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Кащеева цепь


Роман
 
 


Зайчик
 


Однажды осенью под вечер я проходил мимо усадьбы, из которой мужики только что
выгнали хозяев. Я остановился, пораженный красотою тройного умирания: усадьба умирала,
год умирал в золоте листопада, день умирал. А на самом конце длинной аллеи, засыпанной
кленовыми листьями, на террасе, обвитой красными лозами дикого винограда, сидел заяц…


Я не поверил своим глазам, – подумал, мне это чудится, а заяц как ни в чем не бывало
сидел на той самой ступеньке, где так часто, бывало, я сам любил под вечер присесть.


Я знал историю этого дома, собирался давно ее написать, материалы были прекрасные,
а главного лица не было; как я ни бился, герой не показывался. Теперь же вот, как будто в
насмешку надо мной, на место героя уселся заяц. И горько мне стало: неужели действительно
моя родная, любимая земля не даст героя? Я пробовал думать о множестве замечательных
людей, рожденных на этой земле: вон там, не очень далеко отсюда, пахал Лев Толстой, там
охотился Тургенев, там ездил на совет Гоголь к старцу Амвросию, да и мало ли из этого чер-
ноземного центра вышло великих людей, но они вышли действительно, как духи, а сама земля
через это как будто даже стала беднее: выпаханная, покрытая глиняными оврагами и недостой-
ными человека жилищами, похожими на кучи навоза. И мне стало казаться, что один стари-
чок, совсем незначительный, укреплявший овраги садами, был достойней для моего романа,
чем все эти великие люди. Я готов был остановиться на этом старике, но вспомнил, что, кроме
садов и оврагов, он по воскресеньям тоже занимался литературой: писал листки под названием
«Двенадцать добрых дел» и рассылал их знакомым с просьбой отсылать дальше. Вспомнив
про это, я отказался от старика: невозможно же правда сделать героем большого романа чело-
века, заключенного в кругу двенадцати добрых дел. Между тем таинственный заяц все сидел
на террасе и тоже как будто о чем-то мечтал. Было еще довольно светло, и я знал, что наши
обыкновенные зайцы в это время еще плотно лежат по дубовым кустарникам.


«А что, – подумал я, – случай, быть может, посылает мне этого зайца на помощь: „Сми-
рись, мол, писатель, не умствуй; герой – это выдумка, а личность, наверно, есть и в этом зай-
чишке“».


– Что вы тут, батюшка, разглядываете? – спросила меня старуха, дьячихина мать.
– Марья Васильевна, – сказал я, – слыхали вы, чтобы где-нибудь заяц днем ходил по


домам?
Старуха всмотрелась и вникла.
Я подсказал:
– Заяц ли это?
Она перекрестилась. Заяц, верно, заметил движение и вдруг пропал.
– Вот видите, – сказал я, – креста боится. Не сам ли это хозяин тут баламутит?
Старуха еще раз перекрестилась, уж не из страха, а из благодарности за действие креста,


и тоже очень таинственно мне прошептала:
– И очень просто – прикинулся да и высматривает. Не миновать какой-нибудь беды мужи-


кам.
Старуха потом, конечно, рассказала и на деревне о явлении зайца, и, кто знает, не из-


за этого ли зайчика наши суеверные крестьяне через несколько дней разнесли усадьбу в пух
и прах.
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После того я окончательно убедился, что герой может быть не только не героем, но даже
и личность в нем необязательна: он может просто, как зайчик, выйти посидеть на терраску, а
из-за этого произойдут события грандиознейшие. Так бывает!


К сожалению, в этот раз мне все-таки не удалось сделать вполне героем зайца; мало-
помалу я с ним так сроднился, что дал ему черты мальчика, каким я сам был, хотя имя оставил
ему все-таки заячье: Курымушка.


Некоторые из моих друзей, прочитав рассказы о Курымушке, однако, совершенно не
догадались, что рассказывается в них о каком-то таинственном зайчике, и всё приняли как
автобиографию и семейную хронику.


Что же делать? Ведь от себя самого не уйдешь. Мы не маленькие дети, и не спасет нас от
скуки чтения даже самая хитрейшая фабула. Пора уже знать, что только близость автора к себе
самому и способность его приблизить других к себе так, чтобы они были как будто совершенно
свои, родные, находят отклик в читателе. Тогда зачем же ходить далеко? Вот моя собственная
жизнь и с ней те, кого я любил, кого боялся и ненавидел. Рано или поздно все тайны будут
непременно раскрыты – не мной, так другим: нет ничего тайного, что не стало бы явным.


Вот пень огромного дерева, выросшего от семени, занесенного когда-то птицей в эту
усадьбу. Дерево перебыло здесь прекрасную жизнь и раскрыло все возможности, заложенные
в семя. Но правда ли, что, сосчитав все годовые круги огромного пня, я узнал что-нибудь
о тайнах прекрасного дерева? Так едва ли стал бы кто-нибудь читать рассказ о моей совсем
обыкновенной, измеренной и сосчитанной жизни, если бы однажды в конце длинной аллеи,
засыпанной кленовыми листьями, на террасе, обвитой красными лозами дикого винограда, не
явился мне таинственный зайчик и я, пораженный красотой тройного умирания, не задумал
сделать эту сказку – и очень близкую к моей собственной жизни, и очень далекую.
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Книга первая
Курымушка


 
 


Звено первое
Голубые бобры


 


 
Веточка малины


 
В Ельце, моем родном городе, все старинные купеческие фамилии были двойные: первое


имя, хотя бы наше, Пришвины, было имя родовое и официальное, а второе имя считалось
«уличным»: наше уличное имя было Алпатовы. И так точно было у всех: Лавровы, Ростовцевы,
Горшковы, Хренниковы, Романовы, Заусайловы, Лагутины – у всех решительно были вторые,
«уличные» имена.


Разделение купеческих имен – явление до того заметное и всюдное, что, наверно, есть
этому и какое-то разумное объяснение, но до всего не дойдешь, а когда потребуется самому
объяснить, и не знаешь, для чего и как это делалось. Мне всегда казалось, будто вторые имена
являются простейшей попыткой вывести живое современное имя из его родовой заключенно-
сти на суд общества, пусть хотя бы и уличного.


Еще я так думаю о вторых именах и о первых, что первое имя от тебя никак не зависит, и
когда его давали кому-то, это родовое имя, ты еще не существовал. Второе имя пришло, опять
не глядя на тебя, а на какого-нибудь твоего, быть может очень отдаленного, предка. Третье –
твое собственное, личное имя открывает путь тебе самому и представляет собой как бы право
на усилие сделаться таким, как хочется тебе самому и что можно назвать поведением.


Так вот и выходит, что у одного и того же человека может быть три имени: с одним он
родился, другое ему пришло с улицы, а третье, его собственное, личное, живое «я», каждый
чувствует, и отвечает за него, и создает с помощью его небывалое.


С малолетства чувствовал в себе напор сил для борьбы за свое собственное имя. Редко,
очень редко удавалось мне в те времена оставаться победителем. Так было раз в детстве: я при-
знался своему маленькому другу, что я, может быть, вовсе даже совсем и не Пришвин.


– Кому ты говоришь! – ответил мой друг. – Я ли не знаю, что вас, Пришвиных, на улице
везде называют «Алпатовы»?


– Вот еще! – воскликнул я почти обиженно. – Я тебе хотел свою большую тайну открыть,
а ты говоришь о том, что всем известно: Алпатовы – это наша старинная уличная кличка.


– А если ты не Пришвин и не Алпатов, то кто же ты?
– А вот угадай, – ответил я.
И прочитал ему первое мое стихотворение:


Скажи мне, веточка малины,
Где ты росла, где ты цвела,
Каких холмов, какой долины
Ты украшением была?


– Понимаешь меня теперь? – сказал я. – Стихотворение Лермонтова «Ветка Палестины»
и мое «Веточка малины» так близки друг другу и так далеки и от Пришвиных, и от Алпатовых,
что, скорей всего, мне кажется, по-настоящему я Лермонтов.
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– Позволь, – сказал мой друг, – твоя «Веточка малины» всего только двумя словами
разнится от Лермонтовой «Ветки Палестины», так может каждый подделаться легко, и от этого
сам не обернешься ни в Лермонтова, ни в Пушкина.


Каждый, конечно, по себе испытал, что иная душевная рана держится на тебе гораздо
дольше и причиняет всякого рода беспокойства гораздо сильнее раны физической.


Вполне допускаю, что этот первый самообман и породил во мне особый стыд к писатель-
ству, и не только в стихах, но и в прозе: только после тридцати лет я решился попробовать
писать прозой. А в стихах у меня бывает стыд не только за себя, но и за всякого порядочного
человека: я краснею за него, стыжусь по-настоящему и непременно вспоминаю свою «Веточку
малины».


Вот какой срам пришлось пережить еще в детстве, и вот какая ясность чего-то настоя-
щего, и, в свете этого настоящего, какое высокое представление о настоящей поэзии: что чуть
только фальшь в чем-нибудь, так и сейчас стыдно!


И все это оттого, что автор, даже такой, как маленький я со своей «Веточкой малины»,
сам-то про себя думает, что он приходит с новорожденным словом, что он несет в свет своим
словом нечто новое, небывалое.


Мало того! Если бы каждый из нас начинал свою жизнь попыткой сказать или сделать
что-нибудь совершенно новое, небывалое, а не повторял бы, как попугай, слова, сказанные
кем-то другим, и не только бы в поэзии, так и во всем своем поведении, то мир человеческий
очень скоро переменился бы.


И вот что тоже замечательно: сколько уже лет смеялись над бедным Дон Кихотом, что
он сказал длинную речь своему коню Росинанту, а конь после того вернулся в конюшню. Но
мало того что над Дон Кихотом добродушно смеялись: Дон Кихотом некоторые даже прямо
бранились. И все-таки, несмотря ни на смех, ни на брань, этот герой человечества, неудачник
из всех неудачников, не обозлился на человечество и тем самым сохранил свое человеческое
право на дружбу: мы дружим все с Дон Кихотом до сих пор, и так будет всегда.


Так было и с этой оглушительной оплеушиной в самое место начала сознания своей лич-
ности, когда в тени гения Лермонтова я хотел было со своей «Веточкой малины» оторваться
от родового имени Пришвиных, занятых когда-то полезным делом вытачивания необходимой
части ткацкого станка, пришвы.


Оказывается, что не так-то легко оторваться от прошлого и объявить себя не связанным
родом своим и племенем. И уж если рассказывать о том, как я сделался писателем, то надо
рассказать прежде всего о том времени, когда я вовсе и не помышлял делаться писателем.


 
Хрущево


 
Родился я в 1873 году в селе Хрущеве, Соловьевской волости, Елецкого уезда, Орловской


губернии, по старому стилю 23 января, когда прибавляется свет на земле и у разных пушных
зверей начинаются свадьбы.


Село Хрущево представляло собой небольшую деревеньку с соломенными крышами и
земляными полами. Рядом с деревней, разделенная невысоким валом, была усадьба помещика,
рядом с усадьбой – церковь, рядом с церковью – Поповка, где жили священник, дьякон и пса-
ломщик.


Одна судьба человека, родившегося в Хрущеве, родиться в самой деревне под соломен-
ной крышей, другая – в Поповке, и третья – в усадьбе.


Мне выпала доля родиться в усадьбе с двумя белыми каменными столбами вместо ворот,
с прудом перед усадьбой и за прудом – уходящими в бесконечность черноземными полями.
А в другую сторону от белых столбов, в огромном дворе, тесно к садам, стоял серый дом с
белым балконом.
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В этом большом помещичьем доме я и родился.
С малолетства я чувствовал себя в этой усадьбе ряженым принцем, и всегда мне хотелось


раздеться и быть просто мужиком или сделаться настоящим принцем, как в замечательной
детской книге «Принц и нищий».


Это маленькое имение, около двухсот десятин, было куплено дедом моим Дмитрием Ива-
новичем Пришвиным, елецким потомственным почетным гражданином, у дворянина Левшина
– кажется, генерала.


После семейного раздела Пришвиных Хрущево досталось моему отцу, Михаилу Дмит-
риевичу Пришвину.


Вот так и случилось, что елецкий купеческий сын, мой отец, сделался помещиком.
В барском имении мой отец вел себя не по-купечески: весь огромный усадебный двор он


окружил строениями для кровных орловских рысаков, вдоль ограды тянулась длинная и новая
маточная1, поперек под углом – старая маточная, и за нею – варок2. В доме всюду во множестве
были развешаны портреты отечественных рысистых коней, написанные знаменитым в то время
художником Сверчковым.


Рассказывали мне, что отец сам выезжал рысаков и не раз в Орле брал призы. Еще отец
мой был замечательным садовником, и некоторые его цветы, поддержанные после его смерти
моей матерью, и особенно фруктовые деревья так и остались со мною на всю мою жизнь.


А еще отец, конечно, был превосходным охотником. Догадываюсь, что среди хороших
знакомых отец был веселым затейником, и та чудесная музыкальная речь, которая мне везде
и всюду на родине слышится, может быть, тоже была украшением веселой жизни хрущевского
«принца».


Скорее всего, я думаю теперь, кроме маленького имения, отцу при разделе досталось
немало тоже и денег, а то откуда же взять средства на такую веселую жизнь! Как жаль мне
отца, не умевшего перейти границу первого наивного счастья и выйти к чему-нибудь более
серьезному, чем просто звонкая жизнь.


Где тонко, там и рвется, и, наверно, для такой веселой, свободной жизни у отца было
очень тонко. Случилось однажды, он проиграл в карты большую сумму; чтобы уплатить долг,
пришлось продать весь конский завод и заложить имение по двойной закладной. Тут-то вот
и начинать бы отцу новую жизнь, полную великого смысла в победах человеческой воли. Но
отец не пережил несчастья, умер и моей матери, женщине в сорок лет с пятью детьми мал мала
меньше, предоставил всю жизнь работать «на банк».


Вот почему теперь я и держусь своей матери: через мать я природе своей получил запрет,
и это сознательное усилие принесло мне потом счастье.


Я был еще совсем маленьким, когда умер мой отец, и до того еще был неразумным, что
событие смерти отца в нашем хрущевском доме не переживал глубоко. Если теперь говорю,
что жалею отца, то не его именно жалею, а того отца, кто мог бы своим вниманием указать мне
в жизни истинный путь. Всю свою жизнь я чувствовал недостаток такого отца, и, мне кажется,
в своих скитаниях и по земле, и по людям, и по книгам я искал себе такого отца-наставника.


Мать моя, Мария Ивановна Игнатова, родилась в городе Белеве, на берегу самой милой в
России реки Оки. Далеко ли Белев от Ельца, но какая разница в природе! Черноземная земля
под Ельцом представляет собою край того обезлешенного, выпаханного чернозема, где бога-
тейшая когда-то земля нашего центра покрылась оврагами из красной глины, как трещинами,
где крытые соломой лачуги были похожи на кучи навоза. И человек «культурный» укрылся от
нескромного глаза в барских усадьбах.


1 Маточная – помещение для кобыл с маленькими жеребятами. (Здесь и далее примеч. М. М. Пришвина.)
2 Варок – огороженное место для выгула коней.
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Совсем другое – родная земля на родине моей матери, легкая, покрытая лесами земля
по Оке.


Работая неустанно с утра до вечера, учитывая каждую копейку, мать моя под конец жизни
все-таки выкупила имение и всем нам пятерым позволила получить высшее образование.


 
Курымушка


 
В нашем доме сохранилось старинное, сделанное еще крепостными руками огромное


кресло Курым. Никто не знал, что это значит, слово «Курым», и откуда оно взялось, но если
скажешь: «Курым», то каждый почему-то ищет глазами кресло. Говорят, будто в этом кресле
я родился и за то получил с малолетства прозвище Курымушка.


Говорили, что мальчиком я был очень похож на кресло, но чем же именно похож, об этом
никто верно не знал.


Часто я раздумывал, сидя в этом огромном кресле.
Я думал, что у каждого из нас жизнь как наружная оболочка складного пасхального


яйца: кажется, так велико это красное яйцо, а это оболочка только, – раскроешь, а там синее,
поменьше, и опять оболочка, а дальше зеленое, и под самый конец выскочит почему-то всегда
желтенькое яичко, но это уже не раскрывается, и это самое, самое наше. Бывает, при перело-
мах душевных сосредоточишься в себе, и вот начинает все нажитое отлетать, как скорлупки. И
со мной раз так было: все отлетело и вышел маленький мальчик Курымушка у постели своего
больного отца. Мать сказала:


– Папа просит тебя на постель, полезай к нему!
Отец сделал губами, глазами, единственной здоровой рукой какие-то знаки, понятные


матери, и она сейчас же дала ему лист бумаги и карандаш. Он хорошо рисовал, одним дви-
жением сделал на бумаге каких-то необыкновенных животных в елочках и подписал: голубые
бобры.


Этой же ночью представилось Курымушке, что в его полог над кроватью залетела огром-
ная муха и жужжит на весь дом, никому спать не дает, все бегают с огнем, стучат, шепчутся.
Он плачет, зовет в темноте, кусает в отчаянии бахрому полога, – нет ответа! Так всю ночь муха
хрипит, и только под утро стало тихо, но все – не так, что-то большое случилось в доме. И
с этим темным предчувствием Курымушка выходит из детской. В передней на пороге стоит
неизвестный мужик, староста Иван Михалыч машет ему рукой:


– Уходи, уходи!
– Надо бы…
– Не до тебя: Михал Дмитрич помер.
– Царство небесное! – перекрестился неизвестный мужик и вышел.
Курымушка входит к отцу. Он лежит на своем месте такой же, только совсем голый, и


няня намыливает ему палец, стягивает золотое кольцо. Особенного, страшного тут ничего не
было, и Курымушка просто переходит в другую комнату, где сидит Софья Александровна и
еще дамы, тоже из соседей, помещицы.


– Миленький, поди-ка сюда, папа твой умер, ты теперь сирота.
– Ну что ж, – ответил Курымушка, – зато у меня вот что есть!
– Что это?
– Папа вчера мне дал: голубые бобры.
– Фантазер был! – улыбнулись дамы и заговорили между собой, будто тут и не было возле


них Курымушки.
– И правда – одни голубые бобры! Бедная Мария Ивановна! Имение под двойной заклад-


ной, пять человек детей!
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– И еще купцы! Последний дворянин живет на земле – и это у него естественно; разорится
и все живет, и все естественно, а купцы полезли на землю зачем? Что им земля? Простой
выгоды нет, масло в городе купить дешевле обойдется.


– Хотят жить как господа!
– Вот и пожили: все профуфукал покойник, и правда остались какие-то голубые бобры.
– Сиротка, – погладила Софья Александровна по головке Курымушку. – Бедная Мария


Ивановна, совсем еще молодая женщина.
Пришла мать с платком в руке, в слезах, обнялась со всеми, сказала:
– Теперь всю жизнь работать на банк!
– Эх, Мария Ивановна, мы все на банк работаем.
– Ну, вы – дворяне, вас все-таки опекают.
– Зато вы такая здоровая и сильная.
– Да, это была наша коренная ошибка, не нужно было нам забираться в деревню, все


равно земля рано или поздно перейдет мужикам.
– Почему вы так думаете?
– Потому что им волю объявили, а земли не дали. Их много, они одного хотят – земли,


и своего добьются: земля непременно перейдет мужикам.
Из всех этих разговоров Курымушка заметил себе много неприятных вещей: какой-то


Банк схватил маму и она теперь будет на него работать; еще нехорошее, что он – сирота, что
«мы – купцы» и что земля перейдет мужикам. Хороши были только голубые бобры, но и то
над этим смеялись.


 
Бледный господин


 
Далеко до солнца, но мать всегда до солнца встает и уходит в поля, никогда ее летом


поутру не увидеть Курымушке. Только за обедом она сидит, загорелая, как бронзовая, и могу-
чая, ест и сама разговаривает со старостой Иваном Михалычем.


– Рыжка – того?
– Причинает, Марья Ивановна!
– А Бурышка?
– Не того!
– Опять ты за свое: «не того, не того»! Говори языком человеческим, я тебя спрашиваю:


Бурышка… того?
– Пошла в передой.
– Вот те раз! Ну как же ты это допустил?
– Да это не я.
– А кто же, не ты?
– Бык ослабел.
– Вот те раз! Ты с ума сошел! «Бык ослабел»! Ты сам ослабел.
И так весь обед точит она Ивана Михалыча. Ничего в этом не понимает Курымушка, и


только жалко ему и даже страшно бывает подумать, что старшие от ранней весны и до поздней
осени должны работать на Банк.


Кто это Банк и где он? (На небе Господь живет, а Банк – в городе, на синее небо летают
птицы, в город ездят на лошадях, и там – Банк.) Все работают с утра до вечера на Банк – Иван
Михалыч, мать и особенно мужики.


Только поздней осенью, когда начинает рано темнеть, навещает часто соседка Софья
Александровна, ходит по коридору до забитого на зиму зала и обратно в столовую, до самого
кресла Курым, откуда он все слушает и обо всем думает. Бывает, приходит из своей школы
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тетя Дунечка; с ней мать говорит про Софью Александровну, а с той – про Дунечку и о том,
как можно освободиться от Банка.


– На ле-галь-ном положении, – говорит Дунечка, – я долго работать не буду, это я вре-
менно.


– Да, только бы освободиться от Банка! – постоянно говорит мать.
– Нужно терпеть, – учит Софья Александровна, – наша вся жизнь есть долг и терпение.
Про это вот больше и спорят все: ни мать, ни Дунечка не хотят терпеть, им только бы


как-нибудь освободиться от Банка, а Курымушка мало-помалу складывает себе историю про
Софью Александровну и про Дунечку.


Было, представляется Курымушке, три жениха у Софьи Александровны, два были хоро-
шие и один Бешеный. Софья Александровна посоветовалась со старцем, ей было велено идти
за хороших. Но это Курымушка хорошо понимал, – если велят по-хорошему, то хочется идти
по-плохому: Софья Александровна вышла за Бешеного. И началась беда: Бешеный барин раз
все стулья поломал, и как ругается! Его слышно здесь на балконе. А еще Бешеный барин – и
это хуже всего – был а-те-ист. Что это значит, Курымушка думал-думал и не понял. Раз Софья
Александровна убежала из дому сюда и не знала, как быть ей дальше, но вспомнила старца,
написала ему. «Сама виновата, – ответил старец, – не нужно было выходить, а если вышла,
терпи до конца и спасешься». С этого дня Софья Александровна стала все терпеть и во всем
слушаться старца.


Все это шепотком от прислуги, – это все большие тайны, а про хозяйство начинают всегда
громко:


– У вас почем стала рожь?
– По восемнадцать копен.
– Хорошо! Вязь большая?
– Не обхватишь снопища.
– Как все у вас ладно выходит!
– Я во всех даже мелочах со старцем советуюсь. А как вы с травой на валах? Бабы тащут


у вас?
– Мешками тащут, ничего не поделаешь, за ними ведь не угонишься.
– Я научу вас, как нужно.
– Нуте-с?..
– Я незаметно к бабам подхожу, кустами, и будто их не вижу, а сама покажусь, когда


им уж бежать нельзя, тогда они непременно залягут в канаву. Я сяду будто отдохнуть на край
канавы, над самыми бабами, и дожидаюсь, пока они встанут; они думают меня перележать, а я
думаю их пересидеть, но я непременно их пересижу, зашевелятся и сами отдают мне мешки.
Выходит двойное наказание – и время потеряли, и мешки.


«Вот какой хитрый старец, – думает Курымушка, – и почему это мама борется с Банком
сама и не хочет слушаться старца?»


