эти годы, но под
писи такие бывали.  

- Все это очень интересно и для меня неожидан
но, - заметил Вересаев. - Вот я пишу тоже всегда под 
псевдонимом. . .  А известно ли вам мое настоящее имя? 

- Кто же вас не знает! - ответил незнакомец. -
Вы - Викентий Викентьевич Смидович. Но, кроме ва
шего громкого псевдонима «Вересаев», бывали и у вас 
в девяностых годах такие подписи: «В-ев». Это мне 
точно известно. 

Вересаев весело рассмеялся и развел руками: 
- Ну, это что-то изумительное! . .  
Тихий и скромный гость, никому, кроме Белоусова, 

не известный, сделался центром внимания, героем 
вечер а. 

Получив от меня нужную справку, он хотел было 
уходить, но его все задержали : 

- Погодите ! Побеседуйте! Расскажите что-нибудь Q 
себе. Прежд.е всего: как ваша фамилия?. 
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- Масанов, - был тихий ответ. - Я всегда интере
совался писателями. И вашей «Средой» очень интере
суюсь. Обо всех о вас имею сведения - и о молодых 
и о старых ваших товарищах - обо всех ! 

- Например , о Боборыкине? .. О Златовратском? .. -
спросил кто-то. 

- Обо всех . . . У Златовратского был псевдоним в 
семидесятых годах «Золотой человек», когда он писал 
сатирические рассказы. А теперь под критическими за
метками подписывает только свои инициалы. С боль
шим уважением отношусь я к этому прекрасному 
старцу !  

С того вечера я ближе познакомился с Иваном Фи
.11ипповичем Масановым. Иногда он приезжал ко мне 
вместе с Белоусовым, а то и я бывал у него в Черки
зове, в маленьком его домике с крошечным садиком, 
где росли овощи и цветы. 

У стен маленьких невысоких комнаток - спальни и 
кабинета - до потолка поднимались папки с надписями 
и ящики с десятками тысяч карточек. Все у него было 
в порядке . Иногда я заставал у него библиографов с 
известными именами, профессоров, искусствоведов, уче
ных исследователей по литературе, писателей - все они 
были обычными посетителями этого скромного уголка, 
таившего в себе ценные научные материалы, собранные 
в течение целой жизни с исключительной любовью 
человеком простым,  бывшим крестьянином и ремеслен
ником, а под конец жизни - почтенным библиографом 
Всесоюзной книжной палаты, авп)!ром научно-иссле
довательских работ и единственного в своем роде «Сло
варя  псевдонимов» в трехтомном издании. 

Когда во время спешной работы кому-нибудь требо
валось для статьи немедленно на йти дату рождения или 
смерти кого-либо из писателей, художников, ученых или 
узнать настоящее имя человека , известного лишь под 
псевдонимом, то, не роясь в архивах и не доверяя слу
чайно чьей-то памяти, нужно было обратиться в Черки
зово, на  улицу Гоголя , дом 1 0, квартира 1 ,  и там через 
несколько минут получить самые подробные и самые 
точные справки. 

Бывая у Ивана Филипповича , я почти всегда встре
чал у него кого-нибудь из знакомых, получающих от 
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него сведения для спешных р абот. Да и сам я, когда 
печаталась моя книга «Записки писателя», зачастую 
обращался за помощью к Ивану Филипповичу, чтоб не 
ошибиться в указателе дат рождения и смерти упоми
наемых лиц. 

Профессор С. Д. Балухатый, известный литературо
вед и исследователь творчества Горького и Чехова, -
особенно чеховских пьес, - многими сведениями обя
зан был Масанову, скромнейшему из скромнейших хра
нителей точных дат и справок - трудов целой жизни 
его . 

Вспоминая сейчас об этом скромном труженике, 
достойном большого уважения, хочется , рассказать 
Е�q>атце о его жизни, о его путях и трудах. 

Сын крестьянина Владимирской губернии, окончив 
курс сельской школы, он был послан, как это бывало 
в то время обычно, в Москву на  зарабоtки, добывать 
«хлеб насущный». Здесь познал он ремесленные труды: 
был каменщиком, маляром и кровельщиком, затем пере
шел в торговую иностранную фирму на должность 
кладовщика товаров, рассыльного и, наконец, контор
щика. 

Влечение к книге и к знаниям у молодого Масанова 
было огромное. Необходимость самостоятельного зара
ботка и тяжелая физическая работа в юности не только 
ве убили в нем жажды знания, но, наоборот, - как бы 
)'!}репили ее.  В период службы конторщиком Масанов 
особенно усиленно занимался самообразованием, зна
комился с классической литературой и критикой, не 
щадя своих скромных заработков на приобретение не
обходимых книг и журналов. В эти же годы он стара
тельно изучает немецкий язык и эсперанто, на котором 
впоследствии не только свободно говорил, но и вел 
переписку с корреспондентами самых дальних уголков 
земного шара ;  изучает историю, интересуется театром и 
шахматами, а также цветоводством. 

Когда приходилось посещать его в Черкизове, то 
чего только не видывал я в его крошечном садике!- По
мимо овощей, необходимых для жизни, сколько и каких 
цветов, лишь по два-три экземпляра,  не бывало на гря
дах у Ивана Филипповича !  И в этих цветах, в этом 
уклоне от деловой прозаической р аботы, была простая 
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и скромная поэзия человека, любившего жизнь и ее 
красоту. 

С 90-х годов Масанов начинает помещать мелкие 
историко-литературные и исторические заметки в не
больших московских газетах, затем печатает ряд биб
лиоnрафических работ во «Владимирских губ . �едомо
стях», «Трудах Владимирской ученой архивной коrvшс
сии», затем в «Историческом вестнике» и в «Русском 
архиве». Эти выступления о�ратили на скромного авто
ра должное внимание. Первая работа Масанова посвя
шена родному Владимирскому краю и вызвала поло
жительную оценку современной критики, как «бесспорно 
драгоценное приобретение и настольная книга для вся
кого желающего познакомиться с историей губернии» . 
Вслед за ней выходит «Библиография сочинений 
А. П. Чехова». Строгий к себе Чехов большое количе
ство сочинений не включил в прижизненное (марксов
ское ) Собрание сочинений. Огромное наследство «начи· 
н ающего» Чехова обнаружилось только после его смер· 
ти, и открыл его именно Масанов. 

«Спустя два года после смерти Чехова И. Ф.  Маса .. 
нов предпринял нелегкий труд пересмотра всех юмори
стических журналов и всех московских иллюстраций 
поры чеховекой молодости и подвел итог даже всем 
мелочам,  вышедшим из-под его пера. Это было поисти· 
не целое открытие ! » Так писал в своем предисловии 
А. А. Измайлов 1 .  

Вслед за публикацией библиографического указа
теля сочинений Чехова началось усиленное переиздание 
его «забытых и затерянных рассказов». 

Такой строгий и крайне щепетильный к выбору со· 
трудинков своего журнал а  «Русский  архив», как 
П. И. Бартенев, счел необходимым опубликовать у себя 
эту выдающуюся работу библиографа-самородка , а 
затем поручил ему же составление указателя содержа
ния «Русского архива». 

Масанов не только любил и ценил высоко Чехова, 
но ему была дорога буквально каждая его строчка, 
каждая мелочь найденных сочинений. В процессе его 

1 Полное собр ание сочинений: А. П. Чехова, второе изда��е 
А. Ф. Мар�i:СЗ, т, XXI!,  стр. 82.  
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библиографических исканий он с р адостью заводил 
знакомство с людьми, близкими писателю, - сестрой 
Марией Павловной Чеховой, с женой О. Л. Книппер
Чеховой, с В. А. Гиляровским ,  Белоусовым, Лазаре
вым-Грузинским . . .  На этой же почве сблизились и мы 
с ним. В 1 929 году была напечатана «Чеховиана», где 
даны все сведения о жизни и трудах Чехова, обо всем, 
что было когда-либо написано о самом Чехове, кем и 
когда были эти статьи написаны и где опубликованы; 
даны сведения о всех произведениях Антона Павловича 
с указанием, где и когда они печатались. 

В начале девятисотых годов Масанов приступает к 
составлению многотрудной своей работы «Словарь 
псевдонимов русских писателей и ученых» и с 1 904 года 
начинает частично опубликовывать собранные материа
лы, памятуя, что многие крупнейшие русские писатели, 
как Гоголь, Лев Толстой, Салтыков, Короленко и дру
гие, начинали свою литературную деятельность под 
псевдонимом.  Он рассылает р аботавшим в те годы писа
телям, независимо от их литературных взглядов, прось

бы сообщить свои псевдонимы, и все отвечают ему, 
охотно раскрывая свои вымышленные имена. Один 
только Амфитеатров вознегодовал на  Масанова и даже 
выступил со статьей в газете «Русь» с протестом против 
опубликования псевдонимов, усматривая в этом поку
шение на  «литературную собственность» и даже «одно 
из самых тяжелых литературных преступлений». Это 
так повлияло на  Масанова, что он остановил свою рабо
ту, но по просьбе друзей и большинства писателей, 
заинтересовавшихся такой р аботой, считавших выступ

ление Амфитеатрава нелепостью, стал продолжать свои 
изыскания, поддержанные рядом историков и литерату
роведов, как дело нужное и дорогое при изучении исто
рии нашей художественной литературы и публици
стики. 

В результате многолетнего неутомимого труда Маеа
новым составлен словарь, охватывающий свыше 60 ты
сяч псевдонимов. Первый из трех томов словаря вышел 
в издании Всесоюзной книжной палаты в 1 94 1  году. 

За последнее время он с увлечением работал над 
словарем «Анонимов»,  выясняя авторов статей, брошюр 
и книг без всяких авторских подписей � обо.эначений. 
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Он выявлял этих таинственных авторов, называя их 
имена, и труд его, существенный для библиографиче
ской науки, шел полным ходом. Не просто, но страстно 
работал над анонимами Иван Филиппович и все боял
ся не успеть закончить при жизни этот словарь -
что и случилось: сердце не выдержало непосильной на
грузки. 

Вспоминается последнее наше свидание с Иваном 
Филипповичем в день его семидесятилетия. Он был уже 
серьезно болен и лежал на диване в своем кабинете, 
накрытый одеялом. Странно было видеть этого неустан
ного труженика, чей день обычно начинался с шести 
часов утра и кончался не р анее полуночи, все время 
занятого работой, теперь лежащего и бессильного. 
В этот день перебывало у него немало друзей, немало 
литераторов, научных работников и библиографов, це
нивших его деятельность. Все отмечали его отзывчи
вость, его всегдашнее стремление быть полезным всяко
му, кто нуждался в его сведениях ,  в его картотеке, 
доходившей в последние годы уже до восьмидесяти ты
сяч экземпляров. Он отвечал на запросы, давал сведе
ния, указания источников - всячески помогал в работе 
всем, кто к нему обращался. З а  это и был он всеми 
любим и уважаем. 

Благодаря неустанным трудам своим Масанов вы
шел на широкую дорогу и стал полезным своей роди
не, которую любил всей душой. 

'XVIII 

Многие годы я вращался среди крупных писателей 
и артистов с общеизвестными и nрославленными имена
ми, но мне довелось жить также среди людей без 
известных имен, искренних общественников, самых 
обыкновенных людей с гражданскими настроениями, 
прогрессивными взглядами и желанием быть полезны
ми родине и народу. Это были подмосковные жители 
земские врачи, железнодорожные служащие, учителя 
народных школ, зимующие дачники с их семьями, кон
торщики торговых фирм, разные служащие и рабочие 
большого Люберецкого завода, ремесленники и некото
рые крестьяне окружных сел и ,п.еревень. 
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У всех у них бы.ли семьи, и большинство желало 
дать своим детям более широкое образование, чем да
вали сельские начальные школы. Жизнь в уезде, на 
расстоянии цримерно часа еэды от столицы по железной 
дороге, заставляла  nосылать ранним утром на поездах 
и ребятишек и nодростков, как мальчиков, так и дево
чек, на целый день в Москву, без приэора,  и ожидать 
только к ве��еру их возвращения. Все это и заронило 
мысль создать эдесь же подмосковн.ую гимназию, то есть 
среднеучебное заведение для детей обоего пола .  

Инициатором этого явился nопулярный среди насе
ления и всеми уважаемый земский врач Красковской 
больницы Михаил Самойлович Леоненко, мой личный 
давний знакомый и друг нашей семьи. Он увлек мно
гих, в том числе и меня, этой задачей - устроить пер 
вую в России деревенскую гимназию эдесь же, среди 
нас, не посылая наших дочерей и сыновей ежедневно в 
город или не делая их нахлебниками в чужих кварти
рах и чужих семьях. 

Устраивать два учебных заведения, отдельно для 
мальчиков и для девочек, было бы не под силу местному 
населению, да и не вызывалось необходимостью. 

- Как тут быть? - спрашивал меня Леоненко. -
Официальные круги явно против «двуnолой» гимназии, 
как они выражались. Взгляд неверный, но что делать? 
Как быть? 

- А вот что, - ответил я. - Давайте-ка завтра по
едем с вами в Петербург, к министру народного про
свещения, да и потолкуем. 

- К Кассо? ! - изумился Леоненка и даже усмех
нулся. - Да ведь это же гонитель всего нового и куль
турного. Это дело вполие безнадежное. 

- А все-таки поедем, - настаивал я. - Чем черт не 
шутит! Мы ему разъясним, мы ему так прямо и ска 
жем :  если он за просвещение, то должен разрешить, а 
если не ра.эрешит, то он после этого . . .  

Я не стал договаривать. Леоненка улыбнулся и 
махнул рукой . Однако поехать все-таки согласился. 

Имя министра Кассо было очень громкое в смысле 
отрицательном. Это был гонитель всего общественного 
и народного. Действительно, казалось, незачем к нему 
ехать. 
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f-Io мы все-таки поехали. 
Дня два ожидали мы приема. Наконец, пас впу

стили . 
Перед нами был высокого роста, мужественный и 

властный человек, как мне показалось - несколько во
сточного типа. 

- В чем ваше дело? 
Леоненка вкратце сообщил нашу nросьбу. 
- А вы кто? - спросил он меня. 
- Писатель. Очень сочувствую этой идее и прошу 

выслушать меня. 
- Говорите. 
Я стал говорить. Я вообще говорить не мастер, но 

тут на меня нашло какое-то вдохновение. Я так доказы
вал ему необходимость устройства гимназии в Мала
хавке, что он перестал возражать и только поинтере
совался : 

- А средства? 
- Средства будут! У нас все готово. Организуем 

общество - вот и средства найдутся. Да у меня есть 
возле самой станции десятина земли, я ее отдам под 
гимназию в собственность обществу. Построим дом ,  
откроем пока два  класса , а затем каждый год будем 
прибавлять · по одному - до полного восьмиклассного 
училища. Наладим горячие завтраки для ребят, и дело 
пойдет как нельзя лучше. Вы же будете потом гор
диться, что разрешили первую в России деревенскую 
гимназию!  

В конце концов он  согласился. Но против «двупо
лой» школы продолжал возражать. 

Мы уверяли его, что дети, начиная с первого класса, 
так сживаются друг с другом, как братья и сестры в 
семье, и никаких опасностей быть не  может. Хуже, 
когда дети весь день отсутствуют в Москве и неведомо 
как себя ведут. 

Я сам удивлялся своему красноречию, которым со
вершенно не обладал. Вижу, Кассо задумался . . .  

- Ну, хорошо, - сказал он  через минуту. - Вы 
меня уговорили. Но если . . . 

- Не беспокойтесь, - возразил я. - Все будет бла
гополучно.  Да и наши жены станут поочерелно дежу
рить в гимназии, наблюдая за поря)J.ком. 
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и 30 июля 1 908 года последовало распоряжение на 
отщрытие среднеучебного заведения в �алаховке с 
к;урсом мужских гимназий, для совместного обучения 
детей обоего пола.  

Немедленно организовали мы общество, в котором 
участвовало двести пятьдесят человек, вносящих еже
годно две тысячи пятьсот рублей членских взносов. 
Дело встретило гQрячее участие не только среди мест
ного населения. Губернское земство прислало нам для 
начала три тысячи рублей на обзаведение. Бронницкое 
уездное земство ассигновало ежегодное пособие в две 
тысячи рублей. И дело, казавшееся безнадежным, за
гремело вокруг �алаховки. 

Во всех слоях населения, и не только в Малаховке, 
но и на иных станциях Казанской железной дороги, как 
дальше от Москвы, так и ближе к Москве, проявилось 
горячее участие и сочувствие как среди состоятельных 
людей, так и скромных трудовых. Все старались внести 
свою посильную лепту. Все стремились отдать своих 
детей в эту школу. Люди состоятельные приносили  
немалые пожертвования на постройку «своего дома на 
своей земле», местный театр два раза в лето отдава.'l 
нам бесплатно свое помещение и своих артистов, а ар
тисты были интересные - из Малого театра и из Худо
жественного . Билеты на такие вечера расхватывались 
моментально и по ценам повышенным. А в саду устраи
вали праздничное гулянье, р азбивали палатки, где мест
ные дамы торговали сластями и ягодами, устраивали 
аллегри, где можно было выиграть лампу или чайную 
чашку, а то и простой «пятачковый» карандаш. Никто 
не претендовал на ценные выигрыши, аллегри приносило 
за вечер большой доход. Между прочим, я закупал на 
«вербе» десятка два «морских жителей», которых нигде 
нельзя было достать, кроме как на вербном базаре, и 
они продавзлись здесь по высоким ценам, как на 
аукционе. 

Рубль! Кто больше? 
- Два ! - отвечает кто-то. 
- Три !  - перебивает другой . 
- Пятерка ! . .  
И так далее. Тут же открывался ларек, где прода

валось в бокалах шампанское, тоже пожертвованное со 
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стороны. В общей сложности такой вечер, весело про
веденный, давал две-три тысячи дохода. 

В первом веч�е устраивался спектакль, а во вто
ром - концерт. Благодаря моему обширному знаком
ству с многими артистами приезжали и пели именитые 
люди, и это снова,  вместе с киосками и аллегри, даваJю 
обществу СОЛИДНЫЙ ДОХОД. 

Нашелся и талантливый архитектор, предложивший 
р азработанный план будущего здания, да, кстати, 11 
свое наблюдение за постройкой, совершенно бесплатно, 
из сочувствия. И через два года был выстроен прекрас
ный каменный двухэтажный дом с водяным отоплением, 
куда и перевели гимназию в 1 9 1 0  году из небольшага 
наемного помещения. Через год здесь уже открыты 
были кабинеты: физический, географический, историче
ский, библиотека и классы рисования. 

Кто-то из членов общества подарил рояль, кто-т:> 
прислал два верстака с наборами столярных инстру
ментов, кто-то привез большие дубовые библиотечные 
шкафы, а старик Пальмин внес десять тысяч рублей н з  
устройство физического кабинета, и был немедленно со
здан кабинет, с приборами для изучения космографии,  
с астрономической трубой и метеорологической стан 
цией первого р азряда. 

Для правильного питания детей устроены горячие 
завтраки, по шесть копеек в день, что возможно было 
только при добровольном участии членов общества .  
Нуждающиеся учеnики пользавались еще и скидкой, а 
беднейшие получали даровые завтраки. 

Крестьянин-печник из Краскова наблюдал за отоп
лением, а кузнец из Вереи следил за замками и за 
ремонтом .  

Мало-помалу накопилось четырнадцать стипендий 
для более даровитых учеников и для неимущих. Стар
шие ученики привлекались к поддержанию порядка сре
ди младших и несли р азные дежурства по чистоте и 
гигиене. 

Октябрьская революция признала  Малаховскую гим
назию и назвала ее школой показательной. 

Сын инициатора гимназии, доктора Леоненко, учил
ся и окончил курс в этой гимназии, затем перешел в 
университет, на медицинский факультет, и теперь, после 
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смерти отца, занимает место в Краскове, в той
· 

же боЛь-·· 
нице, окруженный такой же любовью и уважением, как 
его славный отец. 

Малаховекая гимназия сыграла свою роль в жизни 
страны и была первой деревенской гимназией, по при
меру КОТQРОЙ в дальнейшем возникали и в других ме· 
стах такие же школы. 

'XJX 

Километрах в двенадцати от Москвы, по Калужско
му шоссе, в левой стороне дQРОГИ, раскинулось селение 
Узкое, на старинных картах называемое почему-то 
«Уское».  При въезде над широкими каменными стоJiба
ми,  вероятно бывшими· воротами, была надпись, изве
щавшая, что здесь находится санаторий Цекубу (сокра
щенное название Центральной комиссии по улучшению 
быта ученых) .  

Неширокое гладкое шоссе, обсаженное высокими 
красивыми лиственницами, длинной и совершенно пря
мой линией ведет, незаметно снижаясь, к великолеп
ной усадьбе, бывшему владению князей Трубецких, из 
семьи которых я знал двоих братьев,  - один был рек
тор Московского университета ,  другой - ученый и писа 
тель, - и еще родственника их, известного скульптора 
Паоло Трубецкого, жившего всегда за границей и толь
ко изредка приезжавшего в Россию. 

Огромный двухэтажный дом с колоннами, с простор 
ными залами и большими жилыми комнатами стоит 
среди цветника и парка, в конце которого блестят три 
пруда:  верхний, средний и нижний. Они по прямой ли
нии спускаются террасами один за другим,  пересечен
ные липовыми аллеями. Позади дома и по сторонам 
его - службы, кухня, дом управляющего, далее идут 
оранжереи, фруктовые сады. 