Другая история была про Дунечку. Но это еще много чуднее, чем про Софью Алексан-
дровну. В большом купеческом доме на маминой родине у одного из ее братьев был мальчик
по прозвищу Га-ри-баль-ди. Когда он стал довольно большим, то поднял в этом доме восста-
ние, и с ним ушла его сестра Дунечка. Куда они делись, нельзя было узнать; мать говорила:
«Все покрыто мраком неизвестности». Мать признавалась, что сама в этом плохо понимает, –
почему-то они ненавидят царя, такого хорошего, освободителя крестьян.


– Вы-то как думаете про это, Софья Александровна?
– Я тоже в этом мало понимаю, но думаю – из них могут потом выйти очень хорошие,


умные люди; у них это от гордости, хотят все сами. А что сами! Вот я хотела сама выйти замуж,
и что вышло! Нужно терпеть! Потом они тоже смирятся и будут умные люди.
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– Умные, что и говорить, в нашем роду глупых не было, – он был умница во всем городе
и по-ра-жал всех. Дунечка за ним, как за Богом, шла, как вы теперь за старцем идете: бес-по-
во-рот-но! Он был в тюрьме, и это у них за святость считается, страдал за народ, как Христос.


– Не говорите так, Мария Ивановна!
– Нет, отчего же, мне кажется, Христос был очень хороший.
– Да разве так можно?
– Господи, я же знала его гимназистом, какой он был хороший, как заступался при малей-


шей обиде за прислугу, за бедных родственников, за больную собаку, птицу, замерзающую на
улице, увидит и приголубит. И Дунечка пошла за ним, они были в Париже, учились, но, должно
быть, не-ле-галь-но.


– Не-ле-галь-но, – твердит Курымушка.
– Что ты там шипишь? – спрашивает его мать. – Не уснул еще? Подожди, не спи, скоро


ужинать.
И опять Софье Александровне:
–  Он остался там, она приехала по его приказу работать на ле-галь-ном положении,


пока…
– А потом?
– У них про-грам-ма: жить без царя.
– А потом?
– Я не знаю, но у них потом выходит как-то очень хорошо, я сама не понимаю, как люди


вдруг переделаются, если не будет царя. Но она такая милая и такая хорошенькая, хотя и ми-
ниа-тюр-ная, кулачки свои крошечные подымет: царь такой большой, она такая маленькая, мне
это нравится.


– Очень миленькая! А вы бычка своего продали?
– Симментала? Нет еще.
– Вы променяйте мне его на телушку, я давно мечтаю о симментальском бычке.
Курымушка все это слушал и по-своему понимал. И когда Дунечка прочла ему свое


любимое стихотворение:


Жандарм с усищами в аршин,
И рядом с ним какой-то бледный,
Полуиссохший господин, —


Курымушка понял, что бледный господин и есть он, тот самый Га-ри-баль-ди, и он
Дунечке все равно как старец Софье Александровне; а у мамы только Банк и она сама. Но
почему же, бывает, мама иногда так просияет, будто всем солнце взошло, а Софья Алексан-
дровна и Дунечка так не могут? «Работать на ле-галь-ном положении хуже», – думал Куры-
мушка.


 
Земля и воля


 
Задавались вечера, и это называлось «гости», когда и Дунечка была, и Софья Алексан-


дровна, и еще другие соседи – все больше женщины. Тогда ужин оттягивается надолго и Куры-
мушку развлекают, чтобы не уснул. Кто-то поет ему песенку:


Ах ты, воля, моя воля,
Золотая ты моя.
Воля – сокол поднебесный,
Воля – светлая заря.
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Матери песенка эта очень нравится, она говорит:
– Какая все-таки светлая эпоха была. Я венчалась как раз в шестьдесят первом году.
А за дверью громкие вздохи и кашель.
– Кто там?
– Я!
– Гусёк?
– Так точно!
– Тебе что, Гусёк?
– К вашей милости.
– Ну, что?
– Землицы!
– Вот те раз! Ты с ума сошел. Какой тебе землицы?
– Дозвольте крайнюю десятину взять, я отработаю.
– Ты отработаешь? Господь с тобой, знаю я, как ты работаешь: тебе бы только перепелов


ловить.
И просветлив потемневшее лицо:
– Нуте-с?
Это значит: «Ну, продолжайте то, хорошее, о чем говорили».
– Тетенька, милая, не говорите этого нашего ужасного купеческого «нуте», ведь это с


лошадей взяли, лошадям «ну», людям «нуте». Слышать этого не могу! Да еще словоер.
– Спасибо, Дунечка, правда нехорошо, надо отвыкать. Не буду, не буду.
И, вспомнив опять это светлое время эпохи освобождения крестьян, вся сияя от радости,


гостям говорит:
– Нуте-с?
Прежний голос поет:


Не с росой ли ты спустилась,
Не во сне ли вижу я?
Знать, горячая молитва
Долетела до царя.


Дунечке это не нравится, она не любит царя.
– Какое старье ты поешь!
И читает:


Добрый папаша! К чему в обаянии
Умного Ваню держать?
Вы мне позвольте при лунном сиянии
Правду ему показать.


– Какую же правду? – спрашивает Софья Александровна.
– Правду какую? Вот:


В мире есть царь, этот царь беспощаден…


– Ты, Дунечка, – говорит тот голос, певший «волю», – вся на мужиках сосредоточилась,
тебе безлошадные, двухлошадные больше значат, чем Пушкин и Лермонтов.


И поет этот голос такую песню, лучше какой Курымушка после уж никогда не слыхал:
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И звук его песни в душе молодой
Остался без слов, но живой.


А мужик все вздыхает в передней.
– Ты разве не ушел, Гусёк?
– Никак нет.
– Что тебе от меня надо?
– Землицы.
– «Землицы, землицы»! Затвердил Якова, одного про всякого. Я бы на твоем месте и


носа не показала сюда. Ты намедни скородил?
– Скородил.
– Борону ты сломал?
– Я? Лопни мои глаза, провалиться на месте, ежели я.
– Кто же сломал?
– Сама сломалась.
– Сама! Уходи, уходи, нет у меня для тебя земли! Откуда я тебе землю возьму? Не могу


же я всех землей наделить.
– Сделайте божескую милость.
– Ухо-ди! Нет у меня земли.
– Какую-нибудь завалящую.
– Господи, закройте ж там дверь, что же это такое, собрались посидеть, и нет ни покою ни


отдыху! Такая жажда земли, а мы тогда думали, ка-ак хорошо будет, такая светлая эпоха была!
Только собралась опять с духом и сказала свое «нуте-с» – в передней новый шум, топот,


отхаркивание, отсмаркивание; староста Иван Михалыч робко приотзынул дверь.
– Что там?
– Мужики пришли.
– Вот те раз! Те?
– Те самые, намеднишние.
– Что им надо?
– Земли просят: запольный клин.
– Рожна им! Запольный клин хотят энти снять.
– Энти посильнее.
– Ну, скажи им: «У Марьи Ивановны гости, занята».
И только выбрались те мужики, Иван Михалыч опять приотзынул дверь.
– Энти! – шепнул.
Мать моргнула.
«Энти» – богатые мужики, они, может быть, даже и задаток принесли, их, может быть,


надо и водкой угостить. Дверь отворяется настежь, вся столовая наполняется запахом тулупов.
Мать делает вид, будто ничего не знает, зачем пришли мужики, и даже старается их припуг-
нуть.


– Что вы пришли?
– К вашей милости.
– Ну что… к милости?
– Пожалейте нас!
– Мне вас нечего жалеть, вы меня пожалейте.
Перечисляет все их преступления за лето.
– Это не мы, – защищаются «энти» мужики, – это те, они разбойники, а мы…
– Те, те! – сердится мать. – А чьих загоняли лошадей?
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– Мы прикоротим!
– И в саду копыта видела!
– Это те.
– Ваши копыта!
А задаток уже показывается в руке старшего из «энтих». Поладили скоро. Мать, доволь-


ная, направляется к горке, и там, в этой горке, там наверху только для виду стоят краси-
вые вещи, на нижних полочках за дверцами – четверти с водкой, бутылки с наливкой, уксус,
пузырьки с лекарствами. Мать переливает, подливает, отцеживает мух, не раз, наверно, попа-
дает в сивуху уксус, и постное масло наверх кружками всплывает. В дверь, теперь уже настежь
раскрытую, Иван Михалыч входит, выходит с большим стаканом, подносит. «Энти» выпивают
по очереди, без закуски, рукавами отирая бороды.


– Все?
– Никишке красное.
Тот всегда пьет вино только легкое, но если бы знал, чтó пьет! – в стакане та же сивуха,


но для цвету из незаткнутой бутылки наливки, наполненной мухами так, что уж и не жидко,
добавляется еще немного. И это он пьет по фасону своему, как легкое.


– Извините, я сейчас! – повторяет хозяйка гостям.
И последнее – короткий наряд на завтра:
– Хватею – солому возить, Кузьме – дрова рубить. Позови плотника сбить кормушку,


съезди в ночное, не пасут ли на клевере. Слышишь?
– Слушаю.
– Ступай!
Кончено, садится в кресло, тасует карты, хочет раскладывать свой любимый пасьянс:


«Николай умирает, Александр рождается», но опять что-то темное мелькнуло в лице, и «свой
глаз» тревожно смотрит на дверь.


– Там кто?
– Я!
– Кто ты? Гусёк?
– Так точно!
– Тебе что?
– Землицы!
Пока мать, измучив себя и Гуська, решается сдать ему «завалящий клок» под работу


в кружок, Курымушка под шумок перебирается на свой диван, по-своему молится, засыпая:
«Господи, благодарю Тебя, что не создал меня этим Гуськом».


 
Гусёк


 
Много думал об этом Курымушка, почему такие бедные и несчастные мужики бывают


в доме, когда приходят за чем-нибудь к матери, и самые веселые люди, самые хорошие – на
полях они – те же самые мужики. «Это не они виноваты, – решил Курымушка, – это наш дом
такой: мы купцы».


Было однажды весной у колодезя, Павел с Гуськом воду качали. Курымушка стал Гуську
под руку, и тот сказал:


– Посторонись, барин!
– Какой он барин, – сказал Павел, – он купец.
– А что значит купец? – спросил Курымушка.
Павел ответил:
– Индюх!
Было очень обидно.







М.  М.  Пришвин.  «Кладовая солнца»


18


– Нет, брат, – успокоил Гусёк Курымушку, – ты не горюй – купец нам с тобой самый
хороший человек; купец – человек богатый. Что барин! Тому были бы собаки, а купец любит
птицу.


– Какую птицу?
– Птицу какую! Пойдем-ка, брат, ко мне в избу, я тебе покажу.
И тащит его за рукав к себе в избу. И что там у него в избе! Тут и петух-дракун, и курица


кахетинская, и скворец-говорец, и голуби-космачи, и голуби-воркуны, и куропатка ручная, а
перепелов! Всякие есть, но Гусёк подводит к любимому.


– Люб ли тебе?
Перепел серый, с подбитым затылком. Какое-то сходство с Гуськом. У Гуська лицо


заросло волосами, у перепела – перышками, нос голый и чуть-чуть крючком, как перепелиный
клюв.


– Люб ли тебе?
– Они все одинаковы.
– Во-она! Да ты знаешь ли, братец мой, этого перепела верст за двадцать слышно, а ежели


он у попова огорода треснет или у Горелого пня, так ты, братец…
– Что, Гусёк?
–  Ножками брыкнешь, вот что, милый! Перепела в поле разные, хорошие – редки и


дороги. Вот почему купцы сидят в городах, а чуть прослышат – залетел к нам звонкий, сейчас
лошадей запрягать – и в поля. В прежнее время, – рассказывает Гусёк, – купцы к нам в каретах
съезжались, с женами, слушать голосистого. Вот, брат, что значит купец, это – богатый чело-
век. Да поймай я настоящего купеческого перепела, он озолотит меня.


– Озолотит?
– Озолотит! Буду богатый и куплю себе тульский самовар: чай буду пить. Вот что значит


купец. Ну, так люб ли тебе мой перепел?
– Серенький…
– Вот то-то и горе, мой милый, что серый: настоящий купеческий – белый.
– Белый?
– Как бумага! Не веришь? Покажу. Сам своими глазами видел. Приходи на вечернюю


зорю к Горелому пню.
Это недалеко за садом. Вечером Курымушка пробирается к Горелому пню. Понемногу


смеркается. Едет мужик в ночное, будто черный парус плывет по зеленому морю. Лягушки-
квакушки стихли, зато лягушки-турлушки завели трель на всю ночь. Кукушки охрипли и
смолкли. Черный дрозд пропел. А перепела все не кричат.


– Рано?
– Погоди, – шепчет Гусёк, – соловьи еще зорю играют, а дай стихнуть…
– Закричит?
– Во-она!
Гусёк шепчет «во-она» совсем на перепелиное, любовное «ма-ва».
Стихают один за другим соловьи: «чмок-чмок», и конец.
И кажется, звенит тугая струна.
– Жук?
– Жук прожундел. К чемуй-то много жундит жуков, – шепчет Гусёк.
– К чему?
– Да бог его знает к чему. Молчи.
Молчит Курымушка, ни жив ни мертв. Но лягушки-квакушки отчего-то вдруг просну-


лись, взгомонились и заглушили лягушек-турлушек.
– Ку-а, ку-а! – передразнивает недовольный Гусёк.
Квакушки замолчали. Заголосили девки в деревне.
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– Пропадите вы пропадом!
На колокольне сторож ударил, глянула на небе первая звезда.
Пахнуло от озими рожью. Пала роса. Тогда-то наконец по всему росистому полю – от


попова огорода и по Горелый пень, будто кто-то невидимый хлопнул длинным-предлинным
арапником, – крикнул перепел.


– Голосистый? Белый?
– Купеческий.
И тихо, как полевые звери, крадутся охотники по росистому полю вниз, к оврагу, и на


ту сторону, к попову огороду. Старик на колокольне еще звонит, и еще глянула в уголку небес
молодая звезда, и еще, и еще.


Голосистый не шутит: бьет – в ушах звенит. Самка молчит. Берет опаска: тюкнет не
вовремя. Расстелить бы и оправить поскорее сеть. Слава богу, молчит, чуть копается в своей
темной лубяной клетке, обвязанной бабьим платком. Сытая она теперь и довольная: перед
ловом Гусёк напоил ее для чистоты голоса теплым молоком.


Зовет голосистый. Она молчит под сетью в пахучей росистой ржи.
Осторожно берет Гусёк свою кожаную тюколку и тюкает.
Когда самка молчит, необходимо подтюкнуть:
«Тюк-тюк!»
И наступает решительный миг, самка взяла:
«Тюк-тюк!»
Если бы можно было теперь съежиться в маленькие комочки, как перепела, и притаиться


под глудкой! Если бы уйти по самое горло в землю и покрыться краешком сетки! И загорелось
же там, у голосистого белого перепела! Мечется он по полю, выбегает, как мышь, на межу,
поднимает головку, смотрит над стеблями. И опять в рожь со всего маху:


«Пить-полоть!»
А она в ответ тихо:
«Тюк-тюк!»
Но ему ли отвечает она? Вот теперь по всему полю кричат перепела.
Она отвечает ему. Конечно ему!
Он егозит на рубеже, поднимается на цыпочки. Нет, не видно. Он мечется и лотошит,


перескакивая с глудки на глудку. Пробует взобраться на сухой татарник – колко! На прошло-
годнюю полынь – гнется! Хочет крикнуть – голос пропал: вместо прежнего звонкого «пить-
полоть» – хриплое и неслышное, страстное – «ма-ва».


«Тюк-тюк!» – отвечает она.
Он хлопает крыльями о сырые темные комки и больше не слышит земли под ногами.


Летит. Куда летит? Бог знает. Свет велик!
– Летмя, летмя! – шепчет Гусёк, сгибаясь над сетью в три погибели.
Хочет уменьшиться – и не может. Хочет быть как перепел – тесно.
И вдруг упал возле сетки. Шуркнул в зеленях, шепчет страстно:
«Ма-ва».
«Тюк-тюк!» – отвечает она.
«Иди, иди, любезный перепел», – замирает сердце охотника. Он ходом идет, шевеля вер-


хушками озимых стеблей. Перед самой сетью – плешинка, вымочина, рожь едва-едва прикры-
вает ее. Он останавливается, боится. Может быть, видит уже, что тут в десятке шагов другой
огромный перепел сидит, согнувшись над полем, и отблеск зари зловеще сверкает на его голом
перепелином носу.


«Видит или не видит?» – замирает охотничье сердце.
Не видит! Идет напролом. Последнее «ма-ва», последнее «тюк-тюк», и рожь шевелится


под сетью возле самой клетки.
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Теперь самка высунула свою серую головку из лубяной темницы в окошко, где привязана
фарфоровая чашечка для питья, а он – тоже у чашечки. И глядят друг на друга: очи в очи,
клюв в клюв. Густые озими пахнут, призывают: «Разбей, голосистый белый перепел, лубяную
темницу. Думать тут нечего!»


Где тут думать: он ерепенится, хохлится и бьет грудью и крыльями о сухой лубок.
Час пробил: пора!
Встряхивают сеть. Перепел висит в петле, как раз против стаканчика с водой, где он


только что видел склоненную головку. Не упустить бы только теперь. Не ускользнуло бы из
рук его тепленькое бьющееся тельце. Голосистый туго завязан в мешочке из-под проса. Поле-
вая песнь его спета. Теперь он будет петь в городе, в железных или рыбных рядах, услаждая
купеческое ухо.


Охотники, мокрые от росы, шагают по полю домой, будто водяной со своим маленьким
сыном переходит из озера в озеро.


Церковный сторож давно отзвонил. Давно уже небо покрылось звездами. Месяц взошел.
И тысячи малых земных звезд засияли на стеблях озими, на сапогах, на чекмене, на бороде
Гуська, на завязанном мешке, где в тьме притих голосистый. Все птицы притихли. И лишь
лягушки-турлушки ведут свою вечную трель от вечерней зари и до утренней.


И чудится Гуську, будто четверка белых коней мчит из оврага карету в зеленое поле. Едет
купец, не глядит, что топчет чужие поля: у него ли не хватит денег! Вот остановился. Гусёк
будто открывает дверцу:


– Ваше степенство, извольте слушать: кричит!
Кричит белый перепел. Задумался купец в карете, забыл он счета, кули, мешки, трактиры


и мельницы. Разгорелось сердце.
– Поймай, Гусёк, Христа ради!
– Сию минуту, – отвечает Гусёк, – не извольте беспокоиться, самка у меня хорошая,


молочком ее тепленьким попоил для голосу, для чистоты. Для вас старался. Вас ждал. Сию
минуту.


И будто уходит Гусёк и возвращается с перепелом.
– Ваше степенство, извольте!
– Белый?
– Так точно, ваше степенство, купеческие перепела – белые.
– Что же ты хочешь за белого?
– Сколько пожалуете!
Озолотил купец Гуська. Мчится в своей карете на белых конях, с белым перепелом цели-


ком по полям, по оврагам, по мужицким и поповским огородам.
И чудится Гуську: из своего собственного самовара поит он всю деревню и рассказывает


быль о праведном купце и белом перепеле.
Дома, при огне, охотники хотят полюбоваться драгоценной добычей, пересадить из


мешка в клетку. Развязывают, вынимают.
– Во-она!
– Что ты, Гусёк? Покажи.
– Серый, – качает головой Гусёк. – Опять мимо капнуло – русака ловили.
Что это! Или вовсе на свете нет белого? Тускло горит копчушка в избе Гуська. Спит


петух-дракун, спит соловей-певун, спит скворец-говорец, спит плотный ряд космачей и тур-
манов на шесте. Нет купеческого перепела, нет у Гуська тульского самовара.


– Так и нет их на свете?
– На све-те! Что тебе свет-то клином у нас сошелся? Перешли на новые места.
– А где новые места?
– Известно, в Сибири.
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– И там, верно, есть белые?
– Там перепела все белые.
– И бобры голубые?
– Синенькие, зелененькие. Там всякие есть – по дорожкам бегают. Надо бы и нам пода-


ваться туда.
 


Тайна сушеной груши
 


На том месте, где была наша усадьба, теперь новая деревня построилась, и в старом саду –
сенокос, но трава на когда-то удобренных клумбах и теперь растет выше, косцы узнают, вспо-
минают, что тут раньше были цветы. Но это еще что – трава на клумбах! Отцовские маргаритки
я нахожу в траве и думаю: это непременно отцовские, потому что матери уже было некогда
заниматься цветами. Все-таки был у нее хромой садовник Евтюха, лениво подскребал борозд-
ником сорные травы, и розы целыми аллеями долго росли после отца. Только это розы, это
вишни и яблони, а людей-то под липами не было, и бегали по дорожкам желторотые галчата
и вовсе одичавшие братья Курымушки – гимназисты. Бывало, только заслышатся бубенцы и
топот, сломя голову несутся ребята из сада на двор смотреть, кто едет, куда. Как за оградой
из-за кустов акации покажутся гнутые шеи пристяжных, как одна пристяжная завернет между
каменными столбиками, – тут нечего уже дожидаться. Далеко позади себя дети слышат ужас-
ный крик няни:


– Гости!
Ласковым, но необыкновенным голосом долго мать зазывает детей, думает: «Выйдут и


попадутся». Но по одному этому голосу о гостях легко догадаться, если бы и не видели их
своими глазами. Залегает Курымушка всегда под Розанку: в этой старой яблоне ствол у корней
расщеплен, и, как в окошко, можно смотреть через ствол в аллею на лавочку, где почти всегда
гости садятся и разговаривают. Сладкой стрелой вонзается ему в сердце радость при виде подъ-
езжающих гостей, но бежать от них нужно, а то не миновать колотушки от братьев за отдельную
радость. По липовой аллее на дорожке, желтой от троичных песков, разгуливают краснозобые
снегири, зяблики, и заяц тихо проковыляет, и уж проползет, а ступит нога человека – и все
разбегаются и разлетаются. Им тоже, быть может, очень хотелось бы в душе побыть вместе с
людьми, но, верно, и у птиц на деревьях, и у козявок в траве есть своя какая-то страшная тайна,
и оттого-то все разбегается и разлетается, когда заслышатся шаги человека. Так тихо бывает
в саду на дорожке, когда все спрячется. Но как ни будь тихо, все кто-то сзади шепчется…
Обернулся – и нет никого, только мелькнули в воздухе чьи-то копытца. В страхе бежит от них
Курымушка и вдруг остановится на площадке возле дома и рассыпает вокруг себя крестики.


– Что с тобой?
– Ничего, я обедню служу.
Сбылось однажды тайное желание Курымушки, – всех детей гости захватили, и за тор-


жественным столом, накрытым белой скатертью, они сидели, как привязанные за жабры ерши.
Блюдо с грушами, сушенными на солнце, мягкими, сладкими, стояло как раз возле Куры-


мушки, и он изловчился, как будто незаметно для всех, стянул одну – и в карман. Только брат
Коля это заметил, шепнул: «Отдай, а то скажу!» Курымушка старшему подчинился, отдал.


– Стяни мне сухарь.
– Вот еще!
– Ну так я покажу сейчас грушу.
И кончик ее показал ему под столом.
«Не покажет, – думает Курымушка, – не осмелится».
А Коля руку из-под стола поднимает все выше и выше.
«И вдруг покажет; нет, не осмелится!»
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– Последний раз спрашиваю: стянешь сухарь?
– Не стяну.
– Не стянешь… Ну так вот же тебе!
Кладет руку на стол и медленно открывает.
– Подожди, подожди!
– То-то.
Курымушка изловчился, вытянул и потихоньку под столом передал Коле сухарь. Слава


богу, благополучно сошло!
– Ну, отдавай теперь грушу.
– Как бы не так! Стяни мне конфетку.
Пришлось и конфетку стянуть.
И пошло, и пошло с тех пор: под страхом открыть всем тайну сушеной груши Коля рас-


поряжался Курымушкой. Раз даже двугривенный пришлось незаметно вытащить из кошелька
матери, и как это страшно было и гадко: мать спала после обеда, на маленьком столике возле
кровати лежал большой полуоткрытый серый замшевый кошелек; Курымушка подкрался и, не
сводя глаз с лица матери, вытянул двугривенный. А в дверях уже дожидался страшный мучи-
тель. Хорошо еще, отпустил и не велел другого стянуть! С каждым днем нарастала сила тайны
сушеной груши, а тут еще скоро подоспела другая беда.


 
Озорная тропа


 
В зарослях вишняка подслушал Курымушка разговор старших братьев:
– Давай убьем гуся: они нашу пшеницу клюют.
– Давай.
– И зажарим на вертеле, как Робинзон.
– Какого же гуся?
– Поповского. Поповские самые жадные!
Как раз тут и подходили поповские гуси. Братья отбили самого большого белого гусака


и сначала камнями швыряли, а потом добили палками. Весь гусак был в крови. Хватились –
нет спичек. Один побежал добывать и вернулся.


– А не вытрем ли из дерева?
Долго трут палку о палку, ничего не выходит.
– Нет, ступай скорей за спичками.
Один побежал, другой караулит, а Курымушка в кусту сидит, хочется ему очень, до


смерти хочется вместе с братьями отправиться жарить гуся на вертеле, но что, если и его они
палками: «Не подглядывай, не подсматривай!» Невозможно.


Вот бежит, запыхался.
– Добыл?
– Есть!
– Ура!
Озорная тропа, выбитая больше босыми ногами, гладкая, твердая, как мозолистая


ступня, уходит в пшеницу неизвестно куда. Братья по ней исчезают в пшенице, а за ними босой
Курымушка идет, крадучись, а пшеница ему – как лес, конца этому лесу, кажется, нет, и только
небо одно голубое, и тихо, даже не шепчутся колосья между собой. Вот это самое страшное,
что пшенице конца нет, что тихо, а большой Голубой смотрит и все видит. Жутко стало Куры-
мушке красться за братьями, захотелось назад, но как назад: там, позади, давно уже сомкну-
лась пшеница. Курымушка решился подойти к братьям – будь что будет, – только бы не быть
одному! Но только что стал он к ним подходить, вдруг тот, кто гуся тащил, уронил его, и гусь
гокнул о сухую, набитую озорную тропу, гулко ударился и – как закричит! Братья от гусиного
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крика – прысь назад и, не посторонись Курымушка, сбили бы его с ног. Но он, услыхав крик,
прыгнул в пшеницу и пустился дуром, оставляя за собой широкую дорогу. По этой дороге за
ним пустился кровавый гусак. Это был Голубой, кто все видит, это он покарал злодеев и пустил
на них гусака. Ему молится на ходу Курымушка: «Избави нас от лукавого». Упадет, прошепчет
молитву, гусак подождет и опять бежит, сзади шумит и гогочет. «Богородица Дево, радуйся», –
обороняется Курымушка другой молитвой. И когда наконец он прочел: «Господи, милостив
буди мне, грешному», пшеница кончилась и по дорожке знакомого вала он вернулся к себе.


Будь Курымушка такой же, как его братья, из большой тайны кровавого гусака он бы
мог себе против них сделать маленькую тайну, подобно сушеной груше, но Курымушке это
и в голову не пришло. Только он понял из этого, что есть тайны большие, которые остаются
с самим собой, и есть тайны маленькие – они выходят наружу, и ими люди постоянно мучат
друг друга. Вот эта мучительная тайна сушеной груши, – как бы просто, казалось, открыть ее,
рассказать всем и сразу покончить, а поди открой – ведь не в груше тут дело, а в тайне, и тайна
эта с каждым днем все нарастает и нарастает. И у старших есть свои тайны – у Софьи Алек-
сандровны со старцем, у Дунечки с Бледным господином; и старец, и Бледный тоже, наверно,
пугают какой-нибудь сушеной грушей. А поди-ка вот скажи вслух про нее!


 
Большой Голубой


 
До сих пор не могу без тревоги слышать жалобного крика уносимой ястребом птицы:


как услышу, так сиротею. И как увижу осиротелых ребят, спешу купить чего-нибудь и раздаю
по конфетке, по прянику; эта милостыня мне доступней, чем калекам и уродам на паперти
церкви. Я часто вижу тайное страдание на лице мальчугана, и тогда мне кажется, будто кто-то
большой Голубой вышел с ним на борьбу. В жизни нужно уметь бороть Голубого, я это знаю,
не миновать этого. Но все-таки совсем он один, мальчуган, и я, сам отец, тогда прошу, умоляю:
«Отец, Отец, если уж неизбежно страдать, то помоги этому мальчику побороть Голубого, не
сделай его напрасной жертвой, не доведи мне слышать его стон, подобный крику уносимой
ястребом птицы».


Есть тайна у Курымушки, и такая страшная, что если бы ее братья узнали, так лучше
съел бы в пшенице кровавый гусак. Пришло это не от греха, а как-то само собой, когда он
смотрел в окошечко яблони на гостей и слушал, как они, такие радостные, хорошо одетые,
между собой говорили:


–  Бедная Мария Ивановна, вот уж как трудно ей, наверно, с хозяйством. Некогда за
детьми посмотреть, и не на что, должно быть, гувернантку нанять. Дети совсем одичали.


– А как хорошо бы здесь жить богатым! Это настоящее дворянское гнездо. Смотри, Катя,
вот это дерево называется голубая сосна.


Ее звали Катя.
В другой раз Курымушка слышал другой разговор, и ее звали Маруся. Но когда пришла


Маруся, Кати не было, и когда Надя пришла – не было Маруси, она всегда была одна, и эта
она так радовала и так мучила Курымушку. Она всему радует и от всего спасает, но тайну эту
никому сказать нельзя, и если узнают, то пусть тогда лучше уж явится кровавый гусак. Тайну
легко выдать за обедом, когда в разговоре скажут «Маруся», и вдруг огненно покраснеешь, –
раз обмануть, два обмануть, но когда-нибудь догадаются. Спасение тут бывает одно: когда ска-
жут «Маруся», нужно самому прошептать «кровавый гусак», и тогда встают перед глазами
ужасные картины: и ад, и Сатана, и небо по краям загорается, конец мира наступает, архангел
трубит, встают мертвые. Тогда он бледный сидит за столом, и мать участливо спрашивает:


– Что с тобой? Отчего ты такой бледный?
– Должно быть, муху проглотил, – отвечает Курымушка.
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Какой-то старший, большой, и добрый, и Голубой чудится иногда Курымушке, ему бы
все это как другу сказать, и он, ведающий всеми тайнами, улыбнулся бы и все с него снял. Кто
этот желанный чудился Курымушке? Не отец ли?


Отец, отец, пожалей своего мальчика!
 


Марья Моревна
 


Голубой услышал Курымушку, улыбнулся ему: в дом вошла прекрасная девушка, у нее
были солнце и месяц во лбу и звезды в тяжелых косах – настоящая Марья Моревна!


Она вошла и сказала:
– Мама моя велела спросить вас, Марья Ивановна, не разрешите ли вы ей побродить в


саду и в парке, ей хочется побыть с родными, – у нас столько здесь воспоминаний.
Потом вошла и сама генеральша, бывшая хозяйка имения, в золотых очках, еще не старая


женщина в черном.
Долго они потом ходили, обнявшись, по аллее, сидели на лавочке, и Курымушка из-за


своей яблони в окошко ствола видел, как генеральша вытирала слезы платком, слышал все их
разговоры между собой.


– Там было бабушкино дерево. Цела ли еще эта яблоня? – спросила дочь генеральши.
– А вон стоит.
– Возле нее был налив?
– И налив на своем месте.
«Не убежать ли, – схватился Курымушка, – а то еще вспомнят и Розанку». Но подняться


было опасно, а главное, в это окошко, поверх зеленой травы, так хорошо было смотреть на
Марью Моревну и думать: «Вот это она, вот это она пришла, настоящая».


Генеральша говорила:
– Нужно отдать справедливость этим купцам: они хорошо берегут сад, и сколько цветов


у них, – у нас этого не было. А помнишь, где-то была тут старая яблоня Розанка, и внизу в
стволе ее было окошко.


– Помню, как же… Да вот и она стоит!
– Ну, пойдем посмотрим.
Курымушка не успел убежать. Марья Моревна заглянула в окошко и сказала:
– Посмотри, мама, какой тут в траве чудесный бутузик лежит.
Подошла няня, очень важная, подобралась вся и осмелилась:
– Мария Ивановна просит вас откушать, ваше превосходительство.
– Какая там уж превосходительство! – улыбнулась генеральша.
– Вот настоящие господа! – говорила няня после Курымушке.
– А мы-то не настоящие?
– Ну, какие мы господа, мы купцы!
Никто не мог так радоваться гостям, как мать, она вся сияла, встречая, и шептала Дунечке


про дочь: «Вот настоящая тургеневская женщина!» Чего-чего тут для них не наготовили!
За обедом Курымушка узнал отличие настоящих господ: они ели, не церемонясь, сами


просили подложить, если есть хотелось, и отказывались сразу, если кушанье не нравилось. Еще
думал Курымушка, что Марья Моревна, конечно, и есть та самая она, про которую все говорят
– кра-са-ви-ца, но что это значит, как узнают это сразу – взглянут и скажут: кра-са-ви-ца! – об
этом он так решил: «Простая женщина с разными людьми говорит разным голосом и улыбается
разно, а красавица одинакова со всеми – богатыми и бедными, большими и маленькими, да!
вот это главное ее отличие: с маленькими она говорит совсем как с большими. Но что, если
вдруг, – в ужасе подумал Курымушка, – она – эта настоящая и единственная она – за столом
ему что-нибудь скажет, ведь он непременно тогда ужасно покраснеет и всем откроется его
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тайна, что это она!» На всякий случай он приготовился и стал держать в уме кровавого гусака,
чтоб сразу пустить и вызвать ужасную картину ада и светопреставления. И вот, правда, Марья
Моревна смотрит прямо на него, улыбается…


«Господи, милостив буди мне, грешному!» – готовит Курымушка своего гусака.
Марья Моревна спрашивает:
– Ты умеешь читать?
Курымушка сказал про себя:
«Ад, Сатана!» – и сразу пустил гусака.
Земля, там, где небо к ней прикасается, красным заревом вспыхивает, огромная черная


гора открывается, на вершине архангел трубит, покойники встают, и кто, как няня, всю свою
жизнь отрезал себе ногти и берег их в мешочках, – теперь ногти эти срастаются, и, цепляясь
ими за камни, лезут праведные люди на гору к архангелу, а грешники скрежещут зубами, обры-
ваются и падают в адский огонь. И не красный, а смертельно бледный сидит Курымушка: он
победил. Мать говорит:


– Что с тобой? Отчего ты вдруг побледнел?
Курымушка ответил:
– Должно быть, муху проглотил.
– Вот всегда ты хапаешь ртом. Ну, выпей поскорей воды, – может, пройдет.
Курымушка выпил воды и спокойно сказал Марье Моревне:
– Я умею читать.
– Хорошо, я тебе отличную книжку дам, любимая моя детская: Андерсен. Не читал?
– Нет, не читал.
После обеда она пошла, порылась в своих вещах и принесла эту книжку с картинками.


 
Бой с Голубым


 
В старую беседку, обвитую хмелем, с зелеными замшелыми половицами, забрался после


обеда Курымушка и читает рассказ за рассказом и картинку за картинкой рассматривает вни-
мательно. Не слышно теперь ему ни птиц, ни голосов на дворе, и если бы даже правда архангел
затрубил – он не слыхал бы трубы. Вот подходит одна картинка, в ней есть череп и крест, поско-
рей эту страшную картинку перевернуть и дальше читать, но какая-то сила не голосом, прямо
своей силой велит ему обернуть картинку и смотреть на нее. Перевертывает – ужасно! Попро-
бует дальше читать, сила опять велит посмотреть, посмотрел – еще страшнее! Нет, дальше так
нельзя, надо поскорее куда-нибудь книгу спрятать, и чтобы уж к этому месту никогда не под-
ходить: место будет заколдованное. Зеленая половица под его ногой скрипнула и качнулась.
Вот куда! Поднимает половицу, хоронит туда книгу с крестом и черепом, закапывает и хочет
бежать, но у входа в беседку стоит Марья Моревна, улыбаясь, с венком из одних лиловых коло-
кольчиков. Вокруг нее зеленый вьется хмель, и совсем недалеко на яблоне, не пугаясь, спит
птица – сойка, свесив от полдневного жара голубое крыло.


– Ну что? Читал мою книжку? – спросила Марья Моревна.
В это самое время вдруг всколыхнулись все птицы на дереве, захлопали крыльями, взле-


тели, закружились над садом. Но как ни было шумно, все-таки явственно слышался жалобный
стон уносимой ястребом птицы.


– Что с тобой? – спросила Марья Моревна.
– Как что? Ты разве не слышишь: это ястреб уносит птицу.
– Чего же ты дремлешь? Слышишь и так стоишь, беги скорей, отбивай!
Прямо против беседки была аллея тонких пирамидальных тополей, сзади нее стоял Голу-


бой, и туда, видно было на голубом, огромный ястреб уносил птицу. Туда за ястребом пустился
Курымушка на своих крыльях. Много он уже пролетел и вдруг застрял в кустах вишняка, в
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не проницаемых никогда зарослях, и вспомнил: нет у него крыльев и ястреба ему невозможно
догнать. Но крик был слышен, и опять он забыл, что нет крыльев, и снова летит, шумя по
зарослям, прыгает; только что выбрался… что же там под голубым небом и палящими белыми
лучами полдневного солнца? Там – то самое страшное, желтое, непереходимое поле пшеницы,
где живет ужасный кровавый гусак. И там, где-то в этом же поле, на одном месте все кричит и
стонет жалобно птица. Курымушка слушает и стоит у входа в пшеницу на озорной тропе.


Большой Голубой стал против него: «Кто у нас одолеет?»
Маленький знал в своем сердце: если броситься назад, то за ним все бросится вслед – и


ад, и Сатана, и все, что шепчется за спиной, когда идешь в тишине, и кровавый гусак. Малень-
кий сжался, его кулаки стиснуты, и от этого руки стали дубовые, голова наклонилась, и, рас-
секая воздух, он несется вперед на Голубого по озорной тропе. Голубой это любит, ничего нет
страшного впереди, всюду он, Голубой, и золотые колосья пшеницы.


Вот он, тот самый овраг, где тогда гокнулся и закричал кровавый гусак; сюда, в этот
овраг, он тогда свалился, и тут его страшное царство, тут он живет, и в этот самый овраг теперь
нужно спуститься и перебраться на ту сторону. А на той стороне светло, пшеницы нет, только
стоит один кустик, и прямо за ним слышно – пищит птица, и ястреб торжествующий хлопает
в воздухе крыльями.


На краю оврага опять в последней страшной борьбе стал маленький, и против него опять
стал Голубой. Но теперь уже знает маленький, как нужно бороться с ним, теперь он только
слушает и думает, как это нужно сделать. Он спускается в овраг, в пазуху набирает камней,
карабкается наверх, ползет прямо на куст.


За кустом распласталась по земле, кричит и трепещет птица с голубыми крыльями, и
полдневный ветерок, будто мелкие корабли, уносит куда-то перышко за перышком. А над пти-
цей, впустив в нее когти и себя поддерживая в воздухе взмахами огромных серых крыльев,
круглыми огненными глазами, не моргая, смотрит на солнце хищник, шипит, выпускает крас-
ный язык из гнутого клюва: ему бы еще долго тут плясать в воздухе и шипеть, наслаждаясь
криком птицы с голубыми крыльями. Но камень из-за куста сшибает его, другой летит прямо
в голову, третий, четвертый…


Умирающий пахарь в последнюю минуту, часто бывает, выходит из дому и говорит, уходя
умереть в поле: «Домой иду», и умирающую птицу сразу узнаешь в лесу, когда она – хлоп!
хлоп! хлоп! о землю крыльями, и это у них тоже значит свое: «Домой, домой улетаю». Белой
пленкой завешивается у ястреба огненный глаз. А помятая птица с голубыми крыльями оправ-
ляется, обирается и улетает жить в сад. Теперь все это разбросанное в мире: голубое небо – все,
желтое поле – все, и лес далекий впереди – весь, и сад назади – весь, – все вместе собирается
и летит сюда в голосе, и голос этот милый зовет и все близится, близится, и вот она, Марья
Моревна, идет по полю, у нее и солнце, и месяц, и звезды, она встречает, обнимает, целует,
надевает на голову мальчику венок из одних только лиловых колокольчиков и говорит:


– Ты – герой!
Счастливые проходят дни, и, как тяжелый сон иногда по частям вспоминается, откры-


ваются тайны одна за одной. Над сушеной грушей много смеется Марья Моревна, легко ее
добывает и бросает к лягушкам. Из-под гнилой половицы в беседке появляется на свет Андер-
сен. Теперь там картинки больше уже не пугают. Зато у Андерсена есть другая картинка: на
ней лицо с такой же улыбкой, как у Марьи Моревны, и, как у ней, брови раскинуты птичьими
крыльями.


– Знаю теперь, знаю, – говорит Курымушка.
– Что ты знаешь?
– Красавица, это значит – ты на картинке.
– Ну и я хочу что-то сказать… хорошее.
– Я – гадкий.
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– Почему ты это знаешь?
– Я видел себя в зеркале: я – Курымушка.
– А не смотрись в зеркало. Хуже всего, когда мальчик смотрится в зеркало.
Из Андерсена она читает ему, как гадкий утенок все смотрелся в воду и узнавал все


плохое, а когда лебеди пролетали, то взяли с собой.
– Ты лебедь?
– А ты – лебеденок. Я унесу тебя далеко.
– Где живут голубые бобры?
– Там все голубое.


 
Печь камep-юнкера


 
Бывает летом – накроют стол на балконе, и так хорошо бы тут, в тени, под навесом, чаю


попить, но выходит мать, осматривает: ей видно, как на своих полях крестьяне уже работают,
а на дворе работники только что запрягают.


– Что-то я заспалась сегодня, – говорит она, – мужики уж на работе. И все так: пока сам
не проснешься, никто у нас не начнет.


Она всегда про себя говорит сам.
– Сам встал до свету, – ворчит она, – кажется, после обеда имеешь право на отдых, а они


и пальцем не шевельнут, пока не выйдешь сам.
Далеко видно с балкона в поля, из полей тоже виден далеко самовар на белой скатерти


в тени, под навесом балкона.
– Нельзя, – говорит мать, – там работают, а мы будем за чаем рассиживаться. Переносите


все в комнату, живо.
– Мама, – просит Курымушка, – зачем в комнату? Мы же не будем работать, все равно


будем чай пить.
Стыдливо бормочет мать:
– Мало ли что!
И пьет в комнате чай, в жаре и с мухами. «Она боится мужиков, – думает Курымушка, –


так же, как мы боялись раньше гостей, мы от гостей в сад бегали, она от мужиков в дом. А
чего их бояться?»


Всегда смело ко всем мужикам подходит Курымушка; только один Иван недобрый, у него
есть тайна, и, должно быть, большая и страшная. Нанялся Иван в конюхи уж осенью, и сразу
от него на дворе все стало не так.


– Вот конюх так конюх, – говорит мать, – и лошади чисты, и кормушки все починены,
он и конюх, и плотник, и бредень починит рыбу поймать, и за собаками ходит, таких еще у
меня не было!


Только одно плохо – на него кричать нельзя. Мать попробовала как-то свое начать:
– Что тебе говорят, Иван! Раз я тебе сказала, ты должен исполнить немедленно: вчера я


тебе приказала починить колодезь.
А он как посмотрит на нее из-под своей черной бороды, сразу мать переменилась:
– Иван, как бы круг на колодезе починить.
С тех пор всегда говорит ему: как бы. А отойдет от него и жалуется:
– Боюсь я этого Ивана, какой-то он страшный.
Курымушка тоже раз пробовал подкатиться к Ивану с яблоками, а он сказал:
– Ешь сам. Что, у меня рук, что ли, нету яблок нарвать?
– Тебя поймают.
– За что?
– Яблоки не твои.
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– А твои, что ли, они?
– Мои!
Тут Иван посмотрел на него страшно, как на мать тогда, и сказал:
– Ты – головастик.
С тех пор Курымушка не мог уже просто, как прежде, к работникам бежать с пазухой


яблок, – везде был Иванов страшный глаз. Так и было в этом глазу и в этих руках, за что он ни
возьмется: за дугу – в глазу его: «Ну разве у настоящих такая дуга?» Конь застоялый взовьется
у него в руках, как огненный, а он хлестнет его, и так, будто это последняя кляча; и все так, и
этот двор с постройками, и сад, и земля, не смотрел бы на все, да так уж, не за что ухватиться
пока.


«Не Балда ли это? – думал Курымушка. – Тот ведь тоже был хороший работник, а что из
работы вышло: от одного его щелчка поп улетел».


Он попросил даже Дунечку прочесть ему еще раз «Балду» – и когда прочел:
– Нет, Иван не Балда.
Про Ивана каждый день говорили: «Вылитый он».
А он – был Бешеный барин, атеист.
И это было как-то связано с тем, что постоянно бывало в кухне на печке, где спала гор-


ничная Настя, потом Дуняша, потом Катя. Одна горничная уходила, нанимали другую, а перед
уходом всегда няня таинственно шептала матери:


– Зажгла свечку, а на печке коленки, кра-асные.
– Кто же?
– Да все Кирюшка.
– Опять свалялись?
– Баламутный малый.
Что-то очень гадкое бывает на печке, и лица у мамы и Дунечки, когда про это говорят,


бывают такие странные.
В этом ли была тайна Ивана?
Старшие говорили: «Их много. Едешь иногда, встречается, ну вы-ли-тый, только одет


мужиком». Но это говорили уже не про атеиста, а про самого большого барина – ка-мер-юн-
ке-ра. У него есть лакей, тоже вылитый, и лакей ходит к дьячихе, и у дьячихи семь человек
детей, и все вы-ли-тые. Многое множество вы-ли-тых было, и Курымушка иногда думал, какая
же огромная печь должна быть у камер-юнкера.


С тьмою зимних вечеров и ночей приходило это «на печке», когда сверчок неустанно
поет, рыжие тараканы снуют на лежанке, неустанно щелкают счеты в комнате матери, и стук!
стук! – оледенелые ветки в замороженное окно. Вздрогнет няня от стука, спустится с огнем
посмотреть в кухню, вернется оттуда…


Курымушка спит и не спит, видит, как осторожно няня шевелит ручкой двери маминой
комнаты.


Щелканье счетов обрывается.
– Тебе что, няня?
– Опять Баламутный на печке.
– Вот те раз!
И начинается долгое совещание.
Из всего этого вышел Иван, вылитый Бешеный барин.


 
Тайна Ивана


 
Такой был вечер зимой. В полднях пригревало. Курымушку выпускали на угреве


сосульки сшибать, а вечер был еще долгий, зимний; где-то в гостях – очень редко случалось –
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были мать и Дунечка; вышла такая минута, куда-то няня ушла – не проверять ли, что было на
печке? Совершенно один был в старом доме Курымушка, и вдруг слышит голос: «Царя убили!»
Какие голоса, кто это крикнул, только явственно слышал: «Убили царя». Курымушка, услыхав,
подумал сразу о Дунечке: «Теперь Дунечке хорошо будет». Но за криком и плач начался, шум,
топот: это няня с Настей бежали по лестнице. И Курымушке стало жутко отчего-то.