С 1 924 по 1 929 год я бывал в «Узком» ежегодно 
летом и жил там по месяцу. Это были незабываемые 
дни действительного отдыха - и  душой и телом :  чудес
ный воздух, образцовый порядок, вкусные и сытные 
обеды и ужины, чаи и завтраки, а самое главное - инте
ресные, милые люди, гостившие там тоже по одному 
месяцу; лодки, ближние и дальние прогулки, музыкаль_-
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ные вечера, веселЫе забавЫ, теннИс, бильярд и оживлен
ные беседы запросто, по-домашнему, с носителями круп
ных имен в области науки и иск.усства, литературы -
все это делало жизнь в «Узком» прекрасной, легкой и 
в полном смысле слова очаровательной . 

В нижнем этаже был большой зал для р абот и заня
тий, с длинным мягким диваном, над которым висела 
н адпись, что здесь, на  этом диване, скончался Владимир 
Сергеевич Соловьев, близкий друг семьи Трубецких. 
В просторной прихожей, где вешались пальто и фураж
ки, стоял на  задних лапах большой медведь, убитый 
когда-то охотниками в окрестностях «Узкого»,  держа в 
передних лапах булаву и блюдо для визитных карточек. 

День н ачинался красивым мягким звуком гонга, 
призывавшим к утреннему чаю, и кончался ровно в 
1 1  часов вечера,  когда запирались входные двери и гаси
лись огни. Жители заблаговременно поднимались наверх 
и разбредзлись по спальням .  

Помимо почтенных и маститых профессоров, в «Уз
кое» съезжались и молодые научные работники, писате
ли, музыканты, актеры, художники; некоторые приез
жали с женами. Все было просто, по-семейному. За 
обед садились обычно человек семьдесят, а то и боль
ше. Шутки ради избиралея из приезжих так называе
мый «правитель» - на весь месяц, и его воле беспре
кословно все подчинялись, тоже, конечно, весело и 
шутя .  С его р азрешения произносились за столом весе
лые речи, остроты, а в зале устр аивались чтения и р аз
ные вечера и концерты. Вступительвое слово избр анно
го правителя обычно начиналось постановлением : 

- Всякий въезжающий с шоссе в ворота Цекубу 
должен тут же забыть о своем возрасте, сколько бы 
лет ему ни было - двадцать ли,  восемьдесят ли, все 
р авно ! З абыть и не вспоминать об этом впредь до вы
езда обр атно. 

Это постановление имело свой резон, так как среди 
гостящих были преимуществецно старики, которые здесь 
чувствовали себя действительно «вне возраста», что, ко
нечно, очень содействовало приятному отдыху. 

З а  целый ряд лет во время моих пребываний прави
телем избиралея профессор Филиппов Александр Ни
китич, историк. милый и остроумный человек, лет уже 
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под семьдесят, с которым мне доводилось обычно поме
щаться в одной комнате, и наши кровати стояли по 
соседству. 

Внизу, в огромном светлом зале с выходом н а  тер
расу, накрывались скатертями безукоризненной чисто· 
ты три стола :  большой овальный - за который садились 
самые почтенные лица. Затем тянулся во весь зал длин
нейший стол для остальных, семейных и иных «масти
тых». А для тех, кому не доставалось места за  этими 
двумя столами, накрывалея добавочный, тоже доволь
но длинный стол, и он именовался «камчаткой» .  Это 
был самый веселый, самый шумный стол, на который 
с завистью поглядывали многие с своих более почетных 
мест. 

В читальной комнате лежали на столе две толстые 
книги в черных переплетах :  одна уже вся исписанная 
и другая - недавно начатая .  Сюда заносились краткие 
впечатления гостящих, рекамендовались мало извест
ные дальние прогулки и аписывались подробности пути, 
передко с приложеннем чертежей и плана местности, 
что было интересно для новичков. Но главным образом 
вписывались стихи и экспромты: тут и лирика, и сати 
ра,  и дружеская пикировка ; бывали зарисовки местных 
пейзажей, портреты живущих, безобидные карикатуры; 
словом, как говорится: кто во что горазд! Немало 
было здесь стихов не только случайных доморощенных 
поэтов, но и людей с известными в литературе и мена· 
ми. Бывали тут и ноты, и виды окрестностей, и коллек
тивные приветствия. И все было корректно, передко 
остроумно и во всяком случае интересно. Обычно за 
целый год перебывает здесь много людей знаменитых 
из мира ученых, композиторов, артистов и певцов, 
художников, писателей, актеров Малого, Художествен
ного и других театров; большинство из них оставляли 
в книге свои автографы, стихи или шутки. Приезжали 
сюда не однажды и Станиславский, и Васнецов, и Вере· 
саев, и нарком Луначарский. . .  Кто-кто только не пере
бывал здесь!  

Помню, я был приятно изумлен, когда встретиJI в 
саду популярного астронома, старого профессора Се!\)rея 
Павловича Глазенапа, имя которого знакомо мне было 
почти с детства. Когда-то, еще в семидесятых годах, он 
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участвовал в экспедиции в Носточную Сибирь для на
блюдений прохождения Вен�ры через диск Солнца, а в 
восьмидесятых годах за работы по двойным звездам 
получил от Парижекой Академии наук почетную пре
мию. Когда все это было! . .  Много с тех пор воды утек
ло!  Никак не ожидал встретить его живого и здорового. 
Это был очаровательный старичок лет под восемьдесят, 
маленького роста , бодрый , приветливый и веселый, при
ехавший сюда из Ленинграда отдохнуть. Все «санузцы» 
его полюбили и даже накануне его отьезда устроили 
ему торжественные проводы. Кто-то из поэтов сочинил 
крошечную оду, упомянув в ней о планетах и кометах; 
кто-то из гостивших музыкантов наскQро написал к 
ней ноты, а молодежь исполнила кантату хором. На 
мою долю досталось чтение приветствия, подписанного 
всеми собравшимися. Старик был очень растроган -
даже прослезился. 

В 1 929 году двадцать пятая годовщина - смерти 
А. П. Чехова застала меня в «Санузе». Мы решили 
отметить этот день общими силами. Составили наскоро 
программу; художник Ап. М. Васнецов нарисовал афи
шу с видом санатория, другой художник написал по 
памяти красочный портрет Антона Павловича. Если не 
изменяет мне память, это был С. Д. Милорадович, ста
рый «передвижник», чьи заметные работы хранятся в 
Третьяковекой галерее. Музыканты и певцы взяли на 
себя концертное отделение, актеры согласились прочи
тать отрывки из пьес и мелкие рассказы. На мою долю 
выпали воспоминания о личных вс-гречах с Чеховым , 
которые я как раз там писал. Не хватало только всту
пительного слова. День клонился уже к вечеру, и через 
два часа надо было начинать, а начального слова нет 
и нет. 

Вдруг узнаю, что к вечернему чаю приехал с женой 
А. В. Луначарский, в то время нарком просвещения, 
которого я высоко ценил как талантливого человека, 
как прекрасного оратора, обладавшего огромными по
знаниями и замечательной памятью. О нем передко 
говорили, конечно в шутку: если Анатолия Васильеви
ча разбудить среди ночи, часа в четыре, и сказать ему: 
«Выручайте: необходимо сию минуту произнести речь 
на такую-то тему», причем называлось что-нибудь мало 
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знакомОе и трудное , то он вскоЧил бы с постели и беЗ 
всяких возражений начал бы сию же минуту доклад 
своим спокойным тоном и наговорил бы, несомненно , 

много интересного и значительного, полного содержа
ния, полного остроумных обобщений и даже цитат. 

Несмотря на шутку, это было очень похоже на правду 
и было характерно для Луначарского, для его редких 
способностей и огромных познаний. 

Я застал его в бильярдной за пира.шдкой. Выслу
шав меня, он положил кий и сказал, что приехал сюда 
просто отдохнуть на часок, но, если это нужно, он готов 
пробыть здесь и еще лишний час и не отказывается от 
выступления. 

- А когда выступать? 
- Минут через пять. 
- Пойдемте. 
Дело было сделано, и вечер памяти Чехова вышел 

благодаря блестящей речи Луначарского удачным и 
содержательным. 

Вспоминается мне присуrствие здесь таких интерес
ных людей, как профессор П. Н. Сакулин, как акаде
мик М. Н. Розанов, старинный мой знакомый, спутник 
и многолетний соучастник по присуждению ГрибоедоБ
ских премий за лучшие пьесы сезона ;  вспоминается 
писатель и врач С. Я.  Елпатьевский;  художник Апол
линарий Михайлович Васнецов, чьи полотна по старой 
Москве значительны и интересны; пианист А. Б. Голь
денвейзер, врач и профессор А. Б .  Фогт, большой лю
битель и знаток русской литературы, хороший чтец 
классических стихов, а также чеховских рассказов; 
сколько сообщал он нам интересного о встречах 
с многими прежними писателями за свою долгую 
жизнь! 

Житье в «Узком» «вне возраста» , отсутствие в те
чение целого месяца всяких забот о самом себе, взва
ленных на плечи администрации, простота взаимных 
отношений, веселые развлечения - все это, вместе взя
тое, невальна влияло и на ученых, маститых мужей, 
чьи имена были окружены уважением и произноси

лись с серьезной почтительностью. Они сами меняЛись 
зд.есь и охотно становились простыми людьми, как бы 
без всяких степеней, и сами с удовольствием смеялись 
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вместе со всеми, когда бывало что-Инбудь - смешноё, 
вместе гуляли, собирали грибы и принимали участие 
в общих беседах и шутках, не забывая в то же время 
и о трудах, которым отдавались обычно в утренние 
часы. Когда нужнG> было работать, то уходили в чи
тальный зал, где строго соблюдалась безусловная ти
шина, где стояли отдельные столики для индивидуаль
ных занятий и большой общий стол - где кому боль
ше нравилось, где кому было удобней и приятней.  
Здесь читали, писали и рисовали ;  для трудовых часов 
все было здесь обставлено внимательно, и работать 
ничто никому не мешало. 

В течение месяца не всегда бывали солнечные дни 
и ясные вечера ,  бывало ненастье и дожди, когда из 
комнат некуда деваться. Тогда затевались экспромтом 
зрелища и увеселения. Все устраивалось немедленно 
и быстро. Большой зал, отделенный на одну четверть 
двумя белыми колоннами, представлял большое удоб
ство для всякого рода представлениИ. Вешались на 
длинной веревке две простыни, и этим отделялась «сце
На>> от зрителей. Чего здесь только не бывало! И жи
вые картины, и шуточные сцены, и «Волшебные те
ни» - всего не перечтешь и не упомнишь. В устройст
ве таких экспромтных развлечений принимали живое 
участие буквально все. Помню, один почтенный про
фессор устроил собственноручно, к великому изумле
нию всех санузцев, в зале, для какой-то живой карти
ны, бьющий фонтан, проведя воду из недалекой ван
ной комнаты. Успех был от такой неожиданности 
величайший. 

Ближе к осени, когда вечера уже рано становились 
темными, санузцы любили выходить за пределы парка 
по березовой аллее и смотреть с холмов на  далекие 
огни Москвы. Это было чудесное зрелище, и мы про
стаивали здесь подолгу, любуясь огненными точками, 
линиями и nруппами сотен, а может быть, и тысяч фо
нарей, сиявших алмазами над столицей. Прямо перед 
глазами, и слева и справа, точно золотые брызги по 
темному бархату, сияли над Москвой отдаленные 
огоньки среди окр�стного простара и темного неба над 
головой, тоже усеянного звездами. Это были любимые 
прогулки перед отходом ко сну. 
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В течение ряда лет я бывал в «Узком», в этом оча_.  
ревательном «Санузе», как прозвали его, шутливо 
сокращая слова «Санаторий «Узкое»». 

Книги с автографами, о которых я говорил выше, 
свидетельствовали о тех людях, которые, вне моего 
месячного пребывания, гостили здесь в осенние, зим
ние и весенние месяцы. Сколько было здесь интерес
нейших людей, работников искусства ,  науки, литера
туры!  Не все, конечно, но многие из них оставляли 
в памятной книге свои автографы и впечатления. 

Среди записей есть, например, такое шуточно-бла
годарственное восклицание: 

Бывал в Венеции, жил в Андалузии, 
Но нет мне местности м илей Санузииl 

хх 

В 1 944 году исполнилось сорок лет со дня кончины 
А. П . Чехова ,  справедливо признанного великим писа
телем. Создан был общественный комитет по увеко
вечению его памяти, решено было открыть государст
венный музей Чехова, поставить в Москве памятник 
на площади, назвать одну из �лиц его именем, 
и много-много намечено было иных хороших начина
ний. 

В Московской области, близ города Лопасни, уце
лел а  небольшая усадьба ,  где жил и работал А. П. Че
хов с 1 892 по 1 899 год, где были написаны им многие 
выдающиеся произведения : пьеса «Чайка», повести 
«В овр аге», «Черный монах», «Мужики», «Человек в 
футляре»,. - где развернулась широко и благотворно 
его общественная деятельность по народному образо
ванию и по народному здравию. Здесь он заботился о 
деревенских школах и в качестве врача участвовал в 
борьбе с холерой, . в борьбе с голодом .  

Народным учителям Чехов придавал всегда очень 
большое значение и передко говорил, что русской де
ревне необходим хороший народный учитель. У нас в 
России его необходимо поставить в какие-то особенные 
условия, если мы понимаем, что без широкого образо
вания народа государство развалится, как дом, сложен
ный из плохо обожженного кирпича. 
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Чехов никому и никогда не отказывал в медицин
ской помощи. С мелиховским периодом связано многое 
из жизни Антона Павловича и его друзей, таких, как 
художник И . И.  Левитан и многие другие. 

В первый же год приезда в Мелихово весной Леви
тан увлек Чехова на ружейную охоту. Они вдвоем 
пошли вечером на тягу. Левитан подетрелил вальдшне
па в крыло, и тот упал в лужу. 

«Я поднял его, - пишет Антон Павлович в одном из 
писем в 1 892 году. - Длинный нос, большие черные 
глаза и прекрасная одежда . Смот.рит с удивлением. Что 
с ним делать? Левитан МQрщится, закрывает глаза и 
просит с дрожью в голосе: «Голубчик, ударь его голов
кой о ложу . . . » Я говорю: «Не могу». Он продолжает 
нервно пожимать плечами, вздрагивать головой и про
сить. А вальдшнеп продолжает смотреть с удивлением.  
Пришлось послушаться Левитана и убить его. Одним 
красивым, влюбленным созданием стало меньше, а два 
дурака вернулись домой и сели ужинать . . . » 

Этот случай сильно охладил Чехова к охоте. 
И вот в 1 944 году меня позвали к 25 сентября на 

открытие музея в Мелихове. Прислали за мной маши
ну, и в три часа дня я был уже там, где когда -то стоял 
дом,  перенесенный теперь на другое место. Но тот ма
ленький домик, почти беседка,  где написана была «Чай
ка», где Чехов принимал больных крестьян, давал им 
не только советы, но и лекарства,  уцелел в полной не
прикосновенности. Это совершенно крошечные комнат
ки в несколько шагов. Их всего три :  прихожая, раз
мером вроде вагонного купе, где выдавались пациентам 
бесплатные лекарства и где сейчас развешаны фото
графии и рисунки прежних времен, такого же размера 
другая комната и 11Ретья - рабочий кабинет Антона 
Павловича, где уцелело кресло, в котором он сидел, и 
письменный стол. Инициатива сохранения этого памят
ного домика и иревращения его в музей еще в 1 940 го
ду принадлежит директору СерПtуховскоrо краеведче
ского мотзея С. И. Аристову. Но война помешала осу
ществлению этой хорошей мысли, которая, однако, не 
умерла.  

Художественный театр отпустил целую группу арти
стов для чтения на митинге П\РОИзведений .Чехова. На 
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площади усадьбы, на зеленой траве, полукружием рас.:
· 

положились приехавшие на лошадях и пришедшйе 
пешком колхозники - до пятисот человек, с женами и 
стариками, с подростками и детьми.  Они сидели перед 
уuелевшим крошечным домиком, откуда с балкона под 
самой крышей, размером в 11РИ шага, начались речи 
приехавших гостей . Выступали - от Лопасненского рай
кома, от областного отдела народного образования; от 
Художественного театра - я и артист Кудрявцев, от 
Союза писателей - В .  В .  Ермилов . Очень интересной 
была речь бригадира мелиховского колхоза имени Чехо
ва т. Симанова, лично знававшего здесь, на месте, Анто
на Павловича . Он рассказал много интересного и хоро
шего о времени пребывания здесь Чехова.  

После митинга тут же, на �q>ыльце, состоялся кон
церт. Артисты МХАТ читали рассказы Чехова . Особен
ным успехом . пользовался рассказ «дорогая собака», 
исполненный Блинниковым и Кудрявцевым. Слушатели 
хохотали от всей души. 

Затем осматривали домик с его коллекциями фото
графий и рисунков, с портретами современников, осмат
ривали хорошо подоб.ранную библиотеку с книгами 
самого Чехова и других авторов, с их автографами, с 
воспоминаниями и проч. Затем гостей nокормили кол
хозным завтраком, состоявшим из местных овощей, и 
повели нас осматривать соседние посевы, уцелевшие ал
леи и пруды, где когда-то ловили кар асей и купались 
писатели, друзья Чехова. 

Я нашел то самое место, где стоял когда-то дом Че
ховых; теперь оно заросло травой. Я нашел там цветок 
полевого клевера, сорвал его и засушил, а впоследствии 
сделал альбом с фотоl)рафиями, вырезками из газет об 
этом дне, сюда же приложил и засушенный простепь
кий цветок и передал все это в музей МХА Т, как воспо
минание о ближайшем театру писателе, дорогом ему 
Антоне Павловиче. 

Несомненно, что без «Чайки» и без «дяди Вани:. 
Художественный театр не был бы тем и таким, каким 
стал в свое время, не нащел бы таких верных путей к 
вниманию и к сердцу зрителя. Несомненно и то, что без 
Художественного театра Чехов не  написал бы своих 
«Трех сестер», выдвинувших целый ряд замечательных 
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артистов, нё написал бы и «Випiневоrо ёадii --своей 
лебединой песни. Чехов и МХАТ CJIИJiиcь воедино и ста
ли немыслимы один без дiРУГого. 

Вечером в Лопасне в переполвенном зале районно
го Дома культуры состоялось торжественное заседание. 
Читались пьесы Антона Павловича ,  читались воспоми
нания о нем, о встречах с ним, и вечер был наполн�н 
прекрасным и трогательным настроением. 

Весь этот день остался в моей памяти одним из луч
ших, если не самым лучшим, по чествоsанию памяти 
.Чехова в дни сорокалетия его смерти . 

Эта совершенно исключительная по своему составу 
·аудитQрия из Щ>естьянской молодежи, стариков и детей , 
приехавших сюда на  телегах, это внимание к чтению и 
воспоминаниям о великом писателе, эти веселые лица 
слушателей, это полукружие на  зеленой траве перед до
миком «Чайки» - все это было так р адостно и приятно,  
что лучшего отношения к памяти Антона  Павловича, по 
сердечности и простоте, я себе не представляю. 

В ноябре 1 952 года Союз советских писателей ока

зал. мне большое внимание, отметив день моего восьми
десятипятилетия.  

В Центральном доме литераторов был организован 
вечер под председательством И. А. Новикова, давниш
него друга моего. В своем вступительном слове он ска
зал перед переполвенным залом много приятного и 
почетного для меня, что я отношу в значительной сте
пени не лично к себе, но к тому званию писателя, ра 
ботинка русской литературы, которое я ношу вот уже 
шестьдесят восемь лет - от ранней юности до глубокой 
с1 арости. 

Много было произнесено речей и прочитано адресов . 
От nрезидиума Союза советских писателей приветство
вал меня Л. В .  Никулин, от Всероссийского театраль
ного общества поднесла  и прочитала адрес А. А. Яблоч
кина ,  от Малого театра говорила Е. Д. Турчанинова ;  
приветствовали МХА Т и его Музей, Институт мировой 
литературы, Центральный литературный архив, изда
тельства, музеи и .lJJp .  Говорили профессор Дурылин и 
товарищи-писатели, читались стихи, телеграммы, письма ,  
подносили цветы. Затем выступали артисты - пели,  
играли, читали. В о.бщем,  было оказано та_15,0е ;внимание 

867 



и поЧет, какого Я и не заслужил . Все это останется на• 
всегда в моей благодарной памяти как исключитель
ная радость в жизни. 

Мои воспоминания близятся к концу. Не могу не 
сказать, что на склоне лет возобновилась моя переписка 
с Буниным, который нет-нет да и радовал меня весточ
кой из своего далека . . . Лет пять назад получаю я 
ОТКiРЫтку с изображением Ивана Алексеевича . Это был 
уже не тот Бунин, какого я знавал, с каким дружил 
много десятков лет . С открытки на меня смотрел глубо
кий старик с худым морщинистым лицом - видно, не 
сладко было ему за границей. . . На обороте открытки -
письмо. Иван Алексеевич сообщает, что нашел в Пари
же поэму А. Т. Твардовского «Василий Теркин», про ·  
читал ее и остался от н� в восторге. « Я  (читатель, 
как ты знаешь, придирчивый, 11Ребовательный) совер
шенно восхищен его талантом, - это поистине редкая 
книга : какая свобода, какая чудесная удаль, какая мет
кость, точность во всем и какой необыкновенный народ
ный, солдатский язык - ни сучка, ни зад<)!ринки, ни еди
ного фальшивого, готового, то есть литературно-пош
лого слова ! » - писал он мне. Бунин просил разыскать 
автора и сказать ему, что он - настоящий большой 
русский поэт и что он от души радуется за него. 