– Да вот убили царя-батюшку, – всхлипывает няня.
– Чего ты плачешь, няня? – спросил Курымушка. – Что будет от этого?
– Как что! Теперь мужики пойдут на господ с топорами.
«Топорами на печи сено косят раки», – подумал Курымушка в первую минуту, а потом


стало вдруг от этого очень страшно, и как видение: мужики идут на господ с топорами, вроде
светопреставления.


– Ай-ай-ай! – вдруг залился Курымушка.
Няня испугалась:
– Что? что ты?
– Как что? Мужики пойдут с топорами!
– А может, и не пойдут.
– Пойдут, непременно пойдут.
– Ты-то почем знаешь?
– Царя убили.
– Царя-то убили.
– И пойдут.
– Очень просто, пойдут.
Настя плачет, няня плачет, Курымушка плачет.
– Что же делать-то, няня? Разве спрятаться?
–  Нужно позвать мужиков посидеть, пока наши подъедут, а то жутко одним. Настя,


позови мужиков!
– Как мужиков?
– Наших ребят, наши смирные.
Скоро входят и мужики, тот самый Иван и Павел.
Няня говорит Ивану:
– Теперь всех перечистят?
Иван отвечает:
– Всех под орех.
Курымушка:
– И нас?
– Какие же вы господа? – усмехнулся Иван.
– Слава богу, – обрадовался Курымушка и с легким духом смело спросил: – Почему не


тронут купцов, Иван, открой мне всю тайну!
– Купцы на капиталы живут, – сказал Иван. – Да ты этого еще не понимаешь, я тебе


растолкую. Сотворил Бог Адама на земле?
– Ну, сотворил.
– Адам согрешил, и Бог его выгнал из рая. Знаешь?
– Слышал.
– А знаешь, что Бог сказал человеку, когда выгнал из рая?
– Не знаю.
– Бог сказал: в поте лица своего обрабатывай землю.
– Это знаю.
– А вот Гусёк есть человек. Почему у него нету земли? Куда его земля делась?
– Перешла к маме.
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– Твоя мама купила у господ. А как она к господам от Гуська перешла? Они ее не поку-
пали. Кто ее дал господам?


– Царь, должно быть?
– Царица Катерина. Кто ей, бывало, полюбится, тому и дает.
– Да вот, – сказал Павел, – у вас в саду есть большое дерево Лим, веку ему никто не


запомнит, на этом Лиму дедушка мой хомут вешал: мужицкая земля была, потом перешла к
господам, а от господ к купцам.


– И теперь опять к вам перейдет?
– Вот будут землю столбить, тогда разберут.
– Как столбить?
– Ну, барин, тебе всего не расскажешь.
Иван усмехнулся по-прежнему:
– Барин, барин без портков, а пляшет.
– Как без портков? Я в штанах.
Все так и покатились со смеху, и, отсмеявшись, Павел сказал:
– Это, брат, тебе на ночь Иван задачу дал. Ложись в кровать и подумай, что это мужики


говорят: барин, барин без портков, а пляшет.
 


Кащей
 


С тех пор как Марья Моревна уехала – обещалась ненадолго, а прошла почти вся зима, –
собрались опять разные тайны; то показывалось раньше в саду, в лесу, полях, а теперь стало в
людях, и спросить про это опять некого: на такие спросы в ответ только смеются или говорят:
«Сам догадайся», а есть такое – спросишь и пропадешь. Поговорили на деревне про Адама,
что Бог создал его из земли и велел ему землю пахать, тот Адам успел землю получить, и так
стали мужики, про которых мать говорила «энти мужики». И еще говорили на деревне про
второго Адама, что ему Бог тоже велел обрабатывать землю, но земли уж больше не было, от
этого второго Адама начались, как мать называла, «те мужики», и вот те мужики задумали
землю столбить.


Приехал становой узнавать, кто хотел землю столбить.
Все сказали на Ивана. И увезли куда-то Ивана.
– Куда увезли Ивана?
– Куда Макар телят не гонял.
– Какой Макар?
Все засмеялись, и это значило: «Сам догадайся!»
Царя убили, и опять стал царь, сразу большой, с бородой.
Мать раскладывает: «Николай умирает, Александр рождается». Не с бородой же рожда-


ется царь? Опять сам догадайся.
– Отчего это, мама, – спросил он, – все догадываются сразу, а я после?
– Оттого, что ты очень рассеян.
Вышла новая загадка, – все люди как люди, а он какой-то рас-се-ян-ный. Вот если бы


хоть на один день увидеть Марью Моревну, она бы все тайны и загадки сняла.
Светлый день пришел: на земле снег лежал, на небе облака растаяли, солнце показалось.


Сказали: «Как день-то прибавился!» Еще сказали: «Это весна!» А еще сказали: «Сегодня Маша
приедет!»


Мать говорила:
– Не узнаю своих детей, что сделала с ними за одно лето эта милая Маша, как они ее


слушаются; скажет: «Нарвите цветов» – и они собирают; но мало того: часами сидят, подбирают
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цветочек к цветку – и букет выходит. Скажет: «Найдите хорошее яблоко» – и сколько они
натрясут, насшибают, перекусают, пока не найдут янтарное, наливное.


Скупая Софья Александровна против этого:
– По-моему, и не очень хорошо.
– Как нехорошо? Что вы! Пусть перекусают все яблоки, только бы на людей были похожи,


а то ведь было совсем одичали, чуть кто к нам – и бежать. Теперь сами гостей встречают и
радуются. Удивительно! Какие у нее способности! Вот бы каких нужно для воспитания детей,
а не старых дев и уродов.


– Очень горда. Она и детей этим заражает, возбуждает их к чему-то необыкновенному,
а жизнь требует в смирении и терпении учиться класть кирпичик к кирпичику.


– Этому сама жизнь научит, а Маша… тургеневская женщина.
– Экс-пан-сив-на-я! Ее бросает в разные стороны: то она цветами осыпает певцов, то


вдруг окажется на ма-те-ма-ти-чес-ком, то в Италии, то доит корову у Толстого в  Ясной
Поляне. Все это от гордости: красавица, порода, а самого главного для жизни нет. У вас они
не занимали?


–  Пустяки, я бы очень рада была поблагодарить: дети мои неузнаваемы, в гимназии
начали хвалить.


– Ей бы устроиться гувернанткой в аристократическую семью. Но разве она пойдет? Я,
право, не знаю, что ждет ее в будущем.


– Пустяки! Такая красавица и не найдет партии себе?
– Искать, конечно, найдет, да позволит ли она себе искать, и сами знаете, какие у нас


женихи.
– Женихи, правда, у нас никуда.
– Я хочу ей посоветовать к старцу съездить. Вы не знаете, сколько там теперь бедных


девушек из отличных дворянских семей собирается, каждая находит себе утешение. Там и на
нее пахнёт этим духом смирения, а то, право, уж она чересчур горда.


А Курымушка в кресле сидит и все наматывает себе на клубочек; он это понимает, что
Софья Александровна хочет отдать Машу старцу, и теперь старец ему кажется Кащеем Бес-
смертным. Но он, Курымушка, этого не допустит. Вот Маша сегодня приедет, и он все ей пере-
шепчет. Марью Моревну он не отдаст Кащею Бессмертному.


 
Суд


 
Мать всегда такая: одна радоваться не может; по случаю приезда Маши созывает гостей,


просит Софью Александровну с мужем, – она и не подумает, рада ли будет сама Марья Моревна
Бешеному барину.


«А главное,  – опасается Курымушка,  – при гостях как я ей перескажу про заговор с
Кащеем Бессмертным?»


Так он думал. Крикнули: «Едут!» Он бросился.
– Оденься, оденься!
Но было уже поздно. Курымушка, раздетый, без шапки, вылетел вон на снег и там машет,


и пляшет, и поет, встречая Марью Моревну. Вон она выходит из саней, целует его, вот сейчас
бы тут ей на лестнице все и пересказать, но за Курымушкой погоня. Дунечка выходит, мать.
Потом дома начинаются совсем ненужные разговоры, приготовления к вечеру, и в ожидании
гостей все сидят за столом. Опять мать раскладывает и рассказывает:


– Какие удивительные перевороты бывают, я это знаю: он был настоящий атеист.
– Какой там атеист, – отвечает Дунечка, – просто и верно говорят мужики: Бешеный


барин.
– Но все-таки Александр Михалыч в Бога не веровал, везде этим выставлялся, и вдруг…
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– Как же это вышло? – спросила Маша.
– А так вышло. Очень странная история: после убийства царя он стал сам не свой и даже


заболел – на желудочной почве начались экс-цес-сы.
– Тетенька, – засмеялась Дунечка, – вы ужасно смешно рассказываете.
– Я не смеюсь: это мне все она так передала, а знаете, какая она хитрая, – воспользовалась


этим его состоянием и уговорила спросить у старца совета. Ответ был, как всегда, ла-ко-ни-чес-
кий: «Пусть ест гречневую кашу и соленые огурцы». И что же вы думаете! Все у него прошло,
настроение прекрасное, и говорит: «Православные посты – великое дело».


– И уверовал?
– Не сразу. К старцу съездил и тогда вдруг святошей стал: свечи продает в церкви, с


тарелочкой ходит. Софья Александровна в восторге, у нее теперь с ним печки и лавочки. Вот
увидите: сегодня они вместе придут. Очень интересно.


Дунечка тяжело вздохнула, она теперь стала совсем невеселая: убили царя, и царь опять
сразу явился, а Дунечке еще стало хуже, и работает она по-прежнему на ле-галь-ном положении
и по-прежнему стоит, маленькая, у печки, читает:


Жандарм с усищами в аршин,
И рядом с ним какой-то бледный,
Полуиссохший господин.


Мать не может выносить, когда кто-нибудь недоволен, страдает и отдельно живет,  –
украдкой на нее посматривает через очки и робко спрашивает:


– Милая Дунечка, все-таки я этого вашего никогда не пойму. Бывают все-таки и жан-
дармы хорошие?


– Тетенька!
– Вот для примера становой Крупкин у нас уничтожил все конокрадство в уезде, – какое


он сделал для крестьян колоссальное дело!
– Тетенька, это совсем другое.
–  Но почему же другое, и как это у вас разделяется? Жандарм, положим, исполняет


честно свои обязанности, чем он хуже других людей, а вы всякого жандарма презираете! Царь
был тоже человек, освободитель крестьян, и его убили. Ну как это понять? Объясни, пожалуй-
ста, ведь я на медные деньги училась.


– Вы правы, – сказала Маша, – убийство – это несчастье, убийство задумывать нельзя,
и если оно выходит, то это несчастье.


– Маша, Маша, – воскликнула Дунечка, – как ты этого не понимаешь! Это не убийство.
– А что же это такое?
– Это? Это суд!
Маша хотела что-то ответить, но на дворе сразу все собаки загамели, и обычный ужасный


крик раздался, будто кого-то собака за ногу схватила:
– Гости идут!
– Тетенька, милая, отпустите меня, я спрячусь, не могу я видеть его, слушать и молчать.
– Нет, Дунечка, останься, мы же тебя не дадим в обиду, что ты будешь одна сидеть, и


знаешь, у нас сегодня твой любимый постный пирог с грибами, жареные пескари. Накрывайте
же на стол, няня, няня!


 
Открытие


 
Случилось это первый раз за все время: Софья Александровна вошла вместе со своим


мужем Александром Михалычем, и под руку. Но зато как неловко было всем сидеть за столом
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– разговор обрывался, мать нетерпеливо говорит в дверь: «Ну, скоро ли у вас будет готово?
Подавайте же!» И опять занимает гостей:


– У вас, Александр Михалыч, червяк сильно точил озими?
– Пустяки! У нас каждую осень бывает червяк.
– Осенью все-таки зеленя очень зажухли, весной, вы думаете, отрыгнут?
– Какая будет весна.
– Я спрашивала и старца про это, – сказала Софья Александровна, – он тоже ответил:


«Осень – выклочу, а весна – как захочу».
– Разве старец и в этом понимает? – спросила Маша.
– Ну как же, он все понимает, ему это дано. Вы послушали бы, что у него бабы спраши-


вают, – в каком платье венчаться: в голубом или розовом, какого поросенка оставлять: белого
или пестрого…


– А это уж глупо!
– Как вам сказать… Он так говорит о себе: монах – сухой кол, а вокруг него вьется зеле-


ный хмель, и для того существует монах, чтобы поддерживать хмель.
– Как это прекрасно! Какой он мудрый человек! Я только про баб думаю. Можно ли


такими глупостями его затруднять? А что он отвечает на это?
– Он отвечает всегда: «Ты сама как хочешь?» – и благословляет то, что они сами хотят.
У Марьи Моревны вдруг загорелись глаза и брови раскинулись птичьими крыльями.
– Значит, – сказала она, – они идут к нему с сомнением, а по пути сами догадываются?
– Конечно, так просто.
– И это он благословляет их собственную догадку в пути к нему?
– Их догадку.
– Так они и старца рождают в своем сердце? Как это прекрасно! Я непременно хочу


видеть его поскорей.
– Поезжайте завтра, у меня будут лошади, только приходите пораньше.
«Конец, конец», – думает Курымушка, теперь все пропало, он не успеет ничего ей рас-


сказать, она рано уедет, и Кащей Бессмертный никогда не выпустит от себя Марьи Моревны; но
во что бы то ни стало нужно добиться разговора с ней и предупредить. Полный тревожных дум,
рассеянно он стал катать шарик из хлеба, заложив палец за палец, и выходило очень странно:
шарик был один, а казалось – два.


– Убери руки со стола! – сказала мать. – Что ты там делаешь пальцами?
– Шарик катаю, – ответил Курымушка. – Удивительно: шарик один, а кажется – два.
– Как это? – спросил Александр Михалыч.
– Вот так.
– А и правда!
Все очень обрадовались, что не нужно стало заниматься разговорами, и все стали катать


шарики!
– Ну, молодец! Вот так открытие!
Как сказали открытие, высоко взлетел Курымушка, и так сладко стало ему там, наверху.


«И почему бы, – думал он, – теперь не спросить их всех сразу обо всем, они все хорошие, и
сам Бешеный барин катает шарики, как маленький».


«Спрошу! – решил Курымушка. – Может быть, и это будет открытие».
Уже хотел спросить про царя: почему он не как все люди, рождается сразу большой, с


бородой; про тайну Ивана; почему он вы-ли-тый Александр Михалыч, и про все; но раньше
его мать свое начала:


– Я думаю завести четвертый клин с клевером и тимофеевкой, хочу посоветоваться с
Данкевичем.
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– Что же, посоветуйтесь, – сказал Александр Михалыч, – у него хозяйство образцовое.
Он только что вернулся из Петербурга.


– Представлялся царю?
– Я его вчера видел, он в восторге от царя: «Лицо русское, борода широкая».
Все опять замолчали. Дунечка упорно смотрела в тарелку, мать стеснялась Дунечки.


Маше тоже отчего-то было неловко. А Курымушка решил окончательно: «Спрошу! И может,
опять это будет открытие». Какой-то крючок соскочил, и звонко спросил он при общем мол-
чании:


– Царя убили, и он сразу родился с бородой, – как это может быть?
Вышло второе большое открытие: все, даже Дунечка, долго смеялись, и Александр Миха-


лыч наконец объяснил:
– Царь рождается, как и все, маленьким и растет наследником, а потом, когда царь уми-


рает, наследник прямо же становится на его место и делается царем.
– А если так, – спросил Курымушка, – если царь всегда, непременно рождается, то зачем


же его убивают?
Тогда вдруг что-то злое стало в лице Александра Михалыча, он посмотрел на Дунечку


и сказал:
– Ты, мальчик, лучше спроси об этом свою тетю, она в этом больше меня понимает.
Дунечка вся вспыхнула. Все глухо замолкли. Открытие было какое-то ужасное. Но Куры-


мушка уже был высоко, он хотел делать все новые и новые открытия и спросил про тайну вы-
ли-тых.


– Бог сотворил Адама на земле?
– Ну хорошо, сотворил.
– И велел землю пахать?
– Велел.
– Почему же Он земли не дал?
– Вот ты какой! – удивился Александр Михалыч. – Неужели это ты сам догадался?
– Я не умею догадываться, – ответил Курымушка, – мне это Иван сказал.
– Тебе это Иван сказал?
– Иван, а про Ивана почему-то все говорят: вылитый Александр Михалыч.
Тогда случилось, как бывает часто во сне: по стеклянному полу в большом зале идет


Курымушка, по сторонам много людей, смотрят на него, как он пройдет, а пол стеклянный
вдруг наклоняется, и – «ай-ай-ай!» – он катится торчмя головой и куда-то «бух!» – просыпа-
ется.


Пол наклонился, Курымушка полетел и видит, как моргает ему мать черными глазами,
как махала ему белой салфеткой, слышал, как сказал Александр Михалыч: «Рано тебе за сто-
лом разговаривать, ты еще дурак!» Все встали, благодарили мать за ужин, и ему строго велели:
«Ступай спать».


 
Тихий гость


 
Велика эта ночь вышла Курымушке, уснуть не мог и все думал, будто это он что-то


неловко тронул, сорвался с цепи Кащей и теперь всех закует своей цепью, и с Марьей Морев-
ной теперь простись навсегда. В приоткрытой двери маминой комнаты светится лампада, и
долго слышится оттуда, как Дунечка плачет и шепчется с матерью:


– В письме так и сказано: «работать неопределенное время на легальном положении».
Это значит – всю жизнь в этой тьме, в глуши.


– Милая, поезжай в город.
– В городе таких, как я, много.
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– Ну не плачь, не плачь, привыкнешь, обойдется. Что же делать? Вот я работаю на банк
и, видишь, совершенно одна.


– Вы все-таки любили.
– Что ты! Как я любила? Помню, вывели меня к нему, посадили на зеленый диван, и


увидела я черную бороду – вот и все.
– А потом?
– Я не скоро к этому привыкла, и тебе не это нужно – не это любовь.
– Не говорите так, у вас есть дети, мне и того не достанется.
– Полюбишь чужих детей, как своих.
– Полюблю, я знаю, но все это не то.
«Бедная, бедная, – шепчет Курымушка, – всех вас опутал Кащей своей цепью, но как


быть? Ведь это я виноват, это я выпустил Кащея. Как быть? Надо покаяться, – решил он, – во
всем покаяться Марье Моревне, все ей сказать, и тогда будет опять хорошо, а главное, нужно
открыть заговор на нее. Как бы ей это открыть? Разве пробраться к ней в спальню, „в малень-
кую комнату“, разбудить? Она все поймет. Но как пробраться туда через мамину комнату, по
коридору, и как дождаться, пока все уснут?»


«Надо, надо!» – решил он, и с этой минуты началось ему это «надо» на всю долгую ночь.
Долго шепчутся мать с Дунечкой. Курымушка нарочно не закрывает глаз и видит голубой


снег, по снегу идет он к дереву и там, у дерева, долго стоит. Дед Мороз спрашивает: «Тепло ли
тебе, Курымушка?» – «Очень тепло!» – отвечает он Морозу, а со стороны голос: «Надо, надо!»


– Слышите? – спрашивает Дунечка. – Слышите?
– Кажется, плачет. Надо посмотреть. Вот всегда так дети при гостях нервничают, – что


он сегодня разделывал!
– Ужас! Всегда один, вот нехорошо: в одиночку у детей складывается все особенно.
– Спишь? – тихонько спрашивает мать.
Курымушка нарочно сопит.
– Спит!
И обычное: рука на голове.
– Кажется, есть жарок, но это нервное, в другой раз непременно буду раньше укладывать.


Давай-ка и сами ложиться, очень уж поздно.
Пока они раздевались и укладывались, Курымушка все боролся со сном; ему представи-


лось, будто он машет ладонями по воздуху, как крыльями, и поднимается, пробуя еще раз –
выше поднимается, к самому потолку в зале, всю залу у самого потолка облетает, как муха.
Он заявляет об этом открытии всем, и множество народу собирается на двор посмотреть, как
полетит Курымушка. Вот он выходит, машет ладонями, разбегается, опять машет, но земля,
как магнитом, держит его ноги, и все хохочут, ругаются: «Вот собрались, дурака-то мальчишку
послушались!» Но когда все разошлись, он попробовал и опять поднимается, и все выше и
выше. Так ужасно его мучит, что нельзя им показать свое открытие. Было бы так хорошо всем
летать.


– Опять плачет, слышишь? – говорит Дунечка.
– Не дать ли ему брому? – спрашивает мать.
– Нет, подождите, – кажется, опять спит.
Курымушка нарочно сильно сопит, но глаз больше не закрывает и опять видит белую


поляну, спящая красавица Марья Моревна лежит под сосной, Иван-царевич подходит к ней, и
надо ему разбудить Марью Моревну, а не знает, как тронуть ее, и, чтобы не испугалась, так и
стоит и стоит Иван-царевич возле спящей красавицы, вот-вот и сам заснет. Вдруг как из пушки
ударило: «Надо, надо!»


Курымушка проснулся, и так ему стало невозможно и трудно сделать задуманное, ему
кажется верным делом спать, и задуманное, как страшный сон, прошло и не надо. «Нет,
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надо!» – опять вспомнил он и прислушался: все спят, слышно даже, как Настя в коридоре хра-
пит, и там крыса пол грызет, у няни сверчок, темно, у мамы лампада. Нет, надо идти, надо,
надо! Холодно в одной рубашке, но где тут искать штаны в темноте! Открывает дверь, громко
скрипнула под ногой половица, он сел и ползет между кроватями. Мать спит, и Дунечка спит.
Вот медная ручка, которой няня с той стороны шевелит осторожно, когда хочет мать разбу-
дить. Эту самую ручку и он теперь шевельнул.


– Ты что, няня? – спрашивает мать.
– Живот болит, не знаю, что делать, – отвечает Курымушка. Кажется, сказал вслух, а


ничего не сказал, и мать это спросила во сне. Вот теперь коридор этот, темный и длинный,
где Настя храпит и крыса скребет. Вот «маленькая комната», и у нее ручка точь-в-точь такая
же, точно медный пестик, но тут хорошо, пусть Марья Моревна услышит и спросит. Нет, она
не слышит – спит. Открывает дверь и вдруг, как сон: на белом лежит спящая красавица, и
темные ее волосы разметались и даже свесились с подушки, и он, как Иван-царевич, стоит,
хочет, и страшно будить: она вскрикнет на весь дом – и все откроется, и что тогда скажешь при
всех? Иван-царевич долго стоит и дрожит от холода в одной рубашонке. «Не убежать ли?» –
спрашивает себя. «Надо, надо!» – кто-то велит.


Тихо шепнул он:
– Марья Моревна!
Открыла глазок и закрыла.
– Марья Моревна!
Опять открыла глазок.
– Марья Моревна!
Другой.
– Ах, как я долго спала! Кто это? Ах ты, Курымушка?
Странно смотрит, и страшно от этого. И уже хочет сказать Иван-царевич в ужасе: «У


меня живот болит, не знаю, что делать».
«Надо, надо!» – требует ночной голос.
И падает маленький гость, как в «Отче наш», на колени:
– Прости меня, прости меня, милая Марья Моревна!
– Ну что ты, родной, что, милый мальчик? – шепчет Марья Моревна. – Иди сюда на


кровать, ложись. Вот так. Ну что? Рассказывай все!
Про Кащея Бессмертного рассказывает Курымушка: как он спустил его сегодня с цепи и


что там уже есть заговор на нее – отправить завтра к старцу, а старец и есть Кащей, и что он
велел себе не упустить Марью Моревну, – все рассказал, все тайны открыл и даже как он во
сне куда-то летал, и при людях это не удалось, и его засмеяли.