Разум�тся, мне было очень приятно исполнить 
просьбу Бунина . Я разыскал Александра Трифоновича 
и передал ему в точности все, что просил меня Иван 
Алексеевич. Так я и познакомился с Твардовским. Здесь 
надо сказать, что литературная общественность Москвы 
тепло отметила в конце 1 955 года 85-летие со дня рож
дения Бунина . В Гаслитмузее состоялся вечер , на кото
ром, в числе других, с воспоминаниями о Бунине высту
пал и я. На вече р е  был Твардовский,  с которым мы и 
сфотогр афировались. 

Оглядываясь на далекое мое прошлое, на долгий 
пройденный путь , я вижу, как много значительного 

дала мне литература , с которой так нер азрывно связа 
на r:ся моя жизнь. Она да.'I а  мне возможность глубже 
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и пытливее заглянуть во все окружающее, заставляя 
невольно уяснять себе поступки других людей, наблю
дать и догадываться о многом и видеть многое, чего, 
вероятно, никогда не увидал бы я, не вступивши н а 
этот путь. Она раскрыла мои глаза, дала мне любовь 
и уважение к человеку, осветила для меня же самого 
мой внутренний мир и установила взгляды, от которых 
исходили многие мои поступки, и я с благодарностью 
н любовью вспоминаю теперь тех хороших, талантли
вых и высокоодаренных людей, с которыми я имел 
р адость быть современником, среди которых мне дове
лось не только жить, но с некоторыми дружить и р або
тать вместе. И мне хочется в заключение сказать моло
дым силам, пришедшим нам на смену и ставшим у руля, 
что гляжу на  них с надеждой, верю в них и желаю им 
такой же уверенности в том, что быть русским писате
лем - есть великое счастье в жизни. 

24 Н. Тед�Ш:J3 



Н. Д. Т Е Л Е Ш О В  
( 1 867-1957) 

Имя Николая Дмитриевича Телешова теснейшим образом свя� 
зано с именами русских писателей-реалистов конца XIX - начала: 
ХХ века.  Телешов является типичным представителем литературы 
той эпохи, когда на арену общественной жизни вышел пролета
риат. Революционная обстановка ставила перед литературой новые 
задачи, какие не стояли перед ней за весь прошлый период ее су
ществования. Появляется потребность в новом методе отображения 
действительности. Родоначальником этого метода в литературе, ме
тода социалистического реализма, явился А. М. Горький, выразив
ший в своих произведениях весь пафос борьбы за  иреобразование 
жизни. 

Вокруг Горького групппровались передовые литературные си
лы - писатели-реалисты, не сумевшие до кqнца понять смысла на
зревших перемен, но ясно осознавшие необходимость перемены. Они 
не nоказывали в своих произведениях образов ревоJIЮционных бор
цов, но беспощадно критиковали старое общество, подгнившие 
устои самодержавия. Среди этих nисателей были В. Г. Короленко 
и Д. Н.  Мамин-Сибиряк, В . В . Вересаев и А. И. Куприн, И .  А. Бу
нин и Леонид Андреев. В эту плеяду входит и Н. Д. Телешов. 

Н. Д. Телешов находился в гуще литературной борьбы. С воим 
творчеством, правдивым, свободным, он nродолжал лучшие тради· 
ции русской классической литературы. Общественный долг nисателя 
он видел в служении н ароду, в защите обездоленных и угнетенных. 
«Люди моего времени, моего поколения, - nисал он в своем днев· 
нике, - привыкли считать звание писателя высоким званием и на: 
литературную р аботу смотреть, как н а  общественный долг:.. И вся 
жизнь Николая Дмитриевича Телешова является nримерам безза
ветного служения обществу. 

Литературная деятельность Телешова началась в 1 884 г., когда 
он н апечатал в журнале «Радуга» первое свое стихотворение «По
кинутая», и продолжалась свыше 72 лет. Он написал много замеча
теJIЬных произведений, лучшие из которых прочно вошли в золотой 
фонд русской литературы. Творчество Н. Д. Телешо!!а было высоко 
оценено его великими современниками А. П. Чеховым и А. М. Гарь· 
КИМ, 

370. 



Н. Д. Телешов родился 29 октября ( l l  ноября) 1 867 г. в 
г. Москве в купеческой семье. Предки его - крестьяне Владвмир
ской губернии, некогда бывшие крепостными, но сумевшие выку
питься. «Может быть, именно от предков и жива во мне уверен
ность, что без свободы нет ни настоящего счастья, ни пастоящей 
:жизни ни для человека, ни для человечества», - писал Телешов в 
своей автобиографии. 

Первые рассказы его - «Петух», «Перемена», «Ответ» и дру· 
гие - печатались в мелких периодических изданиях 80-90-х годов 
(журналы «Радуга», «Россия», «Артист», «Детское чтение», «Семья:. 
и др.) . Лучшие из р анних произведений писателя вошли в его пер
вый сборник сН а тройках» ( 1 895 г.) . Главная тема р ассказов сбор
ника - показ убожества, моральной деградации, ренегатства отдель
ных представителей интеллигенции, :живущих в провинции, на ок
р аине Москвы и затянутых в мир мещанской пошлости. Писатель 
говорит о бесцельности и бессмысленности их жизни, о вялости 
мысли, о все большем погружении в тину мещанства. 

«Перемена» - одно из наиболее значительных и интересных 
р анних произведений Телешова.  Здесь писатель как бы предваряет 
чеховскую тему омещанивания интеллигенции, полного примирения 
ее с мещанством, отвергает всякую попытку некоторых интеллиген· 
тов как-то идейно оправдать это, протестует против бесцельного и 
бессмысленного прозябания. Именно т аким предстает перед на
ми герой рассказа Яков Сергеевич, молодой человек, который ког
да-то был мечтателем и искал «дела» . Он заронил в душу любимой 
девушки искру неудовлетворенности жизнью, жажду деятельности. 
полезной людям. Но прошло несколько лет, и он все растерял: 
« . . .  что за охота мне бегать, как говорится, в худых сапогах во имя 
какой-то идеи? .. З ачем я, в самом деле, буду говорить людям то. 
что в них вижу, когда можно отлично обойтись и без этого!:. 
цинично заявляет он. 

Ранние р ассказы Телешова как по тематике, так и по выполне
нию напоминают ранние рассказы Чехова .  Подобно Чехову, Теле
шов выступает врагом мещанства, врагом зоологического существо
вания. Образы мещан-интеллигентов в его рассказах 80-х годов 
убедительны и ярки. Однако Телешов в них далек от мысли о необ
ходимости борьбы с той :жизнью, которая порождает мещанство. 
Он считает недостаток :жизненной активности JIИШЬ личным пороком 
человека и не пытается обосновать его общественно-историческими 
условиями. 

Гораздо большее общественное значение имеет другая группа 
рассказов, вошедшая в сборник «На тройках» и составившая впо" 
следствии циклы сПо СибирИ» и «Переселенцы:.. Рассказы эти яви
лись итогом предпринятого Телешовым длительного путешествия по 
Западной Сибири. 

Поездка эта состоялась в 1894 г., но интерес к Сибири появил
ся у писателя значительно раньше. Уже в 1893 r. в журнале «Рус• 
ское обозрение» были напечатаны его р ассказы «На тройках», весь
м а  сочувственно встреченные критикой. Материалом для них писа
телю послужил рассказ его родственника Корнилова, который 
nодробно передал Телешову воспоминания о своей поездке в Ирбит 
на ярмарку. 
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По форме - это своеобразные путевые заметки: путешествие 
московских купцов в Ирбит дает возможность Телешову показать 
«особую страну:., лежащую за Уральским хребтом, с ее загадочны
ми просторами, страну, в которой: скрыто много «еще немых народ
ных сил», являющихся великим залогом ее светлого будущего. 

Писателя вовсе не привлекзет авантЮрно-романтическая сторо
на путешествия. Его интересуют бытовые детали, живые, конкрет
ные лица .  Он с самого начала идет по пути реалистического осве
щения событий:. 

После выхода в свет рассказов «На тройках» Телешов стано
вится известным в литературных кругах писателем. Истинное же 
признание и любовь широкого читателя он заслужил с момента· 
выхода в свет его второго крупного сборника «За Урал». В отли
чие от рассказов «На тройках», очерки «За Урал» - впечатления 
очевидца. Они - результат иепосредственных наблюдений: писате
ля во время его путешествия по Уралу и Сибири. 

Жанр путевых очерков в то IВремя был довольно распростра· 
ненным в нашей: литературе. Путевые заметки о своих поездках по 
Сибири писали А. П. Чехов, В.  Г. Короленко, Г. И.  Успенский:, 
С. Я. Елпатьевский: и др. Н. Д. Телешов в своих заметках примк
ну.л к самому передовому реалистическому направлению. Он обстоя
тельно рассказывает обо всем, что встретилось ему в пути. Оnиса
ние сибирской: nрироды сменяется оnисанием быта и нравов обита
телей: этого края, их жизни; оnисание достопримечательностей: си
бирских городов (Перми, Тюмени, Екатеринбурга, Тобольска, Омска 
и др.) - оnисанием жизни уральских горнозаводских рабочих. 

«Дорожные .вnечатления, слухи и встречи» - этот nодзаголовок 
очерков nолностью оправдывается всем их содержанием. Рассказ 
здесь ведется от первого лица, и nоэтому, конечно, здесь nостоянно 
присутствует сам автор, глазами которого восnринимаются все до
рожные вnечатления. Пытливо вглядываясь в окружающее, nиса· 
тель воссоздает замечательные картины жизни русской окраины, 
показывает тяготы народной: жизни. 

Путешествие это, nредпринятое по совету А. П. Чехова, реко
мендова•вшего молодому nисателю глубже вглядываться в жизнь, 
изучать ее не только по книгам, но и в общении с самим народом 
России, дало Телешову богатейший материал о жизни nростого на
рода, с его нуждой: и лишениями, мечтой: и светлыми надеждами. 
сПерешагнув границу Евроnы:., писатель вnервые столкнулся с nе
ресе.ленцами. 

Переселеическое движение в царской: России, достигшее в конце 
XIX - начале ХХ века огромных размеров, было одним из ужасаю
щих явлений: тогдашней: русской жизни. Оно свидетельствовало о 
все большей: нужде крестьян, все большем обезземеливании. Пере
селение часто проводилось вследствие необходимости заселения 
окраин, но в большинстве случаев оно носило неорганизованный: ха
рактер и nроисходило по инициативе самих крестьян.  Доведенные 
до отчаяния нуждой и безземельем, крестьяне целыми деревнями 
уходили с насиженных мест, nродавая избы, скот, сельскохозяй
ственный: инвентарь, н пускались в далекий: путь на поиски счастья. 

При nереселении царское nравительство не считалось ни с инте
ресами переселенцев, ни с правами старожилов Переселиnшнеся 
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крестьяне оказывались на новых местах без всяких средств к жизни, 

голодали и окончательно разорялись. В .  И. Ленин, изучавший этот 

вопрос, замечал, что «неправильно мнение, будто переселениями 

можно вылечить малоземелье русского крестьянства» 1• Сама орга

низация переселенческого дела в России свидетельствовала о пол

ной неспособиости правительства «удовлетворить самые элемен

тарные хозяйственные потребности н аселения» 2• 

Об ужасающей нужде, о невзгодах мужицкой жизни и поведал 

Телешов в очерках и рассказах, объединенных впоследствии в цикл 

«Переселенцы». 
Описанию ужасов, которые наблюдал писатель в пути, судьбе 

переселенческих детей посвящены лучшие рассказы этого цикла 

«Самоходы», «Хлеб-соль», «Нужда», «Елка Митрича», «Домой». 

В р ассказе «Самоходы» показана безысходная нужда пересе

ленцев. Во время путешествия по Сибири писатель встретился с 

крестьянами, которых называли «самоходами»: не имея средств ку

пить лошадь, они сами впрягались в тележку с домашним скарбом 

и таким образом преодолевали огромные р асстояния. Вот об этих 

«самоходах» и повествует Телешов.  Здесь изображена тройка, со

стоящая из деда, сына и внука, которые за тысячи верст везут те

лежку со своим нищенским добром. 
Показывая представителей трех лаколений крестьянской семьи-

старика Устиныча,  сына его Трифона и внука Сашутку, Телешов 

дает возможность наглядно убедиться, как неумолимая нужда все 

больше и больше подчиняет себе трудящегося человека. Устиныч не 

выдерживает тяжести пути и погибает, не добравшись до «обето

ванной земли». 
Не менее трагична судьба крестьянского мальчика Николки, 

брошенного родителями на произвол судьбы («Нужда») . Писатель 

говори� о страшной нужде, заставляющей переселенцен реша1J>Ся 

на самые отчаянные поступки: тяжелый nуть лишил крестьянина 

и без того скудного «благосостояния», денег нет, жить становится 

нечем, всякая задержка в пути грозит гибелью, а ребенок болен и 
невольно задерживает их. Замечание автора,  что случаи с покину

тыми детьми не единичны, - страшно. Рассказ звучит как обвине

ние правительству, не сумевшему организовать переселения, обрек• 

шему тысячи людей на  голодную смерть, тысячи детей н а  сиротство. 

Главный герой переселенческого цикла - простой труженик; из

немогающий в борьбе с нуждой, но упрямо ищущий лучшей доли. 

Простой человек в изображении Телешова велик своей любовью к 
труду, умением трудиться; он - обладатель прекрасных душевных 

качеств, духовной красоты, неведомой представителям эксплуата· 
торских классов. ; · · • " 

Р ассказы Телешов а  о переселенцах с живым интересом читают· 
ся и в наши дни, когда тысячи советских граждан осваивают це
линные земли Сибири и Казахстана. Новоселы окружены вниманием 
и заботой со стороны Коммунистической партии и Советского пра
вительства_, обеспечивающих их всем. необходимым для зажиточной, 
культурпои жизни. 

1 В. И. Ленип. Соч., т. 1 3, стр. 225. 
2 В. И, Лепин. Соч., т. 1 8, стр. 75. 
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В годы, преДшествующие первой русской революции, Телешов 
работает над целым рядом произведений, в которых он ставит и 
пытается решить вопрос о том, кто виноват в общественном не
устройстве и почему в жизни «жертвами» являются умные и талант
ливые люди? Критика писателем общественного неустройства,  по
рождающего «жертв жизни», в значительной степени усиливает пе
редовые тенденции его творчества. Если в 90-е  годы в рассказах его 
и появляются простые люди, протестующие против «порядков» совре
менной им жизни, то протест их, как правило, пассивен, бесцелен, 
направлен прежде всего против отдельных представителей «власть 
имущих» («Против обычая», «Сухая беда») . В произведениях Те
лешева 900-х годов герои протестуют уже против всей обществен
ной системы, которая представляется им воплощением «неправды». 

В рассказе «Хлеб-соль» Телешов выводит образ перевозчика 
Еремея, простого человека, в сознании которого еще в очень прими
тивной форме зарождается мечта о сплочении трудовых людей про
тив эксплуататоров, против несправедливостей жизни. Он хочет об
ратиться к народу со словами правды, хочет найти на  земле такое 
место, «чтобы весь народ мое слово услышал. . .  Не наш уезд, не 
твой, не его, а вся Россия, весь народ православный, все до пос
леднего человека !»  Невальна вспоминает он Минина и Пожарского, 
поднявших народ на  борьбу с захватчиками, пожертвовавших для 
этой цели всем своим имуществом . Однако все это только мечты, 
ибо «вот места нет этакого, чтобы все мое слово услышали, - к а к  
есть все - до единого человека». И глубокой тоской звучит беско
нечно повторяемый вопрос: «И куда матушка-правда подевалась? . .  » 

Конечно, Еремей далек от призыва к революционной борьбе. 
Он не идет дальше утопических мечтаний о всеобщем соглашении 
на добровольных началах разделить поровну все земное имущество, 
однако зарождение в крестьянине сознания, что «исчезла с зе�1ли 
правда», надо в жизни что-то менять, весьма знаменательно. Это 
говорит о росте революционных настроений в среде крестьянства! 
накануне революции 1 905 года. Симпатии автора явно на стороне 
Еремея, пусть еще очень наивно выражающего мысль о необходи
мости перемены. Рассказ этот в свое время был запрещен царским 
цензором, начертавшим многозначительные слова: «Запрещается 
за коммунистические настроения». 

Рассказ «Хлеб-соль» получил высокую оценку со стороны пере
д.овой русской общественности . Горький говорил о нем Телешову: 
« .. . это хорошая вещь, неспр аведливо забытая тобой». 

В 1903 г. писатель создает замечательное произведение «Меж
ду двух берегов», где, говоря о предгрозовом затишье в России, 
выражает уверенность в торжестве света над тьмой. Он говорит о 
трагической судьбе великих писателей земли русской,  «народных 
печальников»- - Достоевского, Кольцова, Шевченко, Никитина и дру
гих, загубленных царским самодержавием. Писатель выражает в 
этом nроизведении свою глубокую веру в великое будущее России, 
в которой имеются « .. . самородки-люди, один другого интересней, 
один другого значительней - мечтатели, мыслители, поэты, изобре
татели, и . . .  все они от земли, от корней самого народа !»  

Глубоким революuионным пафосом проникпуты произведения 
Телешова, написанные им в годы революции 1 905 года. Симпатии 
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nисателs целиком на стороне 'ВОСст авшего народа. В эти годы он 
пишет рассказ «Слепцы:., за который, по его словам, едва не по
платился ссылкой. 

Главный герой рассказа, слепой старик, бродящий с внуками 
по дорогам и поющий сказ о «Егории Хоробром», вырастает в сим 
волический образ русского народа, способного перенести JIЮбые 
испытания, но не согнуться. В песне его говорилось о борьбе Его
рия с царищем Демьянищем и о бессилии Демьянища покорить 
Егория, ибо в силе Егория - сила и бессмертие трудового народа, 
а сила эта непобедима. 

Всем тоном своего повествования автор говорит о том, что не 
в ечно народное молчание, переполнится чаша его терпения, встанет 
он, подобно Егорию Хороброму, сокрушит врагов своих, не позво
лит им издеваться над собой. Слепой старик видит дальше и 
больше окружающих. Ero «слепые rлаза устремились бесцельно и 
неподвижно куда-то вперед, будто видели что-то перед собою, чеrо 
не видел никто другой». Старик слеп, но молоды и остры rлаза 
его внуков, глядящих куда-то ввысь и вперед. Картина приобре
тает прямо-таки символический смысл: дед говорит о nреданиях 
старых в ремен, о борьбе с врагами, а дети, вторя ему несмелыми, 
еще детскими голосами, как бы рвутся «вперед ! и - выше! все 
вперед! и - выше!» (Горький) . 

Главной задачей рассцаза «Петля» ( 1905 г.) является показ 
внутреннего разложения самодержавия, показ гнилости бывших 
прежде стоJIЬ прочными устоев . 

«Все то мрачное и тяжкое, что висело тучами над страной в те. 
чение долгих лет, еще более сгустилось и придавило жизнь, дышать 
становилось нечем. Одни сознавали все это, другие еще не созна
вали, но и они н ачинали чувствовать, что в жизни что-то неладно, 
что жить так, как теперь живут, долго нельзя .  Даже в кругах, 
охраняющих такую жизнь, начиналось разложение, и самые верно
подданные стали заболевать общей болезнью. Петля затягивалась 
все туже». 

В воздухе уже чувствовалась близость конца самодержавия, и 
все, что еще пыталось помочь ему удержаться на поверхности, су
дорожно агонизировало. Вот почему не чем иным, как бессмыслен
ной агонией, представляется герою рассказа околоточному надзира
телю Лыжину вся «деятельность» усмирителей народных выступле
ний.  Смысл образа Лыжина - в показе полной неспособиости пр а-

, вительства сдержать в узде» разбушевавшуюся н ародную стихию. 
З аглавие р ассказа глубоко символично: это и в буквальном смысле 
петля, которая ожидала Лыжина в конце жизни, это и петля, на
кинутая на шею всей самодержавной России, nетля, готовая ежесе
кундно затянуться . 

С еще большей определенностью мысли эти выражены в рас
сказе «Крамола>, где речь идет о движении черносотенцев. С глу
боким негодованием пишет Телешов о гнусном обмане народа, к ко
торому прибегали правокатор Воронов и ему подобные. Обличите
лем неправды самодержавного общества в рассказе ныступает отец 
Федор. Сама мысль показать попа, ушедшего в крамолу, в свое 
время восхитила Горького, приветствовавшего этот р ассказ Теле
шова. 
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Последующие произведения Телешова свидетельствуют, что он 
остался на передооых позициях и после революции 1 905 года, когда: 
особенно свирепствовала реакция и когда многие из его товарищей 
изменили своим прежним демокр атическим идеалам. Главным ге
роем его произведений, как и раньше, является «маленький чело
век», его переживания. Телешов пишет в эти годы небольшие пси
хологические этюды, в которых создает целую галерею разнообраз
ных народных характеров. 

Он находит в себе мужество выступать с резким обличением 
сбратопродавцев и предателей» («Цветок папоротника», 1907 г.) , 
которым нет и никогда не может быть прощения. Писатель недву
смысленно называет предателем всякого, кто отказывается от борь
бы за униженного и измученного человека, всякого, кто думает 
лишь о своем благополучии, отрекаясь от всего, что близко и дорого 
простым людям. Такая постановка вопроса после революции 
1905 года была достаточно смелой и свидетельствовала о неутоми
мом стремлении Телешова по-прежнему служить своим пером тру
довому народу своей страны. 

Лишь в единении с народом, в служенр ему видит Тмешов 
подлинное бессмертие художника . Об этом говорит nелый ряд заме. 
чательных произведений, написанных им в духе романтических ле
генд. Его Менестрель («Менестрель», 1 903 г.) , талантливый певеn, 
долгие годы волновавший людей своими песнями, уходит от них, 
ибо кажется ему, что в мире nарствует только зло, что люди до
стойны лишь презрения. И как возмездие следует за ним людское 
забвение. Его песни потеряли былую силу, мощь - певец пережил 
свою славу. 