– Не уезжай, не уезжай к старцу!
С улыбкой счастья глядя куда-то, кажется на эту картину прекрасной дамы с младенцем


на руках, Марья Моревна сказала:
– Милый сыночка, ты разбудил меня, и я тебе обещаю: никто никогда меня не возьмет.
– Не поедешь завтра к старцу?
– Зачем теперь мне к старцу ехать, я без него знаю, что мне нужно делать.
– Неужели ты пойдешь в гувернантки?
– И в гувернантки не пойду. Я всегда буду с такими, как ты; кто меня будет любить и


звать, к тому я и буду ходить.
– Я всегда тебя буду любить и звать.
– И я всегда буду с тобой.
Тогда показалось Курымушке, будто кто-то третий тихим гостем явился сюда и стоит.
– Кто это?
– Кого ты видишь?
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– Вон, Голубой!
– Ах, это уже рассветает. Спи, сыночка!
– Но отчего же там голубое?
– Это всегда так, весной на рассвете так голубеют снега.
– Мне показалось, будто кто-то вошел.
– Сыночка, спи дорогой, ничего не бойся и не летай во сне без меня; может быть, когда-


нибудь я научу тебя летать по-настоящему, и никто над этим не будет смеяться.
– И все полетят?
– Все, все полетят!
– Куда же? В рай?
– Какой тебе рай, это близко, – далеко за рай – в страны зарайские!
– Где живут бобры голубые?
– Там все голубое.
Сладко спит победитель всех страхов на белой постели Марьи Моревны. Тихий гость


вошел с голубых полей. Несет по облакам светлого мальчика Сикстинская прекрасная дама.
Гость пришел не один, с ним вместе с голубых полей смотрят все отцы от Адама с новой и
вечной надеждой: «Не он ли тот мальчик, победитель всех страхов, снимет когда-нибудь с них
Кащееву цепь?!»


 
Звено второе


Маленький Каин
 


 
От автора


 
С тех пор как я задумал свой старый роман «Кащеева цепь» сделать романом автобио-


графическим и, значит, героем в нем выставить самого себя, ко мне в роман постучалась сама
правда. И это дело! А то как же без правды я удержал бы себя в автобиографическом романе
героем.


Но тоже, оказывается, нельзя было оставить и правду одну без себя, без своего вымысла.
Вот почему, наверно, она и постучалась.


Представляю себе на аэродроме самолет: без горючего он не летит, а торчит и ожидает,
пока я не принесу свое горючее – вымысел. И как только я налил в самолет-правду горючее,
так самолет поднимается на воздух.


Это значит, что без моего вымысла правде определено неподвижно лежать на земле.
То же самое и блестящий-разблестящий вымысел рассыпался бы весь малыми искрами в


глазах самых ничтожных людей, если бы у нас исчезла последняя надежда всем вместе сойтись
и дружным усилием поднять нашу правду на воздух и всем полететь.


Давно я так про себя думаю о правде и вымысле. До сих пор, когда собираюсь что-нибудь
написать, пользуюсь пониманием правды в ее устремлении лететь и моим собственным вымыс-
лом как горючим для правды. Так моя домашняя гипотеза, пособие в работе, никогда не изме-
няла мне: отдаешься одной правде – вымысел напомнит о себе, забудешь правду в вымысле
– она постучится.


Так вот, когда я выдумал сделать себя самого по всей правде героем романа, забытая
правда постучалась ко мне, и я вспомнил, что роман «Кащеева цепь» был написан больше
тридцати лет тому назад.


Вместо Кащеевой цепи я стал воспевать радость жизни в природе под предлогом охот-
ничьих рассказов, приближая мало-помалу к моим рассказам внимание людей, ничего не име-
ющих общего с охотниками.
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Так я приспособлялся к новой читательской среде, не рассчитывая ни на что, отдаваясь
только чувству той современности, где рождается наше будущее.


Пришло время, правда постучалась ко мне, и я вспомнил, что не довел до конца давно
когда-то начатый роман.


Бывало часто со мной как писателем, что вскоре после окончания своей какой-нибудь
работы являлся тот, скажем, символический читатель: вопрос о том, будет жить моя вещь или
заляжет в темном углу, как залегла безответно «Кащеева цепь»?


Символический читатель – это, конечно, я же сам. Можно же себе представить, в какого
читателя разросся я, не видавший тридцать лет текста своей собственной книги! Взять хотя бы
только одну бомбу, брошенную в царя в 1881 году! Она залегла неподвижной правдой в сердце
мальчика Курымушки, и во что она разрослась потом! А так ведь и за тридцать-то лет разлуки
романа с автором сколько было перемен всяких, сколько пар очков надо было переменить,
чтобы почувствовать жизнь в ее цельности!


Читая по-новому «Кащееву цепь», я только слушал правду, которая стучалась ко мне
независимо от горячего текущего времени.


И я что-то услышал.
Вот почему теперь и пришлось мне затянуть эту оговорку о собственном творчестве.


Роман, получив назначение автобиографического, требует там и тут указаний, а я все эти трид-
цать лет – подумать только, наших революционных лет! – ни разу не прочел «Кащеевой цепи»,
написанной в первые годы революции.


Как это могло случиться, что автор за тридцать лет революции ни разу не прочел свой
роман?


Мне кажется, это произошло оттого, что по выходе книги я не нашел на месте своего
читателя. Раньше со мной всегда было так, что, написав частичку, какую можешь написать в
один раз, ты поневоле расстаешься с написанным и потом возвращаешься к нему не писателем,
а читателем. Бывает, что сам как писатель вчера наслаждался написанным, а когда пришел как
читатель, то сгоряча разорвал рукопись и бросил ее в корзину.


Это самое случилось с «Кащеевой цепью». Написав роман, я не почувствовал на обычном
месте своего читателя.


К этому надо понять, что я сейчас говорю о читателе не в смысле читателя-потребителя.
Книга неплохо написана, и по литературному каналу тиражи ее разбегались в какие-нибудь
две-три недели. Я говорю сейчас не о читателе, который кушает книгу, вернее, слизывает ее
вкусную часть для своего личного отдыха. Мой же органический читатель книгу не кушает, а
переживает ее и вовлекает себя в сотворчество.


И вот этого-то органического читателя не было при выходе в свет книги, и мне это пере-
далось: в воздухе что-то не то, и дым несет с другой стороны.


Это расхождение с читателем-другом не повергло меня в отчаяние, потому что литера-
турная жизнь не закрывала мне собою всю человеческую жизнь и бесконечную радость в при-
роде.


Вместо «Кащеевой цепи» я  стал писать охотничьи рассказы, прославляющие радость
жизни, а «Кащеева цепь» эти все тридцать лет так лежала и лежала без движения, ждала меня
как современного автора, и я хочу теперь получить право врываться в рассказ, где мне только
захочется, и тем самым сохранить в творческом соотношении и правду, и вымысел.


1954
 


Архиерей
 


Иногда попадешь в такую полосу жизни, плывешь, как по течению, детский мир вновь
встает перед глазами, деревья густолиственные собираются, кивают и шепчут: «Жалуй, жалуй,
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гость дорогой!» Являешься на зов домой и там будто забытую страну вновь открываешь. Но как
малы оказываются предметы в этой открытой стране в сравнении с тем, что о них представля-
ешь: комнаты дома маленькие, деревья, раньше казалось, до неба хватали, трава росла до крон,
и все дерево – как большой зеленый шатер; теперь, когда сам большой, все стало маленьким:
и комнаты, и деревья, и трава далеко до крон не хватает. Может быть, так и народы, расстава-
ясь со своими любимыми предками, делали из них богатырей – Святогора, Илью Муромца? А
может быть, и сам грозный Судия стал бесконечно большим оттого, что бесконечно давно мы с
Ним расстались? Так и случается, как вспомнишь, будто вдвойне: одно – живет тот бесконечно
большой Судия, созданный всеми народами, и тут же свои живут на каждом шагу, на каждой
тропинке, под каждым кустом – маленькие боги-товарищи. Никогда бы эти маленькие свои
боги не посоветовали ехать учиться в гимназию, это решил Судия и велел: «Собирайся!»


Милый мой мальчик, как жалко мне с тобой расстаться, будто на войну провожаю тебя
в эту страшную гимназию. Вчера ты встречал меня весь мой, сегодня я не узнаю тебя, и новые
страхи за твою судьбу поднимаются, как черные крылья.


Ехали по большаку. Город показался сначала одним только собором. Эта белая церковь
в ясные дни чуть была видна с балкона, и что-то слышалось с той стороны в праздники, о чем
говорили: «В городе звон». Теперь таинственный собор словно подходил сюда ближе и ближе.
Изредка в безлесных полях, как островок, показывалась усадьба с белыми каменными стол-
биками вместо ворот. Очень странно думалось, глядя на эти ворота: что, если заехать туда,
будет казаться, будто много там всего и самое главное – там; а если выехать, то главное кажется
тут, на большаке, этому конца нет, а усадьба – просто кучка деревьев. «Неужели и у нас так
же?»  – подумал Курымушка, но отстранил эту неприятную мысль хорошей: «У нас лучше
всех». Показалась рядом с белым собором синяя церковь, сказали: «Это старый собор». Пока-
зались Покров, Рождество и, наконец, Острог – тоже церковь; среди зеленых садов закрасне-
лись крыши; сказали: «Вот и гимназия!» В это время на большак с проселочных дорог выехало
много деревенских подвод, растянулись длинною цепью, и это стало – обоз. Помещичьи тряс-
кие тарантасы обгоняли обозы, а какие-то ловкачи на дрожках, на тугих вожжах, в синих под-
девках и серебряных поясах, обгоняли тарантасы. Всем им навстречу возле кладбищенской
церкви выходил старичок с колокольчиком. Никто почти ему не подавал, а он все звонил и
звонил. В Черной слободе все подводы будто провалились: это они спустились тихо под крутую
гору до Сергия. Ловкачи в серебряных поясах пускали с полгоры своих коней во весь дух и
сразу выкатывались на полгоры вверх. Когда выбрались наверх из-под Чернослободской горы,
тут сразу и стал перед Курымушкой собор, и тут на соборной улице, в доме, похожем на сун-
дук, у матери прямо же и начался разговор о Курымушке с тетушкой Калисой Никаноровной.


–  Необходимо свидетельство о говении,  – говорила тетушка Калиса Никаноровна.  –
Неужели он у тебя еще не говел?


– Не говел… Какие у него грехи, вот еще глупости!
– Ну да, конечно, ты – ли-бе-рал-ка, а все-таки без свидетельства в гимназию не примут.


Веди сегодня ко всенощной, сговорись с попом: он как-нибудь завтра его исповедует.
Какая-то не то музыка, не то работа большой молотилки чудилась теперь Курымушке, но


совершенно не так, как в деревне: там гудит на гумне молотилка, а в саду сами по себе птицы
поют, – тут все и ездят, и ходят, и говорят под эту музыку. Не успел о чем-нибудь подумать,
как это прошло, и под музыку началось думанье о совершенно другом; в голове стало тоже все
быстро крутиться, как в молотилке. Даже и в соборе это не успокоилось, – напротив, тут уже
совсем разбежались глаза – столько людей! И между ними дорога малиновая уходит к золотым
воротам, слышится оттуда ангельское пенье, и батюшка в золотой ризе копается над чем-то.
Чудесно! Хотел Курымушка о чем-то спросить мать, оглянулся, а ее нет как нет! Спросил гос-
подина, тот улыбнулся и ничего не сказал. Другой показал на малиновую дорогу, и Курымушка
по дороге этой идет вперед, всех спрашивает: «Где моя мама?» Ничего не отвечают, а только
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улыбаются, а он все дальше и дальше идет по малиновой дороге, и страх, похожий на прежний
детский в лесу, одолевает его: он один среди этой толпы, где никто не знает ни его, ни его маму.
Вот эта малиновая дорога ступеньками поднимается к золотым воротам, туда, конечно, надо
идти, узнать у батюшки, тот все должен знать. Со всех сторон, слышит, кричат: «Куда, куда,
вернись, стой!» – но это ему только ходу поддает, он почти бежит к батюшке для защиты от
страшной толпы. И когда он прошел в Царские врата, – «ах!» кто-то сзади. Кто-то фыркнул,
батюшка обернулся, спросил:


– Тебе что, мальчик?
– Маму потерял, – ответил Курымушка.
И только он сказал, мамин голос зовет: «Иди, иди сюда скорей, я тут!» Хотел броситься


назад, но батюшка ухватил его сзади за пискун-волос, потом за руку, ведет его куда-то, ставит
перед иконой на колени, велит строго положить двенадцать поклонов. «Господи, милостив
буди мне, грешному», – шепчет Курымушка свою любимую молитву. Через какие-то боковые
двери батюшка ведет его, и тут ожидает мать.


– Что же он у вас, неужели в церкви никогда не бывал? – спросил батюшка.
– Мы в деревне живем, – конфузливо ответила мать, – в городе никогда не бывал.
– Ну ничего, – заметив смущение матери, сказал батюшка, – всему свое время, а признак


хороший – через Царские врата прошел, он еще у вас архиереем будет.
– Архиерей, архиерей! – засмеялись на клиросе певчие.
И пока шли до самого своего места, везде смеялись и шептали:
– Архиерей, архиерей!
На другой день Курымушка был опять в соборе, но все было тут по-другому: ни мали-


новой дороги, ни огней, ни толпы, и только черные старушки в мантильках с гарусом впились
кое-где глазами и сердцем в иконы. Курымушка стал, подражая старушкам, так же впиваться
в иконы, а мать ему тихо шептала, что на исповеди все нужно открыть: все грехи, все тайны.
Вот думать про это стало почти непереносимо, – разве можно так вдруг все и открыть, а если
что-нибудь забудешь?


– А если забудешь, – спросил он, – Господь покарает?
– Забудешь – ничего, – ответила мать, – а будешь помнить, да утаишь, то покарает.
Но легче не стало от этого: захотеть, – казалось ему, – можно все вспомнить, а можно


не захотеть, и будто все забыл; как же тогда быть, – за это покарает Господь, что захотел или
не захотел?


– Надо полное раскаянье, – сказала мама.
– С чего же начать?
– Батюшка сам тебя спросит, и ты ему отвечай на все: «Грешен, батюшка».
Вот это очень хорошо, это твердо запомнил Курымушка и спросил последнее:
– Если я не грешен и скажу «грешен, батюшка», за это покарает Господь?
– Нет, это ничего, мы во всем немножко грешники.
Тогда из боковой двери вышел батюшка в черном, кивнул головой, мать сказала сначала:


«Иди», – а потом: «Стой, подожди, вот возьми двугривенный и отдай батюшке за исповедь».
Так было с этим «грешен, батюшка» все хорошо наладилось, и вдруг этот несчастный


двугривенный все дело испортил, явилась дума: «Когда отдать его и как отдать, а главное, если
надо говорить „грешен“ и открываться во всем, то как в то же время держать в зажатой руке
двугривенный и думать, как его отдать?»


– Веруешь в Бога? – спросил батюшка.
– Грешен! – ответил Курымушка.
Священник будто смешался и повторил:
– В Бога Отца, Сына и Святого Духа?
– Грешен, батюшка!
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Священник улыбнулся:
– Неужели ты сомневаешься в существе Божием?
– Грешен, – сказал Курымушка и, все думая о двугривенном, почти со страстью повто-


рил: – Грешен, батюшка, грешен.
Еще раз улыбнулся священник и спросил, слушается ли он родителей.
– Грешен, батюшка, грешен!
Вдруг батюшка весь как-то просветлел, будто окончил великой тяжести дело, покрыл


Курымушке голову, стал читать какую-то молитву, и так выходило из этой молитвы, что, слава
тебе, Господи, все благополучно, хорошо, можно еще пожить на белом свете и опять согрешить,
а Господь опять простит.


Главное же Курымушке стало хорошо оттого, что двугривенный можно теперь и не отда-
вать: вывел он это, верно, из того, что раз всякая тяжесть с души снималась, то и двугривенный
тоже. Он поцеловал крест и спокойно опустил двугривенный в карман. С сияющей улыбкой
ожидала его мать, встретила, будто давно с ним рассталась, спросила:


– Ну как, все свои тайны открыл?
– И открывать-то нечего было, – победно ответил Курымушка, – он их и так все простил,


он добрый.
– И ты отдал двугривенный?
– Нет, не отдал, это не нужно.
– Не взял?
– Я не давал. Это не нужно оказалось; молитва такая есть – все прощается.
– Как не нужно? Иди сейчас, отдай и покайся.
– Не пойду!
– Как ты смеешь! Так завтра нельзя причащаться, ты деньги притаил, это грех, пойдем


вместе, пойдем!
Больно было, что мать не понимала, как прощен был двугривенный, и вот это всегда


самое плохое на свете: «Я не виноват, а выходит, виноват, и никак нельзя этого никому объяс-
нить, даже мать не понимает». Курымушка заплакал, мать приняла это за каприз, тащила его
за рукав, громко шептала у алтаря, вызывая: «Батюшка, батюшка!» Он вышел. Мать объяснила
ему грех Курымушки: не отдал деньги и теперь вот плачет.


– Ничего, ничего, Бог простит, – ответил батюшка, поглаживая его по голове, – и смот-
рите еще – он у вас архиереем будет.


На другой день после причастия было получено свидетельство о говении, мать спешила в
деревню к посеву озими. Из окна своей комнаты у доброй немки Вильгельмины Шмоль Куры-
мушка видел, как гнедой Сокол долго поднимал мать на Чернослободскую гору и у кладби-
щенской березовой рощи, где выходит непременно старичок с колокольчиком, мать скрылась.
Березки кладбищенской рощи уже стали желтеть, и это как-то сошлось с желтой холодной
вечерней зарей, и желтая заря сошлась с желтобокой холодной антоновкой в крепкой росе; все
свое, деревенское, встало неизъяснимо прекрасным и утраченным навсегда. Особенно больно
было какое-то предчувствие, что мать никогда уже не вернется такой, как была. Это схватило,
сжало всю душу мальчика, он положил голову на подоконник, зарыдал и так все плакал и пла-
кал, пока не уснул под уговоры доброй Вильгельмины.


 
Коровья Cмерть


 
Бывает, на берегу лежит лодочка, к ней уже и чайки привыкли, садятся рыбу клевать;


странник лег отдохнуть, но вот подошла волна, схватила и понесла куда-то лодочку с челове-
ком, только человек тот ни при чем: нет у него ни весел, ни руля, ни паруса. Так вот и Куры-
мушку волна подхватила и выбросила на самую заднюю скамейку. Тут сел он рядом с второ-
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годником по прозвищу Ахилл. Гигант-второгодник был всем хорош, слабость его была только
одна: несчастная любовь к Вере Соколовой. Ахилл сразу все рассказал Курымушке про учи-
телей.


– Директора, – сказал он, – ты не бойся – он справедливый латыш! Был бы ранец на пле-
чах, все пуговицы пришиты; не любит, если сморкаешься на себя и носишь на куртке сморчок,
разное такое – к этому привыкнешь. Инспектор тоже не страшен, – он любит читать смеш-
ные рассказы Гоголя и сам первый смеется; угодить ему просто: нужно громче всех смеяться.
Когда он читает, то хохот идет в классе, как в обезьяньем лесу, за это и прозвали его Обезьян.
Есть еще надзиратель Заяц, сам всего до смерти боится, но ябедничает, доносит, нашептывает;
с ним надо поосторожнее. Козел, учитель географии, считается и учителями за сумасшедшего;
тому – что на ум взбредет, и с ним все от счастья. Страшней всех учитель математики Коровья
Смерть; тот как первый раз если поставил единицу, так с единицей и пойдешь на весь год. Твоя
фамилия очень плохая – начинается с буквы А, первый всегда будешь попадать, тебе нужно
хорошо выучить первый урок, а то сразу под Коровью Смерть попадешь, и тут тебе крышка.


– Почему же он называется Коровьей Смертью? – спросил Курымушка.
– Вот почему: ежели он тебе единицу вначале поставил и ты с этой единицей пошел на


весь год, то ты уже больше не ученик, а корова.
– Ты сам – корова?
– Был прошлый год коровой, тут все назади были коровами, но я надеюсь в этом году


попасть в ученики. Ты это сам поймешь сразу. Вот он идет.
Коровья Смерть, рыхлый и серый лицом, вошел с костылем, сел на кафедру и ногу поло-


жил отдельно на стул: в ноге, сказали, у него подагра. Все вынули синие тетрадки и стали под
его диктовку писать весь час правила.


– Это вызубри, – учил Ахилл, – назубок, тебя завтра первого спросит. Смотри не подведи,
а то с тебя рассердится и пойдет – много лишних коров наделает.


«Не подвести бы класс!» – опасливо думал Курымушка дома, приступая к зубрежке. В
слове «класс» ему сразу далось что-то очень хорошее, за что нужно стоять и боже сохрани
подвести. А что учителя – враги классу, то это само собой понятно. Зубрить Курымушка начал
возле того самого окошка, откуда виднелась кладбищенская березовая роща, за которой далеко
в полях был рай. Так ему теперь представлялся их дом в саду. Очень было трудно зубрить,
думая о желтобокой антоновке, но он честно вызубрил, а утром повторил, и когда в гимназию
шел, все твердил: «Сложение есть действие…»


– Хорошо вызубрил? – спросил Ахилл.
– Хорошо.
– Ну-ка!
– Сложение есть действие… – И стал.
– …посредством которого… – подсказал Ахилл.
– Да-да… посредством которого…
– Стой, идет!
– Идет, идет, идет! – прошумело в классе и стихло, как перед грозой.
Далеко слышался в коридоре стук костылем. Коровья Смерть приближался, в классе все


мертвело и мертвело. А когда Смерть вошел и сел на кафедру, Курымушке все стало бледно
вокруг и слабо в себе. Немо прозвучало какое-то ужасное слово, невозможно было его принять
на себя, а все-таки слово это было: Алпатов.


– Тебя, тебя! – шептали вокруг.
– Алпатов здесь?
– Здесь, здесь! – крикнули за Курымушку и толкали его вперед между партами, дальше


еще толкнули, и так дошло до самой кафедры, и все шло как с самого начала: без весел, без
руля, без паруса волны несли куда-то Курымушку.
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– Дай тетрадь!
Курымушка подал.
– Что есть сложение?
– Сложение есть действие… – Запнулся.
Везде в классе, как тетерева в лесу, шипели и бормотали:
– …посредством которого, посредством которого…
– Молчать! – крикнул Коровья Смерть.
Курымушка погрузился куда-то в глубокую бездну и уходил туда все глубже и глубже.
– Долго ли ты будешь молчать?
Жужжала муха осенняя, летала по классу, будто над ухом молотилка гудела, и стукалась


в стекло, как топором: бух! бух! Тут было как на стойке по зрячей дичи.
Есть такие шальные лягаши: видит, у самого носа его птица сидит в траве, и стоит, не


тронет, только глаза огнем горят, и где-нибудь у задней ноги еле заметно шерсть дрожит и
дрожит, так стоять бы ему до смерти, но птица шевельнулась… и – вот зачем левая передняя
нога на стойке у лягаша подогнута, – эта левая нога теперь метнулась как молния, и полетел
шальной пес с брехом по болоту за дичью.