Обращение Телешов а к романтизму в конце XIX - начале 
ХХ века не случайно. Новые веяния общественной жизни с огром
ной силой сказываются н в литературе. Писатели ищут новых пу
тей, новых средств изображения действительности. Одни из них, 
чувствуя близкий конец буржуазно-дворянского мира, уходят в ла
герь реакnии, декадентства всех толков и оттенков, другие находят
ся на р аспутье, пытаются найти свое место в новой жизни. «Право 
же - настало время; нужды в героическом: все хотят возбуждаю
щего, яркого, такого, знаете, чтобы не было похоже на жизнь, 
а было выше ее, лучше, красивее, - пишет А. М. Горький А. П. 
Чехову в январе 1 900 г. - Обязательно нужно, чтобы тепереш· 
няя литература немножко начала прикрашивать жизнь, и, как 
только она это начнет, - жизнь прикрасится, т. е. люди заживут 
быстрее, ярче». Этими словами великий пропетарекий писатель 
выражает жажду чего-то нового в литературе. Этим новым яви
лось nрежде всего творчество самого Горького, который в поисках 
новых литературных форм обращается к революционной роман· 
тике. 

Легенды и сказки Телешова подсказаны ему всей обстановкой 
жизни того времени. Несмотря на отсутствие революционности в 
той мере, в какой проявлялась она в произведениях Горького, Теле
шов, тем не менее, и своими романтическими произведениями прочно 
примыкает к горьковекому лагерю. В них он также рассказывает 
о сильных, красивых людях, готовых отдать жизнь во имя народ· 
вого счастья. 
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Особенно замечательна в этом отношении легенда «0 трех юно

шах:., продолжающая традиции, заложенные в «Легенде о горящем 
сердце» Горького и в «Звезде» Вересаева. Подобно Данко, Селим, 
Шахан и Алибек обретают подлинное бессмертие лишь в вечном 
служении людям. Они служили им при жизни, зажигая сердца 
своими вдохновенными песнями, они становятся ледниками на вер· 
шинах гср после смерти, вечно источающими благодатную влагу 
и дарующими жизнь иссушенной солнцем долине. Они вечно живы 
в п амяти народной. О них поет свою 'lесню вьюга, люди слагают 
о них свои лучшне сказания .  

Мечта народа о богатыре, заступнике и защитнике родной зем
ли, поэтически воплотилась в легенде о богатыре Чумбулате, всегда 
стоящем на страже интересов родного народа. Глубокой поэзией и 
подлинной народностью веет от сказки о Круп,еничке, nовествующей 
о nроисхождении гречихи. 

Легенда «Белая цаnля» явилась неnосредственным откликом 
nисателя на события англо-бурской войны, вызвавшей глубочайший 
гнев всего прогрессивного человечества. Рассказ о nрекрасных пти
цах перерастает в рассказ о страданиях м аленького беззащитного 
народа. Это nротест против колонизаторской nолитики имnериализ
м а, nротив уничтожения целых народов во имя обогащения кучки 
предпринимателей. Давно уже отгремела война, nослужившая nо
водом к написанию легенды, но страстный гуманистический протест 
nисателя сохранил огромную силу звучания и в наши дни. 

Творчество Н.  Д.  Телешова характеризуется теми же основны
ми чертами, которые отличают критический реализм ХХ века. Глу
бокая демократичность, интерес к судьбе простого человека, резко 
отрицательное отношение к «nрожигателям жизни», поиски новых, 
• положительных явлений и образов, как правило, органически свя
занных с изображением жизни трудовых слоев города и деревни ... 
нотки бодрости, оnтимизма:. t - все это качества, nрисущие и nро
изведениям Телешова. 

Неnосредственными художественными учителями Телешова были 
такие писатели, как Гоголь, Тургенев, Чехов и Горький. С двумя 
nоследними его роднит не только общность манеры повествования, 
но и, главным образом, общность тематики. Все они писали в одну 
эпоху и отражали каждый по-своему nриблизительно одни и те же 
явления русской жизни. 

· 
Идя в одном русле с группой передовых русских писателей

реалистов, Телешов занимал в их среде одно из видных мест. Он 
сумел и в таком блестящем окружении сохранить собственное писа
тельское лицо, свой писательский почерк. 

Творческую манеру Телешова характеризует ряд совершенно 
своеобразных, оригинальных nриемов. Это прежде всего глубокий 
психологизм его творчества.  Писателя, как правило, не столько за
нимает описание внешних событий, сколько их преломление в жизни 
и сознании героя. Рассказ о событиях, т аким образом, ведется 
опосредованно, и сами события получают определенную окраску в 
зависимости от классовой принадлежности, а чаще личных свойств 

t История русской литературы, т. Х, издательство Академии 
наук СССР, М.--Л., 1954 r., стр. 4 1 5. 

8'/'t 



самого героя. Достаточно вспомнить в связи с этим рассказы Теле
шова о революции 1 905 года, показаиной через восприятие либо 
полицейского («Петля:.) ,  либо официанта («Начало конца») . 

С целью более глубокого раскрытия характера героев писатель 
использует и прием литературного контраста, nозволяющий ему, 
nротивопоставив действия различных героев в одинаковых ситуа
циях, с большей · полнотой проследить тончайшие изгибы человече
ской психологии. С таким nротивопоставлением мы встречаемся и 
в повести «Мама» (Наталья Петровна и Сережа с одной стороны, 
Алексей Семенович - с другой) , и в рассказе «I<атя-вожак» (группа 
молодых бездельников, приехавших в монастырь поразвлечься , -
и молодые девушки, томящиеся в монастыре) , и в рассказе «Петля» 
(юноша-революционер - и мясник Подрядышев) и во многих дру
гих рассказах. 

Особое место в nроизведениях Телешова занимает пейзаж. Глу
бокая любовь к nрироде родной страны позволяет ему дать полные 
лирической проникновенности зарисовки времен года: весны (сВес
на-красна», «Призраки:.) ,  лета («l(атя-вожак», «Сумерки») , осени 
(«Золотая осень») и зимы («На тройках») . Но nрирода для Теле
шова всегда теснейшим образом связана с переживаниями человека. 
Она всегда как бы разговаривает с человеком своим языком. Так, 
в рассказе «Жертвы жизни» прекрасный летний вечер как бы на
шептывает автору: «I<ак, вероятно, ' здесь хорошо счастливому и как 
невозможно плохо несчастному! . . » То же происходит и в р ассказе 
«Призраки». Автору при ·виде пробуждающейся природы хочется 
кричать, петь именно потому, что она так не похожа на тину и 
слякоть повседневной жизни. 

Часто употребляются в творчестве Телешова и образные сравне
ния. Так, обида Павла Петровича («Призраки») сравнивается с 
разъяренным зверем, который, успокаиваясь, постепенно уклады
вается в свое логовище, а правокатор Воронов («I<рамола») сравни
вается с п ауком, поджидающим свою жертву. 

Язык самого автора отличается глубокой искренностью и про
стотой. Телешов, как правило, избегает длинных периодов, стремясь 
сделать свою речь как можно более точной, конкуетной и лаконич
ной. Но описаний в его произведениях очень немного: он предпочи
тает nоказывать своих героев, а не рассказывать о них. Речь дей
ствующих лиц его рассказов также довольно своеобразна .  Писатель 
обнаруживает nрекрасное знание и русского простонародного языка, 
и языка российского барства, офицерства, интеллигенции, купече
ства,  духовенства и пр. 

Творчество Телешова было в свое время высоко оценено рус
ской критикой. Отмечая несомненную талантливость писателя, кри
тика особенно ценила искренность и простоту его манеры изложе
ния, ценила, что в годы расцвета декадентства в России произве
дения Телешова являлись одними из немногих, хр анивших и про
должавшИх лучшие традиции русского реализма.  

Человек большой жизненной энергии, Телешов принимал актив
пейшее участие в целом ряде общественных мероприятий, являя со
бой, таi\ИМ образом, образец неутомимого общественного деятеля. 
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Он долгое время был председателем Кассы взаимопомощи литер а
торов и ученых, учас:rвовал в создании l(нигоиздатеJIЬСтва това
рищества писателей, имевшего целью sащиту писателей от эксплуа
тации со стороны издателей. Ор.нако важнейшая заслуга его в орга
низации литературного кружка «Среда» и музея МХАТ. 

Литературный кружок «Среда» сыграл огромную роль в деле 
объединения молодых литер атурных CИJI. Это объединение произош
ло на почве реалистической напраВJiенности творчества участников 
«Среды», ставивших своей задачей продолжать и развивать лучшие 
традиции русской классической литературы. Кружок этот был лите
ратурно-культурным центром, куда сходились пути крупнейших 
художников эпохи. Сюда входили почти все выдающиеся писатели
реалисты тех лет: М. Горький, А. Серафимович, И. Бунин, В .  Вере· 
саев, А. Куприн, Л.  Андреев и многие другие. На заседаниях «Сре
ды» бывал А. Чехов, всегда внимательно следивший за ее деятель
ностью, здесь побывали В. Короленко и Д. Мамин-Сибиряк. К «Сре
де» примыкали не только литераторы, но и представители других 
областей искусства: музыканты, певцы, художники. Частыми гостя
ми здесь были С. Рахманинов, Ф. Шаляпин, И. Левитан, В .  Поле
нов. Таким образом, «Среда» группировала вокруг себя все про
греесиввые силы искусства  того времени. Особенно же большое 
значение имела она для писателей. Они перед выпуском в свет сво
его произведения читали его участникам «Среды» и высJiушивали 
нелицеприятную критику. 

Н. Д. Телешов вспоминает, что первое чтение пьесы М. Горь
кого сНа дне» состоялось именно на «Среде», что без обсуждения 
участниками «Среды» Л. Андреев ни одного своего произведения 
не хотел считать законченным. С большой теплотой вспоминал о 
«Средах» А. С. Серафимов'kч: 

«Когда оборачиваюсь назад, в прошлое, ярким воспоминанием 
проступают, ярким и ласковым, «Среды» Н.  Д.  Телешова. У него 
по средам собирались писатели, читали свои произведения, обсуж
дали их. Я попал н а  «Среду», когда возвратился из царской ссылки 
в Мезень. Здесь я встретил столько ласкового товарищеского вни
мания со стороны учредителя «Среды» Н. Д. Телешова и ее членов, 
что сибирский мороз стал оттаивать». 