Курымушка тоже, как птица, шевельнулся и посмотрел искоса на учителя: у-у-у! – что
там он увидел: у-у-у, какая страсть! Коровья Смерть, чуть-чуть покачивая головой сверху вниз,
выражая такое презрение, такую ненависть, будто это не человечек стоял перед ним, а сама его
подагра вышла из ноги и вот такой оказалась – в синем мундирчике, красная, потная, вино-
ватая. Курымушка скорей отвел глаза, но было уже поздно – раз птица шевельнулась, стойка
мгновенно кончается. Коровья Смерть спросил:


– Отец есть?
– Нет отца, – ответил тихо Курымушка.
– Мать есть?
– Есть!
– Несчастная мать!
Надорвал синюю тетрадку до половины, сказал:
– Стань в угол коровой.
Вот если бы теперь, в этот миг, Коровья Смерть не грозил каждому в классе, с какой бы


беспощадной жестокостью все крикнули бы Курымушке: «Корова, корова!» – но уже и другой
стоит, потупив глаза.


– Отец есть?
– Есть.
– Несчастный отец. Стань в угол коровой.
Третий потупился.
– Мать есть?
– Есть.
– Несчастная мать. Стань в угол коровой.
Вторая корова, третья, четвертая, и Ахилл тут с разорванной тетрадкой на второй год в


коровы попал.
«Раз это так водится, – подумал Курымушка, – то с этим ничего не поделаешь, я тут не


виноват, так и маме скажу: не виноват; и, конечно, она это поймет».
– Теперь, брат Алпатов, – сказал после урока Ахилл, – можешь не учить правила совсем;


выучишь не выучишь – на весь год пойдет единица: ты теперь – корова.
И правда: на другой день у Курымушки было опять то же, очень коротко и легко, на


третий, на четвертый; в субботу выдали «кондуит», и единицы в нем стояли, как ружья.
С легким сердцем возвращался домой Курымушка, решив твердо, что он не виноват:


только эта легкость была совершенно особенная, не прежняя птичья, а вот как полетчик в
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цирке на канате: можно и оборваться. Но и это все прошло. Как только он увидел на дворе
Сокола, все забыл и бросился на лестницу наверх и на ходу уже чуял носом: яблоки, яблоки,
яблоки. Мать тоже услыхала его и тоже бросилась к лестнице, тут они и встретились, и слились,
как два светлых луча.


Только скоро набежала туча на солнышко.
– Как твои дела? – спросила мать.
– Ничего, – ответил Курымушка, – дела как дела.
– Кондуит отдали?
– Отдали.
– Покажи!
Тучка растет, растет, и вот они, единицы, как ружья, стоят.
– Что же это такое?
– Я не виноват, – сказал Курымушка, – учителя несправедливые.
Мать заплакала. Курымушка бросился к ней и вместе заплакал.
– Мама, милая, ты не на меня это… не на меня… это они несправедливые, я не виноват.
И этого она понять не могла. Как она не могла этого понять! Ее лицо говорило: «Может


быть, это правда – ты не виноват, но мне-то что! Мне нужно, чтобы у тебя выходило».
Сразу она стала будто чужая, так и уехала будто чужая. Сухими глазами провожал ее


из окна Курымушка на Чернослободскую гору, предчувствие тогда не обмануло его, маму он
теперь совсем потерял.


Грустно качала головой добрая Вильгельмина.
 


Козел
 


В актовом зале, где каждый день в без четверти девять вся гимназия, от приготовишек до
восьмиклассников, выстраивалась на молитву амфитеатром, большое огорчение Зайцу достав-
ляло параллельное отделение первого класса: великаны этого класса каким-то островом тор-
чали среди всей мелюзги первых рядов, и на острове этом Рюриков был еще головой выше
всех. Случилось, кто-то при постройке колонны задел этого Рюрика, тот ударил ответно и
нечаянно сильно задел Курымушку. В этот самый момент проходила колонна восьмиклассни-
ков, и Курымушке при них особенно стыдно показалось спустить Рюрику свою горячую затре-
щину. Маленький Курымушка разбежался и со всего маху ударил Рюрика в ноги; тот хлопнулся
плашмя – лицом в пол, а Курымушка сел на него верхом и лупил по щекам: вот тебе, вот тебе!..


– Молодец, свалил Голиафа! – одобрил весь восьмой класс.
В это время звякнул камертон инспектора и запели: «Царю Небесный…»
– «…иже везде сый!» – подхватил Курымушка, стараясь как бы спрятаться от инспектора


громким пением.
Но это было напрасно. Как только певчие дотянули: «…Твое сохраняя крестом Твоим


жительство», – Обезьян обернулся и сказал:
– Рюриков и Алпатов за драку на молитве отправляются в карцер, – там они могут драться


весь день.
Сказав это, Обезьян сам первый засмеялся, а за ним, доставляя ему удовольствие, засме-


ялась и вся гимназия, и у Зайца по всему лицу пошли мелкие бороздки, будто лицо его было
полем, по которому неумелой рукой пахарь накривил бог знает сколько борозд и огрехов.


Карцер был просто пустой класс. Рюрик и Курымушка сначала сели, как враги, в разные
концы. Однако молчание в пустом классе было непереносимо.


– Ты за что меня ударил? – спросил Курымушка.
– Я нечаянно, – ответил Рюрик. – А ты меня за что?
– За то, что ты меня нечаянно.
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– Ну, давай мириться.
– Давай!
Враги помирились и сели рядом.
– Ну-ка, посмотри эту штуку, – сказал Рюрик.
И вынул из кармана настоящий шестизарядный револьвер. Мало того, он сказал, что отец


его – офицер и дома у них еще есть три револьвера, четыре охотничьих ружья, три сабли.
Из того же кармана, где был револьвер, Рюрик вынул жареную навагу, очень постра-


давшую от падения. Пощелкали револьвером, закусили навагой. Курымушка, достав из ранца
любимую свою книгу «Всадник без головы», спросил:


– Не читал?
– Нет, не читал.
– Ну, брат, что теперь с тобой будет! – И зачитал ему.
Прошел и час и два. Читали напеременку, и так, будто сами там, в Америке, все и пере-


живали, без отрыву на все пять часов, не слыхали звонков, не заметили, как Заяц ключ повер-
нул в двери: им хоть бы и совсем не выпускали, хоть бы так и всегда жить.


– Знаешь что, – сказал на улице Рюрик, – давай-ка завтра на молитве опять подеремся.
– Рано, – ответил Курымушка, – дня два поучимся, а то выгонят.
– Нас с тобой все равно выгонят.
– Ну?! – удивился Курымушка.
Эта мысль ему еще не приходила в голову, и он про себя решил этим заняться, но сейчас


из осторожности сказал:
– Все-таки, брат, лучше денька два погодим.
Дома он засел учить географию. Задано было нарисовать границы Америки. И вот когда


он рисовал по атласу и заучивал названия, вдруг такие же названия пришли ему из «Всадника
без головы», и стало представляться, будто он продолжает путешествовать с Майн Ридом.


Долго он провозился над этим приятным занятием и сам даже не знал, выучил он урок
или не выучил.


На другой день, как всегда очень странный, пришел в класс Козел; весь он был лицом
ровно-розовый, с торчащими в разные стороны рыжими волосами, глаза маленькие, зеленые
и острые, зубы совсем черные и далеко брызгаются слюной, нога всегда заложена за ногу, и
кончик нижней ноги дрожит, под ней дрожит кафедра, под кафедрой дрожит половица. Куры-
мушкина парта как раз приходилась на линии этой дрожащей половицы, и очень ему было
неприятно всегда вместе с Козлом дрожать весь час.


– Почему он Козел? – спросил Курымушка.
Ахилл ответил:
– Сам видишь почему: козел.
– А географию он, должно быть, знает?
– Ну, еще бы! Это самый ученый: у него есть своя книга.
– Про Америку?
– Нет, какая-то о понимании, и так, что никто не понимает, и говорят – он сумасшедший.
– Правда, какой-то чудной. А что не понимают, мне это нравится, милый Саша, – ты


этого не замечал, как тебе иногда хочется сказать что-нибудь и знаешь: ни за что тебя никто
не поймет; вот бы хорошо иметь такую книгу для понимания.


Ахилл на это ничего не сказал, – верно, ему не приходилось страдать болезнью непони-
мания, а Козел обвел своими зелеными глазками класс пронзительно и как раз встретился с
глазами Курымушки. Так у него всегда выходило – встретится глазами и тут же непременно
вызовет.


Ни имен, ни фамилий он не помнил; ткнет пальцем на глазок, и выходи.
Курымушка вышел к доске.
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– Нарисовал карту? – спросил Козел.
– Сейчас нарисую, – ответил Курымушка.
Взял мел и в один миг на доске изобразил обе Америки. Козел очень удивился. А Куры-


мушка отчего-то стал смел – у него из головы не выходило: «Все равно выгонят». И он это не
серьезно, а из озорства стал рассказывать про Америку какую-то смесь Майн Рида и учебника.


Козел удивлялся все больше и больше, и глаз его стал такой, будто видит свое, а ухо,
может быть, и не слышит. Курымушке отчего-то страшно даже стало, он остановился, покрас-
нел.


– Ну, ну! – сказал Козел.
Курымушка молчал.
– Ты, брат, молодец.
А Курымушка сильней покраснел и рассердился на это.
– Знаешь, – продолжал Козел, – из тебя что-то выйдет.
Тут и случилось с Курымушкой его обыкновенное: вдруг самая ходячая фраза явится


ему в своем первом смысле, а то обычное значение куда-то скроется.
– Как же это из меня выйдет? – спросил он, все гуще и гуще краснея, представляя себе


приблизительно, как няня ему говорила, будто у одной барыни в животе развелись лягушки
и потом вышли через рот.


– Как же это выйдет? – спросил он, краснея и ширя глаза.
– Через верх, конечно, – ответил Козел, – то каждый день через низ выходит, а то через


верх.
«Не вырвет ли?» – про себя подумал Курымушка и хорошо еще – вслух не сказал, а то и


так в классе все засмеялись; но Козел, как все, не умел смеяться, у него на лице вместо смеха
делалось так, будто он ест что-то очень вкусное, сладкое и облизывается, – это и был его смех.


Козел облизнулся и сказал:
–  Вот, вот выйдет из тебя, и будешь знаменитым путешественником. Садись. Очень


хорошо.
И поставил пять.
– Ну и счастливец, – сказал Ахилл, – в тебя, кажется, Козел втюрился.
– Вот, Саша, – сказал Курымушка, – я тебе говорил насчет понимания, как это трудно


взять и понять. По-моему, это у него хорошая книга о понимании, и вовсе он не сумасшедший.
– Кому как, – ответил Ахилл. – Тебе вот вышло счастье, тебя он понял, а меня не пони-


мает и всё единицы жарит, – одному хорошо, другому плохо, это, брат, тоже непонимание.
 


Забытые страны
 


Занимаясь теперь с большим удовольствием и даже наслаждением картой Америки,
Курымушка все раздумывал, что это значит – быть знаменитым путешественником. Явилась
перед ним какая-то страна еще без имени и без территории; вот там, в этой стране, думал он,
и есть настоящая жизнь, а тут у нас жить не стоит, тут – ненастоящее.


Он стал догадываться, где находится такая страна, и вспомнились ему голубые бобры,
что они в Азии. Не в Азии ли и эта его страна? По карте он стал искать себе путь в Азию и, пока
разыскивал, совершенно уверился, что желанная страна без имени и без территории находится
в Азии. Путь туда он установил простой: по реке быстрой Сосне в Дон, из Дона – в Азовское
море, в Черное, и потом уже и начнется Малая Азия; бóльшую часть пути можно совершить
даже просто на лодке; и хорошо, если к лодке приделать колеса, как у речных пароходов, и
вертеть его с кем-нибудь поочередно; оружие можно достать у Рюрика.


Вот это и значит быть знаменитым путешественником.
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В эту ночь Курымушка уснул очень поздно, все рисовал берега Азии, обводил лазурью
моря Индии и Китая, вырезал из бумаги рельефы гор, окрашивал их коричневой краской. Ему
казалось все уже готовым в себе самом, только непременно надо было с кем-нибудь поделиться,
и тогда все это будет ясно, как в обыкновенной жизни, только для этого поделиться с кем-
нибудь планом надо непременно. И он решил встать и пойти в гимназию как можно пораньше,
там сговориться с Рюриком, подраться перед молитвой и в карцере все рассказать. С этим он
уснул поздно ночью, и виделась ему одна из золотых березок, такая же, как в кладбищенской
роще, но только действительно золотая, и чудесно звенит она своими нежными тонкими лепе-
сточками.


«Не сон ли это?» – думает он во сне и берет за пазуху несколько золотых листиков.
– Auf, auf!3 Пора в гимназию идти! – услыхал он над собой голос доброй Вильгельмины. –


Hallo, hallo!4 – И схватился за пазуху, стал искать там золотые листики, посмотрел на простыню,
под подушкой – нигде ничего не было.


– Что ты ищешь, милый мой? – спросила хозяйка.
– Ах, это было во сне, – догадался он.
И потом со страхом подумал, не во сне ли была ему и та удивительная страна без имени


и территории.
– Nun, nun5, и карту нарисовал. Вот это мастер. Wunderschön!6 – сказала немка, и Куры-


мушка очень обрадовался: неизвестная страна не была сновидением. Одно было плохо, что
проспал. Он попал в гимназию, когда уже пели «…сокровище благих и жизни подателю»,
невозможно было без предупреждения подраться с Рюриком и попасть в карцер. Тогда мельк-
нул ему другой план: взять и вызваться на уроке географии, а потом вместо Америки показать
карту Азии, рассказать путь туда, и если Козел одобрит – значит верно, а после, на большой
перемене, можно и с Рюриком подраться, и в карцер попасть. Для первой пробы он показал
свою карту в классе, там сразу все задивились и, когда Козел пришел, стали ему показывать:
им хотелось оттянуть время и заговорить его.


– Почему ты себе выбрал Азию, а не Америку? – спросил очень удивленный картой учи-
тель.


– Америка открыта, – ответил Курымушка, – а в Азии, мне кажется, много неоткрытого.
Правда это?


– Нет, в Азии все открыто, – сказал Козел, – но там много забыто, и это надо вновь
открывать.


Тогда Курымушка про себя стал вспоминать, когда это он видал сон про забытые страны,
и так это его обрадовало, что исполняется наяву.


– Нельзя ли начать открывать забытые страны с Малой Азии? – робко спросил Куры-
мушка.


– Можно, только почему же именно с Малой Азии?
– Потому что туда легче всего проехать по реке быстрой Сосне в тихий Дон, в Черное


море, и там прямо и будет Малая Азия.
– Отлично, можно начать с Палестины и, как делали рыцари, поклониться сначала там


Гробу Господню.
Козел увлекся, забылся и стал рассказывать о тайнах Азии, что там находится колыбель


человеческого рода, исторические ворота, через которые проходили все народы. Неузнаваем


3 Вставай! (нем.)
4 Привет! (нем.)
5 Сейчас (нем.).
6 Чудесно! (нем.)
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был Козел, и так выходило из его рассказов, что Гроб Господень и есть как бы могила челове-
чества, а колыбель его где-то в глубине Азии, что все это забыто и нужно все вновь открывать.


– Вот вам пример, – сказал он в похвалу Курымушке, – как нужно учить географию. Вы
занимайтесь, как он: вообразите себе, будто путешествуете, вам все ново вокруг в неизвестной
стране, вы открываете, и будет всегда интересно.


«А почему бы и не поехать?» – чуть-чуть не сорвалось с языка у Курымушки, едва-едва
он успел удержаться и прикусил язык.


– Садись, – сказал Козел, – я тебе еще пятерку поставлю, очень уж ты хорошо занима-
ешься.


– Ну и счастливец, – приветствовал его на задней скамейке Ахилл.
Не знал только Ахилл, чем был счастлив Курымушка, так был счастлив, что больно ста-


новилось, и так непременно нужно было, чтобы и Ахилл был счастлив.
– Почему ты не хочешь быть счастливым? – спросил он.
– Не могу.
– Почему ты не можешь? Откройся мне, милый Саша, скажи, ну…
– Ну, я скажу: она меня не любит.
– Вера Соколова?
– Она!
– Ну, вот что я тебе посоветую: если она тебя не любит, тебе нужно уехать в другую


страну. Поедем с тобою в Азию открывать забытые страны.
– Я бы поехал. Но как же уедешь?
– А вот подумаем.
На большой перемене Алпатов, Ахилл и Рюрик сговорились, спрятались в шинелях под


вешалками против учительской и, выждав, когда Заяц с Обезьяном по звонку вышли оттуда,
бросились и вцепились друг другу в волосы. Конечно, инспектор с надзирателем не могли дога-
даться, что так начинается экспедиция в забытые страны, и прямо же всех троих заперли в
карцер.


Счастливо все шло необыкновенно; было так удивительно Курымушке, что Рюрик и
Ахилл сразу все поняли. Как только он сказал про экспедицию в Азию через Иерусалим в
забытые страны за голубыми бобрами, Рюрик ответил коротко:


– Это можно.
Ахилл еще короче:
– Ну что ж.
Курымушка даже опешил и спросил:
– А как же оружие, лодка, съестные припасы?
– Оружие, – ответил Рюрик, – у меня есть на всех троих: три ружья, три сабли, три револь-


вера, у отца я стащу золотые часы – на это дело не грех и стащить, – сегодня же я их продам,
куплю лодку, припасы.


– Только надо делать как можно скорее, – сказал Курымушка, – чтоб успеть до замерзания
рек пробраться в южные теплые моря.


– Завтра поедем! – сказал Ахилл.
Рюрик остановил:
– Не успеем завтра. Послезавтра.
– Я напишу прощальные стихи, – сказал Ахилл.
– Я составлю подробный план путешествия, – вызвался Курымушка.
– Тогда за работу немедленно, – распорядился Рюрик. – Ты, Алпатов, черти план, ты,


Ахилл, пиши стихи, я буду считать, что взять с собой, послезавтра едем.
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Кум


 
Как чудесно бывает, пока что-то заманивает в свою судьбу перейти, в то святая святых,


где я сам с собой и, значит, весь мир со мной. Но сколько людей останавливаются в страхе у
порога своей судьбы, у росстани, где все три пути заказаны. Тут, у росстани, впереди хоть и
остается приманка, а уже дает себя знать за спиною котомка своей судьбы. Это сразу почув-
ствовал Курымушка, едва только состоялось неизменное решение ехать открывать забытые
страны. Начались заботы, и открылся чей-то голос, неизменно день и ночь в глубине души
повторяющий: «Не надо, не надо, нельзя, так не бывает, этого никто не делает».


Так одному, а другой, как Сережа Астахов, со своими прекрасными бархатными глазами
в длинных черных ресницах, ждет и мечтает, что своя судьба тихим гостем придет и ласково,
как невесту, поведет его к своему алтарю. Вот тоже и Сережа Астахов – чем не путешественник
в забытые страны? Он знает время прилета и отлета каждой птички, знает, куда они, прилетев,
деваются, как живут, где можно разыскать их гнездышко; облюбовал себе в полях и лесах все
цветки и хворостинки, ему ли не ехать! А вот и в голову никому не пришло предложить ему
путешествие, и, напротив, избрали его хранителем тайн: он передаст письмо Вере Соколовой,
он обойдет дома путешественников и скажет хозяевам, что их заперли в карцер на двадцать
четыре часа, чтобы о них не тревожились. Стоило бы Сереже сказать: «Я с вами», – и он тоже
бы поехал в Азию за голубыми бобрами. Но Сережа проплакал всю ночь и сказать не решился
и так по своей застенчивости пропустил случай еще в детстве заглянуть в лицо своей судьбы.
В назначенный час, перед уроками, Сережа спустился к реке, перешел деревянный, на бочках
лежащий мост, от него завернул по берегу влево и тут увидел, как путешественники уже сдви-
гали с берега лодку. Какой-то мещанин в синей поддевке полюбопытствовал, куда едут ребята
на лодке.


– В деревню на мельницу.
– Кто же у вас там на мельнице?
– Тетушка Арина Родионовна.
– Не слыхал. Есть Капитолина Ивановна, а Родионовны там не слыхал.
– Мало ли ты чего не слыхал, отстань, не до тебя!
Синий отошел к мосту, перешел на ту сторону и по ступенькам стал взбираться, все огля-


дываясь, на кручу высокого берега, где стоял-красовался собор. Тут на известной скамеечке,
где всегда вечером кто-нибудь сидит и любуется далью, сел теперь в утренний час Синий. Он
видел отсюда, как путешественники расцеловались с Сережей, сняли шинели, как блеснули на
солнце вынутые из-под шинелей стволы ружей, как серебряное весло стало кудрявить тихую
гладь воды, как Сережа тоже поднялся сюда, на лавочку, проводил путешественников глазами
до поворота реки, где лодка скрылась, всплакнул и пошел. Синий сзади пошел за Сережей.


Возле женской гимназии Сережа умерил шаг и стал прохаживаться взад и вперед. Синий
тоже стал прохаживаться по другой стороне улицы. Начали с разных концов показываться
маленькие и большие гимназистки. Сережа каждую оглядывал, наконец увидев одну, похожую
на молодую козочку, подошел к ней, передал письмо и направился в мужскую гимназию. За
ним вплотную сзади шел Синий. Сережа вошел в калитку гимназии, и только Синий за ним
туда ногу поставил, вдруг с той стороны другой Синий закричал:


– Иван Парамонов!
Первый Синий обернулся.
– Бежи скорей, свиней резать начали.
Оба Синие сошлись на середине улицы и во весь дух пустились бежать в ту сторону, где


начали резать свиней.
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Только уже когда в городе появились объявления о трех сбежавших гимназистах, Синий
явился в гимназию и дал свои показания. Прикатил в гимназию на шарабане становой Круп-
кин, за ним следовала телега с двумя полицейскими. Хорош и могуч был в гимназии знамени-
тый истребитель конокрадов, багрово-синий и весь наспиртованный. Гимназисты всех классов
видели, как Заяц и Обезьян в своих синих вицмундирах вертелись около громадного грузного
человека, будто они были бумажные, долго ему что-то рассказывали и просили ни в коем слу-
чае не применять оружия.


Услыхав про оружие от бумажных людей, становой сказал:
– Едрёна муха!
И, не обращая больше на них никакого внимания, вышел из гимназии, сел в тележку и


покатил. За ним покатилась телега с полицейскими.
– В Азию поехали! – сказали гимназисты.
От Веры Соколовой уже в двух гимназиях было известно и шепотом передавалось из уст


в уста, что поехали именно в Азию.
– Как бы не вернули в гимназию?
– Ну уж, брат, нет, – вспыхнул какой-то горячий гимназист, – теперь уж их не догонят.
Мало того гимназисты – синие прасолы сошлись, опять обсуждали дело серьезно.
– Конечно, – говорил один, – Крупкин ловкач, да ведь мальчишки тоже отчаянные.
– Опять, у них вода, – говорил другой, – река быстрая и сама несет лодку, а ему нужно


погонять и погонять.
Весь город ожил. Спроси вперед у любого, каждый бы рассмеялся над путешествием в


Азию, ну а как уже уехали, так стало казаться, что хорошо и отчего бы им и не доехать до Азии.
Все спавшие на ноги стали и с радостью передавали друг другу: три бесстрашных гимназиста
уехали от проклятой латыни в Азию открывать забытые страны.


Как раз в эти золотые, светлые сентябрьские дни на воле, о которой пишут и мечтают
на лавочках, глядя в синюю даль, на этой настоящей воле был осенний перелет птиц с севера
на юг над реками быстрой Сосной и тихим Доном, через теплые моря, на берега Малой Азии.
Курлыкали журавли и, расстраивая свои треугольники, спускались отдыхать на низком берегу
Сосны. Гуси строгими кораблями торжественно летели, отрывисто переговариваясь; они ноче-
вали вместе с утками на воде, выставляя на своем берегу сторожей.


Лебеди совсем не отдыхали и летели так высоко, что только по серебру их грудей в чистом
воздухе и по каким-то гармоническим, особенным ладам можно было догадаться о них. Белые
рыболовы, чайки разных пород, еще не трогались и вились на своих гнутых крыльях у самой
воды.


Этого наш Курымушка еще никогда не видал и не мог видеть, это можно почувствовать
всей душой, только если сам сжег за собой корабли и сам вступил в этот птичий путь, испол-
ненный всякого риска, всяких опасностей. Тогда уже знаешь наверное, что и они там в воз-
духе не просто кричат, а, так же как мы, разговаривают. Хорошо было, что Рюрик с пяти лет
бывал на охоте со своим отцом, все это знал и умел все объяснить; скажет: «Лебедь!» – и
Курымушка на всю жизнь от одного слова знает, как летят лебеди и что это значит; скажет:
«Гуси!» – и вот что-то очень серьезное, строгое залегает в душу от гусиного полета. Какие-
то маленькие пичужки, серебрясь, попискивая, штук сорок зараз, как стая стрел просвистят;
подумать только: завтра они перехватят Черное море! Хорошо на минутку выйти из лодки,
выглянуть из-под кручи берега в поле и хоть не подкрасться – где тут подкрасться в открытом,
безлесном поле, – а просто посмотреть, как без людей хозяевами в полях ходят на длинных
ногах журавли. Раз так видели дроф и даже пустили в них пулю из штуцера; столбом взви-
лась пыль от удара пули о землю, дрофы разбежались, тяжело полетели, встретились в воздухе
с цаплями, не понравилось вместе, и разлетелись в разные стороны: цапли к реке, дрофы в
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степь. Страшно было в первый раз выстрелить из настоящего ружья, но виду Курымушка не
подал, туго прижал ложе к плечу, выстрелил, но промахнулся. В другой раз Рюрик ему крикнул
вовремя: «Мушку, мушку!» Он мушку навел, и летящая чайка упала; ее с радостью присоеди-
нили к мясному запасу в корме. И так весь день прошел, и куда это лучше было, чем самые
мечты о забытой стране: это Курымушке надолго осталось, что мысль про себя не обман, как
все говорят, а вестник прекрасного мира и что этот мир существует.


Под вечер странно стали смыкаться впереди берега; кажется, кончилась река, вот-вот
лодка в берег уткнется, а смотришь – опять берега широко расступаются, проехали, и опять
смыкаются, будто хотят лодку взять в плен. Позднее все стало как будто ловить лодку: трост-
ники, кусты, деревья, но она все шла и шла по течению, и только это казалось, будто лодка
стоит и вокруг все идет и ее окружает.


В темноте ночью, еще больше, чем днем, несметною силой шел перелет: прямо над
самыми головами со свистом проносились чирки, кулики разных пород, тяжело шли кряквы
и часто шлепались в воду на отдых. Дикие гуси возле самой лодки иногда спускались всем
кораблем, кричали, хлопали крыльями так близко, что брызги летели в лицо. Как хорошо было
все это слушать, притаив дыхание, в надежде, что глаз каким-нибудь чудом в темноте рассмот-
рит и можно будет пальнуть из ружья.


Но холод осенней ночи пробирал все больше и больше, и особенно плохо было ногам
в сырой, чуть-чуть подтекающей лодке. Попробовали саблями нарубить тростнику, сложили
его на дно лодки, легли, но сырость и холод мешали. Если бы на берегу костер развести! Но
условились в первую ночь не разводить огня и не выходить на берег, догадываясь, что Крупкин
будет ловить, и так он по огню сцапает, что и за ружье не успеешь схватиться, – это нельзя. И
что это: сон, бред или явь? Слышно Курымушке самому себя, как сопит и как зубы вдруг будто
сорвутся и начнут сами так яро стучать друг о друга, а на берегу все время без перерыва где-
то по самому близкому соседству дикие утки между собой переговариваются, и – что делает
этот полусон! – понятен бывает их разговор. Одна говорит: «Пересядь сюда, нам будет потеп-
лее», – другая: «Убирайся с моего места, я тебя не просила, вот еще!..» И так у них всю ночь:
то кто-нибудь недоволен, а то вдруг лисицу или хорька почуют и сразу все заорут так, что и
мертвый проснется. Много разных снов ярких видится, что вот хоть рукой ухвати. Так увидал
себя Курымушка на теплой чистой постели, и голова его лежит на пуховой подушке в белой
наволочке; вот это настоящее было видение и открытие, – никогда в жизни ему не казалось,
что так хороша может быть обыкновенная подушка, какая бывает у всех, на каких теперь все,
все люди спят в городах и в деревнях, в богатых домах и в бедных.


Ужасный утиный крик перебил его сон. Он проснулся, понял, где он, но подушка так и
осталась неотступным видением. В эту самую минуту слышит он у самого своего уха шепот
Ахилла:


– Отпустите меня!
«Куда?» – хотел спросить Курымушка, но вместо звука вылетел с яростью треск зубов,


челюсть о челюсть.
– И у тебя зубы трещат, – сказал Ахилл. – Ты их рукой придерживай, как я.
Курымушка попробовал – и, правда, вышли слова:
– Куда тебя отпустить?
– Я по бережку тихонько пойду, согреюсь как-нибудь и дойду.
– Куда ты дойдешь?
– Домой.
– До-мой! Ах, ты…
Не то было главное обидно, что вернуться задумал, а что мог себе представить, будто это


так близко, что вернуться можно. Курымушке было, будто он уже и в Азию приехал.
– Баба, баба! – повторил он со злостью.
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– От бабы бежал и к бабе тянет его, – сказал Рюрик.
– Ну не буду, ребятушки, не буду, – спохватился Ахилл и, отпустив челюсть, затрещал


зубами, будто фунтами орехи посыпались.
– Ишь сыпет, ишь сыпет! – засмеялись товарищи.
А Курымушке скоро опять подушка привиделась, и он стал с этим бороться, но только


напрасно, – чем больше он ее отвергал, тем ярче она вновь показывалась: небольшая подушка,
такая же чудесная, как на подушке чудесной снилась когда-то страна голубых бобров. Но вот
между утками и гусями пошли совсем какие-то иные разговоры.


– Ты знаешь, о чем они сейчас говорят? – спросил Рюрик.
– Не знаю, а что-то случилось, и по всему берегу одно и то же.
– Это значит – скоро рассвет.
– А как будто еще темнее стало: звезд не видно.
– Всегда перед самым рассветом темнеет и звезды скрываются: меркнет. Я много с отцом


ночевал на утиных охотах: всегда меркнет.
Правда, скоро стало белеть. Теперь не страшно и костер развести. Вот вспыхнуло на


берегу маленькое пламя, на востоке начался огромный пожар, и потом, когда солнце взошло,
как добродушно оно встретило это маленькое человеческое пламя, и как вкусен был чай с кол-
басой, и какая радостная сила от солнца вливалась в жилы: этой силой опять все живое под-
нималось и летело на юг, в теплый край.


– Гуси, гуси летят!
– А там смотри, что там?
– Тоже гуси.
– А там?
– И там гуси.
– Ложись на землю, готовь ружье, кряквы летят.
– Стреляй!
Одна шлепнулась, другая подумала, споткнулась и тоже упала.
– А ты, дурак, хотел к бабам идти!
– Дурак я, дурак!
На охоте всегда так: нужно одну только удачу вначале, и потом пойдет на весь день, будто


каждая новая минута готовит новый подарок. Так прошел этот прекрасный день, и ночь про-
шла у костра в тепле, на сухом тростнике. И еще одна утиная ночь. В полдень третьего дня
путешественники услыхали далеко на берегу колокольчики.


– Не становой ли нас догоняет? – спросил Курымушка.
– Очень просто, – ответил Рюрик. – Вот сейчас я это узнаю, он нам кум. Кроме шуток,


с отцом ребят крестил, приятель отцу: кум.
Было там на берегу высокое дерево. Рюрик вышел на берег, взобрался на самый верх.
– Ну что, видно?
– Видно, едет шарабан.
– Становой?
– Не знаю, не разберу.
– Скорее же разбирай. Ну?
– Разобрал: становой!
И так он это спокойно сказал, будто в самом деле он своего кума встречает.
– Скорей же слезай!
– Подожди: за ним в телеге два полицейских.
– Слезай же, слезай! Это за нами!
Но Рюрик слезал не так, как хотелось Курымушке, и Ахилл равнодушно смотрел.
Курымушка вспыхнул от злости, но вдруг ему пришла одна мысль.
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– Он нас не поймает, – сказал Курымушка, весь просияв, – слушайтесь только меня.
Вытаскивай живо лодку на берег.


– Как вытаскивать, что ты? Удирать надо.
– Вы-тас-ки-вай!
Послушались, вытащили на берег лодку.
– Перевертывай вверх дном.
Тут все и поняли: под лодкой пересидеть станового.
Выбили живо лавочки, нос пришелся как раз в ямку из-под камня, и лодка плотно


закрыла путешественников.
Колокольчики все приближались. Вот если бы мимо промчался! Но нет – колокольчики


затихли, и голос послышался:
– Едрёна муха! Зачем тут лодка на берегу? Стой-ка, я посмотрю.
Подъехали полицейские.
– Это их лодка! – сказал становой. – Только где же они сами?
– В деревне, ваше благородие, – сказал полицейский, – они там, наверно, заночевали,


отдыхают; как-никак, а ночки зябкие.
– Ну, вы поезжайте в деревню, а я вот здесь вас подожду и закушу. Еремей, привяжи коня


к дереву, Кузька, подай сюда из шарабана кулек.
Полицейские уехали. Становой вытащил из кулька четверть с водкой, поставил на дно и


подумал, удивился: «Ночью дождя не было, а лодка мокрая».
– Вот едрёна муха! – сказал он.
Выпил чайный стакан, закусил, посмотрел следы на траве, как они все выходят от воды


и уходят под лодку…
И запел почему-то:


Чижик, чижик, где ты был?
На Фонтанке водку пил…


Выпил стаканчик, выпил другой и вдруг заплясал, припевая:


Выпил рюмку, выпил две —
Зашумело в голове.


– Молодцы, – сказал он вслух, – взяли себе да и поохотились, самое время: осень, перелет.
Вот как найду их, так им дня три еще дам пострелять.


– Слышишь? – шепнул Рюрик Курымушке. – Надо бы сдаваться.
– Да, надо бы, – шепнул и Ахилл.
В ответ Курымушка ткнул в нос сначала одному, потом другому.
– Вот как поймаю, – продолжал становой, – прежде всего им водочки, ветчинки, чайку с


французской булкой, а потом с ними на лодке дня на три зальюсь, будто их все ловил: отпуск
себе устрою. А то и неделю промотаемся, надоели мне эти черти-конокрады.


Рюрик тихонечко пальцем тронул Курымушку, а тот ткнул его в бок кулаком.
С каждой минутой все ненавистней и ненавистней становились Курымушке его това-


рищи: превратить всю экспедицию в охоту, вернуться с позором в гимназию? Нет, если они
сдадутся, он один убежит, но так не вернется.


А полицейские катили обратно.
– Вы, умные люди, – сказал становой, – хорошо сделали.
– Точно так, – ответили полицейские.
– И порядочные дураки.
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– Точно так, ваше благородие.
– Вот что, умные дураки, постелите-ка все это вон там, на траве, костер разведите, чайник


согрейте. Так! Живо! Теперь нужно гостей звать.
– Слушаем.
– Куда же вы пойдете?
– Не могим знать, ваше благородие.
– Ну, так я вам скажу: лодку эту поставьте на воду и поезжайте гостей звать.
– Слушаем! – сказали полицейские и, взяв лодку за край, повернули на бок.
– Чижик, чижик, где ты был? Пожалуйте, гости дорогие.
– А! И кум тут! Ну, давай поцелуемся.
Становой с Рюриком обнялись, но Курымушка, пока они целовались, схватил ружье,


отбежал к дереву и стал за него, как за баррикадой.
Ахилл как осклабился, так и остался с такою же глупою рожей стоять.
Не обращая внимания на Курымушку, такого маленького, Кум угостил вином Рюрика и


Ахилла и, увидев четырех убитых крякв, так и ахнул:
– Да мы тут сейчас пир на весь мир устроим: ведь они теперь осенью жирные.
И велел четыре ямки копать; в эти ямки прямо в перьях уложили уток, засыпали горячей


золой, костер над ними развели.
– А еще бы хорошо осеннего дупеля убить, да его бы во французскую булку сырого, а


булку тоже бы в ямку, пока она вся жиром его пропитается. Ну, вот закусим, такая закусочка
– едрёна муха, скажу я вам… Ну, вы чего дремлете, ребята здоровые, вам еще по стакану под
ветчину, а потом и под утки начнем.


Выпили еще по стакану.
–  Меня самого из шестого класса выгнали. Эх, было время! Вот было время!


«Gaudeamus» знаете?
– Ну как же!
И запели:


Gaudeamus igitur
Juvenes dum sumus7.


А Курымушка так и стоял, все стоял за деревом, ожидая на себя нападения; первым
выстрелом он думал убить станового, вторым – полицейского, затем броситься вперед, схва-
тить второе ружье, другого полицейского взять в плен и на этих лошадях продолжать путеше-
ствие.


Так он думал вначале, а кумовство у костра все разгоралось, товарищи его покидали;
они, пожалуй, пойдут за Кумом. Знал ли Кум его мысли? Верно, знал: он лежал на полушубке
брюхом вниз, пел «Gaudeamus», а сам все смотрел на воду, будто чего-то ждал, потом вдруг
крикнул Курымушке:


– Не зевай, не зевай!
А у воды совсем низко, будто катились, летели два чирка и прямо на Курымушку.
– Не зевай! – крикнул Кум. – Так-так-так-вот-вот-вот… стреляй!..
Курымушка выстрелил раз – промахнулся, два – чирок свалился в воду у самого берега.


Сразу бросились и Курымушка, и Кум к утке, у Курымушки руки не хватало достать, а Кум
дотянулся и, подавая ему утку, сказал:


– Молодец, азият!


7 Начальные строки студенческой песни «Гаудеамус»: «Будем радоваться, пока мы молоды» (лат.).
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Обнял его вокруг шеи правой рукой и, повторяя: «Молодец, азият», – усадил его возле
костра на полушубок.


– Ну, ребята, – сказал он, – кажется, ужин поспел, давайте-ка под утку, я сам гимназист,
да из шестого класса…


Gaudeamus igitur
Juvenes dum sumus.


Все выпили, Курымушка тоже первый раз хватил, и прямо целый стакан.
– Молодец, азият! – похвалил становой.
Тогда мало-помалу Курымушке стала показываться та желанная теплая подушка в белой


наволочке; еще он сопротивлялся, отталкивал ее, а она все наседала, наседала.
– Нет, нет! – крикнул он.
– Добирай, добирай! – кричал Рюрик. – Мы без тебя сколько выпили, добирай!
Курымушка выпил еще, и подушка, огромная, белая, теплая, сама легла ему под голову.
Хор пел:


Наша жизнь коротка —
Все уносит с собой;
Наша юность, друзья,
Пронесется стрелой…


Только под вечер Курымушка проснулся и услышал голос Рюрика:
– Куда же ты, Кум, нас, пьяных, теперь повезешь?
– Ко мне на квартиру, мы там еще под икру дернем – и спать, а утром вы по домам, и


будто сами пришли и раскаялись.
 


Лобан
 


Вот если бы знать в свои ранние годы, когда встречаешься с первой волною своей судьбы,
что та же волна еще придет, тогда совсем бы иначе с ней расставался, а в том и беда: кажется,
навеки ушла и никогда не воротится. Старшие с улыбкой смотрят на детские приключения; им
хорошо, они свое пережили, а для самих детей все является как неповторимое. Долго не мог
взять себе в ум Курымушка, почему так издевались над ним в гимназии, как за зверем ходили
и твердили: «Поехал в Азию, приехал в гимназию». Разве нет забытых стран на свете, разве
плана его не одобрил сам учитель географии, и если была его одна ошибка в выборе товарищей,
то ведь от этого не исчезают забытые страны, – их можно открывать иначе. В чем же тут дело?
«Уж не дурак ли я?» – подумал он. И стал эту мысль носить в себе как болезнь. Пробовал
победить сам себя усердием, стал зубрить уроки, ничего не выходило: Коровья Смерть как
заладил единицу, так она и шла безотрывно. Смутная была догадка в душе, что если бы что-
то не мешало, то мог бы учиться как все и даже много лучше. Однажды Коровья Смерть задал
такую задачу, что все так и сели над ней, все первые математики были спрошены, никто не мог
решить. Вдруг Курымушке показалось, будто он спит не спит и ему просто видится решение
отдельно от себя; попробовал это видимое записать, и как раз выходил ответ. Всю руку поднять
он не посмел, а только немножко ладонь выставил, и то она дрожала. Соседи крикнули:


– Алпатов вызывается!
– Ну, выходи, – сказал Коровья Смерть, – опять какую-нибудь глупость сморозишь. Это


тебе не Азия!
Курымушка вышел и стал писать мелом на доске по своему видению.
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– Как же это так ты? – изумился учитель. – Откуда ты взял это решение?
–  Из головы,  – ответил Курымушка очень конфузливо,  – мне так показалось. Это


неверно?
– Вполне верно. Только ведь как же ты мог?
И, к великому изумлению всего класса, сразу после единицы поставил три, и не простое,


а, как воскресение из коровьей смерти, на весь год. После этого случая он стал усердней учить
уроки, но так всего было много, что от силы было все выучивать только на три. Как учатся
иные всегда ровно на четыре и даже на пять, понять он не мог. Тупо день проходил за днем
и год за годом: глубоко где-то в душе как засыпанная пеплом страна лежала, дремала, и вот
– когда у Алпатова стали виться кольцами русые волосы и чуть-чуть наметились усики даже,
когда почти все ученики стали мечтать о танцах и женской гимназии и писать влюбленные
стихи Вере Соколовой, в начале четвертого класса, – будто из-под пепла вулкан вырвался, и
опять пошло все кувырком.


Мысль, что он дурак, все-таки не оставляла Курымушку и втайне его очень даже точила:
он не верил себе, что может окончить гимназию, так это было трудно и скучно, предчувствие
постоянно говорило, что все оборвется каким-то ужасным образом. На первых учеников он
не смотрел с завистью – они просто учились, и больше ничего, – но настоящие умные были в
старших классах, и многим им он очень завидовал. Эти умные держались как-то совершенно
уверенно, им было наплевать на гимназию, и в то же время они знали, что кончат ее и непре-
менно будут студентами; это были настоящие умные – таких в его классе не было ни одного.
Против его четвертого класса был физический кабинет, в нем были удивительные машины,
и там восьмиклассники занимались, настоящие умные ученики, и среди них Несговоров был
первый, к нему все относились особенно. Раз Курымушка засмотрелся в физический кабинет,
и Несговоров, заметив особенное выражение его лица, спросил:


– Тебе что, Купидоша? – Каким-то Купидошей назвал.
Робко сказал Курымушка, что хотелось бы ему тоже видеть машины.
Несговоров ему кое-что показал.
– Перейдешь в пятый класс, – сказал он, – там будет физика, все и узнаешь.
– А сейчас разве я не пойму?
– Отчего же? Вот тебе физика, попробуй.
Дома Курымушка нашел в книге одно интересное место про электрический звонок, стал


читать, рисовать звонки, катушки. На другой день случилось ему на базаре увидеть поломан-
ный звонок, стал копить деньги от завтраков, купил, разобрал, сложил, достал углей, цинку,
банку и – раз – какое счастье это было! – соединил проволоками, звонок задергался; подвинтил
– затрещал; еще подвинтил, подогнул ударник – он и зазвенел. Через два месяца у него была
уже своя электрическая машина, сделанная из бутылок, была спираль Румкорфа: в физическом
кабинете Несговоров показал ему все машины, и при опытах он там постоянно присутствовал.
Как-то раз он сидел у вешалок с одним восьмиклассником и объяснял большому устройство
динамо-машины. Несговоров подошел и сказал:


– Вот Купидоша у себя в классе из последних, а нас учит физике. Почему это так?
– Да разве нас учат? – вздохнул ученик и запел:


Так жизнь молодая проходит бесследно…


Несговоров тоже запел какую-то очень красивую французскую песенку.
Когда ябедник Заяц показался в конце коридора, Несговоров перестал петь.
– Спой, пожалуйста, еще, – попросил Курымушка, – мне это очень нравится.
– Нельзя, Заяц идет: это песня запрещенная.
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Так и сказал: за-пре-щен-на-я. С этого и началось. Запрещенная песенка навела на мысль
Курымушку взять как-нибудь и открыться во всем Несговорову. Но как это сделать? Он пони-
мал, что открываться нужно по частям, вот как с физикой: захотелось открыться в интересе к
машинам, сказал, его поняли, а что теперь хотелось Курымушке, то было совсем другое: сразу
во всем чтобы его поняли и он бы сразу все понял и стал как все умные. Ему казалось, что есть
какая-то большая тайна, известная только учителям, ее они хранят от всех и служат вроде как
бы Богу. А то почему бы они, такие уродливые, держали все в своих руках и их слушались и
даже боялись умные восьмиклассники? Просто понять – они служили Богу, но около этого у
восьмиклассников и было как раз то, отчего они и умные: им известно что-то запрещенное, и
вот это понять – сразу станешь и умным. Каждый день с немым вопросом смотрел Курымушка
во время большой перемены на Несговорова, и вопрос его вот-вот был готов сорваться, но,
почти что разинув рот для вопроса, он густо краснел и отходил. Мучительно думалось каждый
день и каждую ночь, как спросить, чтобы Несговоров понял.


– Чего ты смотришь на меня так странно, Купидоша? – спросил однажды Несговоров. –
Не нужно ли тебе чего-нибудь от меня? Я с удовольствием.


Тогда желанный вопрос вдруг нашелся в самой простой форме.
Купидоша сказал:
– Я бы желал прочесть такую книгу, чтобы мне открылись все тайны.
– Какие такие тайны?
– Всякие-развсякие, что от нас скрывают учителя.
– У них тайн никаких нет.
– Нет? А Бог! Ведь они Богу служат?
– Как Богу?
– Ну а из-за чего же они и мы переносим такую ужасную скуку и родители наши расхо-


дуются на нас; для чего-нибудь все это делается?
– Вот что, брат, – сказал Несговоров, – физику ты вот сразу понял, попробуй-ка ты одо-


леть Бокля, возьми-ка почитай, я тебе завтра принесу, только никому не показывай, и это у
нас считается запрещенной книгой.


– За-пре-щен-ной!
– Ну да что тут такого… тебе это уже надо знать: существует целая подпольная жизнь.
– Под-поль-на-я!
По этой своей врожденной привычке вдруг из одного слова создавать себе целый мир


Курымушка вообразил сразу себе какую-то жизнь под полом, наподобие крыс и мышей, страш-
ную, таинственную жизнь, и как раз это именно было то, чего просила его душа.