В годы разгула реакции в политической жизни страны, в годы 
распространения в литературе всякого рода антиреалистических на
правлений, пытавшихся ниспровергнуть реализм, телешовский кру
жок оставался верным славным традициям русской классической 
литературы. Участники «Среды» активно вмешивались в события 
общественной жизни. Отсюда вышел протест московских литерато
ров против зверств полиции, жестоко распраВJiявшейся с мирными 
демонстрантами, пытавшимиен «заявить свое песочуветвне суще
ствующему бюрократическому строю» в декабре 1 904 г. В этом про
тесте писатели открыто заявляли, что «существующий режим более 
терпим быть не может». На протяжении почти пятнадцати лет су
ществования этого кружка в Москве не было ни одного крупного 
литературного и культурного начинания, в котором «Среда» так или 
иначе не принимала бы участия.  И не случайно «недреманное око-. 
(так часто называли тогда царскую охранку) считало членов этого 
кружка снеблаrонадежными». 
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Участие Горького в «Среде» придавало ее деятельности еще бп
лее прогрессивный характер. Из произведений «Среды» великий П ll· 
сатель формировал свои сборники «Знание», сыгравшие немалуtо 
роль в годы революции 1905 года.  

Крупнейшей заслугой Телешова следует считать и создание им 
музея Московского Художественного театра. В это дело писатель 
вложил весь свой организаторский талант, всю свою энергию. Более 
четверти века отдал Телешов Мо�ковскому Художественному теат· 
ру, кропотливо собирая ценнейший музейный материал, восстанав
ливающий его историю. 

После Великой Октябрьской социалистической революции писа
тель принимает большое участие в организации книгоиздательства: 
для детей. Его «Елка Митрича» - одна из первых детских книг, 
вышедших в нашей стране после Октября. Начиная с 20-х годов, 
п псатель работает над своими мемуарами. Первой ласточкой яви
.'11\СЬ наRечатанные в 1"926 г. в журнале «Красная новь» воспомина
ния о «Среде». А. М. Горький одобрительно отнесся к этой работе. 
Он писал Телешову из Сорренто : 

«Славно вы написали, но мало... Ваши «Среды» имели очень 
большое значение для всех нас, литераторов той эпохи». 

Писатель работает над «Записками» в течение всей дальней
шей жизни, в каждое издание внося все новые исправления и до
полнения. Одна за другой выходят книги писателя: «Все проходи r» 
( 1 927 г.) ; «Литературные воспоминания» ( 1 93 1  г.) ; наконец, разбрп
санный по отдельным газетам, журналам и книгам материал собра н  
был в «Записки писателя» ( 1943 г.) , 

«Записки писателя» принадлежат к мемуарной литературе и 
живо воестававливают перед нами наряду с литературной и быто
вой историю общественно-политических отношений Москвы конца 
XIX - начала ХХ века. Телешову довелось прожить большую и 
интересную жизнь. Его юношеские годы совnали с деятельностью 
таких корифеев слова, как Тургенев, Чернышевский, Салтыков-Щед
рин, Достоеж:кий;  он был современником Льва Толстого, Островско· 
го, другом Чехова и Горького. 

Почти 90 лет прожил Телешов,  и на его глазах совершзлись 
грандиозные перемены в жизни страны, неузнаваемо менялея и сам 
облик Москвы, столицы Советского государства.  Старый писатель, 
чувствуя свою моральную ответственность перед славными именами, 
ушедшими в прошлое, не мог не р ассказать о них молодому nоко
лению. 

В своих мемуарах Телешов рассказывает о встречах со многи
ми замечательными людьми, дает их общественные и бытовые х а 
рактеристики . Многое из того, что мы знаем о Чехове, Горьком, 
Л. Андрееве, Бунине, Вересаеве, Куприне и др., nочерпнуто из кни
ги Телешова. 

Воссоздавая облик А.  П. Чехова, писатель подчеркивает чехов
скую простоту и непосредственное личное обаяние его натуры. Это 
человек, кровно болеющий за родное ему литературное дело. 

Телешов говорит о пристальном вглядывании Чехова в жизнь, 
о его умении наблюдать. Этой же наблюдательности учил он и 
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молодых писателей, «с ласковым вниманием следя за их успехами 

в литературе». С глубокой благодарностью вспоминает Телешов 

о той роли, которую сыграл Чехов в его жизни, посоветовав ему 

не «сидеть в четырех стенах и вытягивать из себя свои произве

дения», а поехать куда-нибудь далеко, «верст за тысячу, за две, 

за три». Телешов так и поступил, отправившись в путешествие по 
Западной Сибири. 

Другим своим литературным наставником и учителем Телешов 
считает А. М. Горького, которому также отводится значительное 
место в его воспоминаниях. Он говорит о влиянии ранних произве
дений Горького на русскую общественность, замечая, что «появле
ние Горького в литературе произвело общественную встряску», рас
сказывает о кипучей общественной деятельности его, о неутомимой 
энергии. Почти всеми своими крупными общественными начинания
ми «Среда» была обязана  революционизирующему влиянию Горь
кого. 

В своих воспоминаниях Телешов показывает яркий талант Куп
рина, твердость и нерушимость взглядов Вересаева, противоречи
вую, но обаятельную натуру Леонида Андреева.  Он первый 
подробно и обстоятельно рассказал о начале литературной дея
тельности Скитальца, о мятежном характере его, о дерзком вызове, 
с которым поэт бросал в лицо разжиревшей буржуазной публике 
слова, полные гнева и ненависти :  

« Я  к вам явился возвестить: 
Жизнь казни вашей ждет! 
Жизнь хочет вам нещадно мстить 
Она за мной идет! . . » 

Писателя равно интересуют и мелкие бытовые факты нз био
графии того или иного человека и большая общественная деятель
ность его. Портреты великих людей, данные в «Записках», не сле
дует, разумеется, считать исчерпывающе полными. Писатель стре
мится к документальной точности и говорит лишь о том, свиде
телем чему был он сам. В его характеристиках нет строгой логиче
ской завершенности. Как правилq, они строятся по принцилу хро
нологической последовательности. 

Следует подчеркнуть и еще одно чрезвычайно важное обстоя
тельство: Телешов с равным вниманием и обстоятельностью говорит 
как о 'всемирно известных деятелях литературы, так и о неизвест
ных самоучках. И объясняется это просто: писатель-демократ про
никнут глубочайшим уважением ко всем, кто работает на благо 
своего народа, своей литературы. Всякий честный труженик, будь 
он одарен огромным талантом или просто скромными способностя
ми, заслуживает, по его мнению, самого глубокого уважения за 
свою преданность литературе, за  любовь к ней . Об этом уважении 
свидетельствует его замечательная книга, одной из задач которой 
является восстановление справедливости по отношению к тем, кто 
имеет пра:во на внимание, хотя и запоздалое. 

Интересны характеристики участников «суриковского кружка» 
писателей из народа. «За малыми исключениями все они были бед
няками или тружениками, которые боролись с нуждой, боролись 
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за каждый день своего существования, за каждую копейку, и тем 
не менее увлекзлись литературой; они почитали глубоко и искренне 
больших писателей, стремились сами быть выразителями художе
ственных настроений:, пос1юльку им это позволяло весьма малое 
их образование». 

Телешов обстоятельно характеризует талантливых русских на
родных поэтов, мучительно, с трудом пробивавших себе дорогу в 
условиях царизма. Трагична судьба крестьянского поэта, страстного 
книголюба А. И. Слюзова, погнбmеrо в нищете и безвестности. С ве
ликим трудом пробивал дорогу в литературу С.  Д. Дрожжин, ко
торого только революция спасла от нищеты. Писатель вспоминает 
и еще о многих славных именах, теперь частично уже забытых, 
но блиставших в свое время живой непосредственностью чувств. 
а иногда и яркой талантливостью своих произведений. И все они 
верили в грядущее освобождение народа от рабства, темноты и 
бесправия, верили в силу народа, в его разум. Вот почему в их 
творчестве преобладают м ажорные тона. 

«Вековечный: застой разбивается: 
Будет грамотен русский народ. 
А где в небе заря занимается. 
Там и красное солнце взойдет!»  

писал Слюзов, и слова эти оказались пророческими: для на· 
рода, ставшего грамотным, пишет Телешов свою книгу и расска
зывает о «народных печальниках», ибо в дело народного освобож
дения вложена частица и их труда. 

Значительное место в своих мемуарах Телешов отводит воспо
минаниям о театральной жизни столицы. Он рассказывает о вели
ких актрисах Малого театра - М. Н. Ермоловой и Г. Н. Федото
вой, о их большом мастерстве и о той школе, какой явился для 
молодежи тех лет Малый театр. Он повествует и о молодых годах 
МХАТ и о той новой струе, которую внес этот театр в русское сце
ническое искусство. 

В художественном отношении «Записки» также представляют 
собой своеобразное произведение. Это рассказ не обо всем, с чем 
в жизни встречался писатель, а о главном, существенном. При этом 
он оста4Вляет в тени себя, стараясь писать лишь о том, каковы были 
люди, которых он близко знал и любил. Это качество его мемуаров 
в значительной степени отличает их от мноJКества других произве
дений этого JКанра, представляющих собой скорее обширные авто
биографии, где воспоминания даются только попутно. 

Телешову довелось встречаться со многими интересными людь
ми, но пишет он только о тех, кто искренне и бескорыстно любил 
свое дело, кто служил литературе, отдавая ей все свои силы, всю 
свою JКизнь. В ажно отметить также, что в своих мемуарах Телешов 
избегает «черной краски:., бытовых анекдотов из JКизни сзнамсни
тостей», всегда так привпекавших мемуаристов .  Он стремится не к 
точному бытовому портрету, а к созданию образа человека, отбра
сывая все, что было в его облике случайным. 

Воспоминания о замечательных людях Телешов выделил в от
дельные главы, т а к  что книга строится по тематическому принципу. 
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Спокоiiно повествует писатель о минувшем, как бы беседуя с совре
менным читателем. Он постоянно указывает на современное вос
приятие того или иного явления. Говоря о староИ Москве, он назы
вает улицы ее, тут же замечая, что именно находится здесь в на
стоящее время. Этим усиливается доступность «Записок» для самых 
широких кругов читателей . Они с одинаковым интересом читаются 
и ученым литературоведом или искусствоведом, и историком, и ря
довым читателем как в нашей стране, так и за рубежом. В них 
Телешов наглядно доказал свое глубочайшее убеждение, что «быть 
русским писателем есть великое счастье в жизни». 

«Записки писателя» имеют не только литературную, но и исто
рическую ценность. Живо и интересно нарисованы в них картины 
старой Москвы, с ее своеобразными обычаями и неписаными зако
нами. Писатель не забывает указать и н а  кричащие социальные 
противоречия, особенно явственно ощущавшиеся как в самом рас
положении кварталов и улиц древней русской столицы, так и во 
внешнем виде ее жителей: с одной стороны - Хитровка, с ее вечно 
полуголодным, оборванным людом, с другой - роскошные рестора
ны, предназначенные д.rrя гуляний и отдыха «денежной публики». 
Многое из того, о чем пишет Телешов, кануло в вечность, но, живо 
восстанавливая в памяти картины быта и нравов дореволюционной 
Москвы, писатель учит еще большей любви к Родине, к своему 
народу. 

К. Пантелеева. 
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