– Та песенка, – спросил он, – тоже подпольная?
– Какая?
– Мотив ее такой: там-та-та-а-та…
– Тише! Это «Марсельеза». Конечно подпольная…
– Вот бы мне слова…
–  Хорошо, завтра я тебе напишу «Марсельезу» и  принесу вместе с Боклем. Только


смотри, начинаешь заниматься подпольной жизнью – нужна конспирация.
– Кон-спи-ра-ция!
– Это значит держать язык за зубами, запрещенные книги, листки – все прятать так,


чтобы и мышь не знала о них. Понял?
– Понял очень хорошо, я всегда был такой…
– Конспиративный? Очень хорошо, да я это и знаю: не шутка начать экспедицию в Азию


в десять лет.
– Еще я спрошу тебя об одном, – сказал Курымушка, – почему ты называешь меня Купи-


дошей?
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– Купидошей почему? – улыбнулся Несговоров. – У тебя волосы кольцами, даже про-
тивно смотреть, будто ты их завиваешь, как на картинке, и весь ты скорее танцор какой-то,
тебе бы за барышнями ухаживать.


Курымушка посмотрел на Несговорова, и до того ему показались в эту минуту краси-
выми его живые, умные, всегда смеющиеся глаза и над ними лоб, высокий, с какими-то шиш-
ками, рубцами, волосы, торчащие мочалкой во все стороны, заплатанные штаны с бахромой
внизу и подметки, привязанные веревками к башмакам, – все, все было очаровательно. Всех
учеников за малейшую неисправность костюма одергивали, даже в карцер сажали, а Несгово-
рову попробовал раз директор сделать о подметках замечание…


– Уважаемый господин директор, – сказал Несговоров, – вам известно, что на моих руках
семья, и у сестер и братьев подметки крепкие; вот когда у них будет плохо, а у меня хорошо,
то очень прошу вас сделать мне замечание.


– Вам бы надо хлопотать о стипендии, – робко заметил директор.
– Обойдусь уроками, – ответил Несговоров. – К Пасхе у меня будут новые подметки, даю


вам слово!
Как это понравилось тогда Курымушке!
– Знаешь, – сказал он теперь, – я сегодня же остригу волосы свои под машинку, с этого


начну.
– И очень хорошо; у тебя есть серьезные запросы.
Не так запрещенная книга и «Марсельеза», а вот совершенно новый мир, открытый этим


разговором – ведь только звонок на урок оборвал разговор, а то бы можно и все узнать у Несго-
ворова, всю подпольную и нелегальную жизнь – вплоть до Бога, – вот это открылось, вот чем
был счастлив Курымушка.


«Начать, значит, с того, – думал он на уроке, – чтобы наголо остричься, это – первое;
во-вторых, хорошо бы дать теперь же зарок на всю жизнь не пить вина…» Правда, вина он
и так не пил, но хотелось до смерти в чем-нибудь обещаться и не делать всю жизнь. «Вот и
вино – если обещаться не пить, то уж надо не пить ни капельки; а как же во время причастия
пьют вино… правда, это кровь, но потом за-пи-ва-ют вином… Как это? Надо завтра спросить
Несговорова, он все знает, и все теперь можно спросить».


Быстро проходил урок географии, ни одного слова не слыхал Курымушка из объяснений
Козла, и вдруг тот его вызвал.


– Чего ты сегодня смотришь таким именинником? – спросил Козел.
Но что можно снести от Несговорова, то нельзя было принять от Козла: «смотреть име-


нинником» было похоже на «Купидошу».
– А вам-то какое дело? – сказал он Козлу.
– Мне до вас до всех дело, – ответил Козел, – я учитель.
– Учитель, ну так и спрашивайте дело. Зачем вам мои именины?
– Хорошо. Повтори, что я сейчас объяснил.
Курымушка ничего не мог повторить, но очень небрежно, вызывающе сложил крестиком


ноги и обе руки держал фертом, пропустив концы пальцев через ремень.
Тогда Козел своим страшным, пронзительным зеленым глазом посмотрел и что-то уви-


дел.
Этим глазом Козел видел все.
– Ты был такой интересный мальчик, когда собирался уехать в Азию, прошло четыре


года, и теперь ты весь ломаешься: какой-то танцор!
То же сказал Несговоров – и ничего было, а Козел сказал – так всего передернуло, чуть-


чуть не сорвалось с языка: «Козел!» – но, сначала вспыхнув, он удержался и потом побледнел;
наконец и с этим справился и сделал губами совершенно такую же улыбку, как это делал Коро-
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вья Смерть, когда хотел выразить ученику свое величайшее презрение словами «есть мать?»
и потом – «несчастная мать!».


– Где ты научился такие противные рожи строить?
– В гимназии.
– Пошел на место, ломака, из тебя ничего не выйдет.
С каким счастьем когда-то Курымушка от того же Козла услышал, что из него что-то


выйдет, а теперь ему было все равно: он уже почти знал о себе, уже начало что-то выходить,
и уже не Козлу об этом судить.


Пока так он препирался у доски с учителем, на парту его Коля Соколов, брат извест-
ной всей гимназии Веры Соколовой, положил записку. Письмецо было очень коротенькое, с
одним только вопросом: «Алпатов, согласны ли вы со мной познакомиться? Вера Соколова».
Получить бы такое письмецо вчера – какие бы мечты загорелись! Ведь почти у каждого есть
такая мечта – выше этого некуда идти, – как познакомиться с Верой Соколовой, да еще по ее
выбору! С каким бы трепетом вчера он написал, что согласен, и просил бы назначить свидание.
Но сегодня против этого, совсем даже поперек, лежало решение остричь наголо волосы и всю
жизнь не пить вина; выходило – или то, или другое, а остричься и познакомиться с Верой Соко-
ловой было невозможно. «Может быть, не стричься?» – подумал он и ясно представил, будто
он с Верой Соколовой катается на катке под руку и шепчет ей что-то смешное, она закрывается
муфтой от смеха и… «Нет, – говорит, – нет, не могу, я упаду от смеха, сядемте на лавочку».
Садятся на лавочку под деревом, а лед, зимний, прозрачный, колышется, тает, и волны теп-
лые несут лодочку. Кто-то загадывает ему загадку: плывет лодочка, в ней три пассажира, кого
оставить на берегу, кого выбросить, а кого взять с собой. «Веру Соколову беру!» – отвечает он
и плывет с ней вдвоем, а навстречу плывет Несговоров с Боклем в руке, поет «Марсельезу»,
посмотрел на Курымушку, ничего не сказал, ничего не показал на лице и все скрыл, но все
понял Курымушка, как в душе больно стало этому прекрасному человеку.


Звонок последнего урока вывел Курымушку из колебания, он твердым почерком написал
поперек письма, как резолюцию: «Не согласен», – передал письмо Коле Соколову и пошел из
гимназии прямо в парикмахерскую.


– Nun, nun… wa-as ist’s, o du, lieber Gott!8 – встретила его добрая Вильгельмина. – Такие
были прекрасные русые волосы, и вот вдруг упал с лестницы: von der Treppe gefallen!


Курымушка посмотрел на себя в зеркало и с радостью увидел, что лоб у него такой же
громадный, как у Несговорова, и тоже есть выступы и рубцы.


А прислуга Дуняша как увидела безволосого, так и руками всплеснула:
– Лобан и лобан!


 
Подпольная жизнь


 
Бывало, бросишь камень в тихое озеро – он на дно, а круги идут далеко, глазом не уви-


дишь, и только по догадке знаешь, что катиться им по всей воде до конца. Брошена была когда-
то и где-то одна мысль, как камень в воду, и пошли круги по всему человечеству и докатились
до нашего мальчика. Мысль эта была: законы природы.


То был Закон Божий, а то просто закон. В том законе нужно было только слушаться, в
этом – узнавать, и когда узнал и стал жить по закону, то слушаться больше никого не нужно:
это знание и дело.


День и ночь мальчик Бокля читает, много совсем ему непонятного было вначале, но когда
ключ был найден – этот новый закон, то очень интересно было перечитывать и все подводить
под него.


8 Что же это, боже мой! (нем.)
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В том законе, которому учат в гимназии, есть какое-то «вдруг!», все учителя очень любят
это слово: «и вдруг!» или… «а вдруг!», бывает даже: «вдруг – вдруг!». Каждый из учеников
ходит в класс и учится, как машина, от часу до часу, но всегда ожидает над собой, или под
собой, или возле себя это «…вдруг!». Надзиратель Заяц постоянно под страхом… «и вдруг!»
оглядывается, прислушивается, лукавится. Козел, самый умный, и то, бывает, ни с того ни с
сего мелко-мелко перекрестится, и Алпатов узнает в этих крестиках свое детское в саду, в
полях, когда, бывало, идет по дорожке и вдруг начинает из кустов такое показываться, чего
отродясь не видал.


А если по новому закону жить, то никаких «вдруг» быть не может, всему есть причины.
Так он, читая и думая, думая, потом добрался и к Богу, что Он есть тоже причина, но вспомнил
о причастии, когда священник говорит: «Со страхом Божиим и верою приступите», – вот тут-
то и может быть больше всего это «вдруг», об этом страшно и думать, и кажется, сюда не
подходит новый закон.


Каждую большую перемену Алпатов ходит теперь с Несговоровым из конца в конец,
восьмиклассник сверху кладет ему руку на плечо, Алпатов держится за его пояс, и так они
каждый день без умолку разговаривают.


– Последнее – это атом, – говорит Несговоров.
– Но кто же двинул последний атом? Бог?
– Причина.
– Какая?
– Икс. А Бог зачем тебе?
– Но ведь Богу они служат, наши учителя, из-за чего же совершается вся наша гимнази-


ческая пытка?
– В Бога они верят гораздо меньше, чем мы с тобой.
– Тогда все обман?
– Еще бы!
– Я сам это подозревал. Но неужели и Козел не верит?
– Козел очень умный, но он страшный трус и свои мысли закрещивает, он – мечтатель.
– Что значит – мечтатель?
– А вот что: у тебя была мечта уплыть в Азию, ты взял и поплыл, ты не мечтатель, а он


будет мечтать об Азии, но никогда в нее не поедет и жить будет совсем по-другому. Я слышал от
одного настоящего ученого о нем: «Если бы и явилась та забытая страна, о которой он мечтает,
так он бы ее возненавидел и стал бы мечтать оттуда о нашей гимназии».


– Но ведь это гадко, – почему же ты говоришь, что он умный?
– Я хочу сказать: он знающий и талантливый.
– А умный, по-моему, – это и честный.
– Еще бы!
После этого разговора стало очень страшно; про это свое, что ему страшно, Алпатов


ничего не сказал Несговорову, – как про это скажешь? Этот страх еще хуже, чем в лесу бывало:
там догадываешься, а тут известно, что это старшие сговорились между собой и обманывают
всех. Как тут жить среди обмана?


Раз он идет из гимназии и слышит, говорят два мещанина:
– Смотри!
– Нет, ты смотри!
– Господь тебя покарает!
– А из тебя на том свете черт пирог испечет.
Сразу блеснула мысль Алпатову, что они считаются маленькими в гимназии и их обма-


нывают Богом, а ведь эти мещане тоже маленькие, и мужики, и другие мужики соседней губер-
нии, и так дальше, и еще дальше, – значит, их всех обманывают?
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«Кто же виноват в этом страшном преступлении?» – спросил он себя. Вспомнилось, как
в раннем детстве, когда убили царя, говорили, что царь виноват, но где этот царь? как его
достанешь?..


«Козел виноват!» – сказал он себе.
За Козлом были, конечно, и другие виноваты, но самый близкий, видимый, конечно,


Козел-мечтатель.
«Что же делать? Как быть дальше?» – спросил он себя, входя к себе.
–  О, мой милый мальчик,  – сказала ему добрая Вильгельмина,  – зачем, зачем ты


остригся? Ты стал теперь такой умный.
– Чем же это плохо быть умным?
– Всему свое время, у тебя были такие красивые каштановые волосы, тебе надо бы тан-


цевать, а ты по ночам книжки читаешь.
И от доброй Вильгельмины Алпатову так показалось: хорошо это время, когда он хотел


танцевать, и как хорошо казалось тогда узнать тайны, а вот узнал… и что теперь делать? В
эту ночь в первый раз он узнал, что такое бессонница, долго провертелся на кровати и только
под утро уснул.


– Auf, auf! В гимназию! – звала его Вильгельмина.
А он все лежал и лежал. Какая тут гимназия! Разве в гимназии дело? И ему захотелось


хоть гадость какую-нибудь, но делать сейчас же, немедленно… Вспомнилось, как в саду его
братья выстраивались возле бани вместе с деревенскими мальчиками и занимались обыкно-
венным пороком, как и он тогда пробовал, но у него ничего не получалось. Теперь он тоже
захотел это сделать, но опять ничего не вышло. «Этого даже не умею!» – подумал он с досадой,
и сильное раздражение явилось: хоть бы кого-нибудь обидеть, но невозможно было сказать
дерзость доброй Вильгельмине с двойным подбородком.


– Милый мой мальчик, – говорила она, – отчего ты такой бледный сегодня? О, зачем ты
остригся?


Смутно бродил он мыслью в разные страны, как-то ни во что ею не упираясь, будто пахал
облака. В гимназию не пошел, а прямо в городской сад, на самую отдаленную лавочку, и стал
там думать о последней, казалось ему, неизвестной и большой тайне, – вот бы и это узнать. В
классе была целая группа учеников, во главе с Калакутским, они между собой всегда говорили
про это и знали все. Но это раньше так чуждо было Алпатову, что он их сторонился и даже
боялся. Вот бы теперь их расспросить! И так случилось, что путь Калакутского из гимназии
домой как раз был через городской сад, мимо этой лавочки. Алпатов задержал его и прямо
спросил про это.


– Можно, – сказал Калакутский, – только тебе первый раз надо выпить для храбрости.
– Ну что же, давай напьемся.
– Приходи ко мне в сумерки.
Началось ожидание вечера, страх не выдержать и осрамиться борол его. «Ничего, – борол


он свой страх, – когда напьюсь, страшно не будет». И всю надежду возложил на водку. С тех
пор еще, как он бежал в Азию и напился с Кумом, не пил он ни разу, но воспоминание о
действии водки было связано с большой белой теплой подушкой и крепким сном. Хорошее
воспоминание! Водка может совершать чудеса.


Как только смерклось и стали зажигать фонари, он явился к Калакутскому.
– Ну, пойдем?
– Куда пойдем? – спросил Калакутский.
Алпатов покраснел, стыдясь напомнить. А Калакутский был такой: у него всегда в одно


ухо вскочит, в другое выскочит, и что-нибудь делать с ним можно только в тот самый момент,
когда в одно ухо вскочило, а из другого еще не выскочило.


– А! – вспомнил он вдруг. – Водки не купил, нельзя было, у нас сегодня гости.
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– И не пойдем?
– Нет, отчего же, пойдем, – там выпьем, у них есть. У меня там есть приятельница Настя,


она тебя живо обработает. Ты не думай, что это из корысти, – они нас, мальчиков, очень любят,
только надо теперь же идти, до их гостей, и прямо к ним в комнаты. Неужели ты никогда не
пробовал?


– Нет, я думал – нам это нельзя.
– Во-от! А я, брат, с десяти лет начал. Как же это ты вздумал?
– Да так, вижу, нет ничего – и вздумал.
– Как нет ничего?
– Учителя – обманщики, сами не верят, а нас учат.
– Неужели это ты только теперь узнал? А я с десяти лет понимал. Ты знаешь, Заяц-то


наш к моей Анютке ходит, она мне все рассказывает, хохочет. Он страшный трус и тоже нашим
путем ходит: заборами, пустырями, в одном месте даже в подворотню надо пролезть, ну, она и
заливается. Ты представляешь себе, как Заяц подлезает в подворотню? А ты думал – они боги.
Я тебя Насте поручу, она мальчиков любит. Понравишься, так еще подарит тебе что-нибудь.
Ну, пойдем.


«Вся надежда на водку!» – холодея от страха, думал Алпатов.
Шли сначала по улице, Алпатов спросил:
– А Козел тоже ходит?
– Нет, у Козла по-другому: он сам с собой.
– Как же это?
Калакутский расхохотался.
– Неужели и этого ты еще не знаешь?
Алпатов догадался, и ужасно ему стал противен Козел: нога его, значит, дрожала от этого.
– Ну, здесь забор надо перелезть, не зацепись за гвоздь, – сказал Калакутский.
Перелезли. Ужасно кричали на крышах коты.
– Скоро весна, – сказал Калакутский, – коты на крышах. Ну, вот только через этот забор


перелезем и – в подворотню…
Перелезли, нырнули в подворотню. С другой, парадной стороны двора ворота были при-


открыты, и через щель виднелся красный фонарь.
– Запомни теперь для другого раза, – шепотом учил Калакутский, – этот заячий путь –


нам единственный, а с той калитки если войдешь, сразу сцапают. Теперь вот в этот флигелек
нужно, и опять осторожно, чтобы хозяйка из окна не увидала: ведь мы с тобой бесплатные.
Боишься?


– Нет, не боюсь!
– Молодец. Постоим немножко в тени: какая-то рожа у окна. Ну, ничего, идем.
В темном коридоре Калакутский нащупал ручку, погремел, шепнул:
– Отвори, Анюта!
– Это ты, Калакуша?
Она только проснулась, сидела на неубранной кровати в одной рубашке. Алпатову ничего


не показалось в ней особенного: просто раздетая женщина и – ничего таинственного, как пред-
ставлялось.


– Вот этот мальчик, – сказал Калакутский, – его надо просветить.
– Веди к Насте, она их страсть любит.
Пошли дальше по коридору. «Если так, – думал Алпатов, – то не очень и страшно». Но


Настя оказалась большая фарфоровая баба с яркими пятнами на щеках.
– Поручаю тебе обработать этого кавалера, – сказал Калакутский.
И втолкнул Алпатова в ее комнату.
– Раздевайтесь, – очень ласково сказала Фарфоровая. – Пива желаете?
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– Водки, – ответил Алпатов.
Она вышла.
Тогда стала ему Фарфоровая как на первых уроках в гимназии Коровья Смерть: страшно


и слабо в себе. «Не убежать ли теперь?» – подумал он, но вспомнил, что еще будет водка и
после нее все переменится. Тоже был страшный становой, а потом стал милым Кумом.


Она принесла графин с двумя рюмками, на блюдечке было нарезано мясо: закуска.
– Миленочек, ах, какой ты хорошенький! Пил ли ты водку когда-нибудь?
– Пил! – И налил две рюмки. – За ваше здоровье! – Чокнулся и выпил.
И вот странно – обжег себе рот, водка настоящая, а никакой перемены от нее не было.
Налил еще, выпил и – опять ничего, и еще налил и – опять ничего, и еще…
– Миленочек, ты очень уж скоро, так ты совсем опьянеешь.
– Водка на меня не действует, – ответил Алпатов, – мне надо много выпить.
– Вот ты какой!
Она села в кресло, притащила его к себе на колени, обняла.
– Ах, какой ты хорошенький, миленочек, знаешь, я тебе сделаю подарок – вот.
И дала ему небольшой перочинный перламутровый ножик.
– Подождите, – освободился Алпатов, – я сейчас на двор схожу, мне нужно.
Шинель надел, а пояс забыл. Выпитая водка стала действовать, только в другую сто-


рону, – видно, напрасно грешат на этот хлебный напиток. Или, может быть, невидимая, неслы-
шимая, притаенная где-нибудь в уголку души детская прекрасная Марья Моревна оттолкнула
от своего мальчика фарфоровую бабу с яркими пятнами. Водка действовала, но в другую сто-
рону: бежать, бежать.


Он спрятался в тени ворот, собираясь перелезть в подворотню, но вдруг ему почудилось,
что на той стороне есть кто-то.


«Не Заяц ли это лезет?»
Вылез кот и шарахнулся, другой кот бросился на первого, и оба с ужасным криком понес-


лись на крышу. Две старушки у других ворот разговаривали между собой.
Первая старушка сказала:
– Пост пополам хряпнул!
Вторая ответила:
– Коты на крыши полезли.
Первая сделала вывод:
– Значит, месяц остался до полой воды.
«Ведь вот как они странно выводят, – подумал Алпатов, – у них причины выходят совсем


не так, как у Бокля».
Коты, сцепившись в клубок, ляпнулись с крыши прямо ему под ноги и бросились в под-


воротню. За котом бросился в подворотню Алпатов – и на забор, по кустам до другого забора,
по улице.


Добрая Вильгельмина ничего не заметила в дверях, и он прямо пошел в постель, но водка
теперь только и начала свое действие; всю ночь ему чудится, будто Заяц его преследует, он
в подворотню – и Заяц за ним; по пустырям, по заборам, по крышам мчатся они всю ночь,
только где-то у собора ему удалось наконец обмануть Зайца: с высокой горы он катился вниз
кубарем, и там у реки опрокинутая лодка, под эту лодку нырнул он, а там… что там он увидел!
Там сидел Козел и уединенно сам с собой занимался.


– Auf, auf! В гимназию! – звала его Вильгельмина. С ужасной головной болью он встал
и вышел к чаю.
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– О mein liebes Kind9, – воскликнула добрая Вильгельмина, – ты совсем больной, не нужно
ходить в гимназию!


Но Алпатов пошел, у него было какое-то смутное решение начать свою жизнь совсем
по-другому. Первый урок был как раз география. Вошел Козел, сел, заложил ногу за ногу и
задрожал, заходила кафедра, затряслась половица и через половицу – и парта. Алпатов стал
испытывать точь-в-точь такое же невыносимо противное, как от фарфоровой дамы. Своими
зелеными глазами учитель стал перекидываться от лица к лицу. Алпатов упорно смотрел, и
когда встретил, то видел, как они зло вспыхнули и остановились, как две кометы – злейшие на
всем небе светила. Алпатов опять скривил губы, как Коровья Смерть, и от этого Козлу стало,
будто он яд принял.


– Ты опять рожи строишь? – сказал он.
– А вы опять дрожите, – ответил Алпатов. – Мне это неприятно.
Класс притих, как перед грозой.
Козел перестал дрожать ногой и даже как будто сконфузился, стал шарить глазами в


журнале, слепо вызвал кого-то. Только Алпатову нельзя было так оставаться, было начертано
совсем не тут, что идти ему в это утро, идти до конца: далеко где-то в других временах и в
других странах камень упал, и пошли круги по человечеству и сегодня докатились до этого
мальчика. Он поднял руку.


– Что тебе надо?
– Позвольте выйти.
– Не успели начать урок – и уже выйти. Что с тобой?
Сердце у него стучало. Он вспомнил, что Вильгельмина, принимая бром, жаловалась на


сердцебиение, и сказал:
– У меня биение сердца.
– Ну что же, – ответил Козел, – сердце у всех бьется.
В классе засмеялись. Победа была за Козлом. Алпатов сел на свое место.
Жалобно ударил колокол Крестопоклонной недели, в церкви пели «Кресту Твоему


поклоняемся, Владыко». При этом звуке Козел тихонечко и быстро перекрестился.
Алпатов встал.
– Тебе что?
– Пост пополам хряпнул.
– Ну так что?
– Коты на крыши полезли.
– Что ты хочешь сказать?
– Значит, месяц остался до полой воды.
Козел хорошо понял.
Козел такое все понимал.
– Какой ты заноза, я никогда не думал, что ты такой негодяй. Сейчас же садись и не


мешай, а то я тебя вон выгоню.
Алпатов сел. Победа была за ним. Козел задрожал ногою, и половица ходуном заходила.
– Вон вы опять дрожите, невозможно сидеть.
– Вон, вон! – кричал в бешенстве учитель.
Тогда Алпатов встал бледный и сказал:
– Сам вон, обманщик и трус. Я не ручаюсь за себя, я не знаю, что сделаю; может быть,


я убью.
Тогда все провалилось: и класс исчез в гробовой тишине, и Козел.


9 О мое дорогое дитя (нем.).
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Заунывно ударил еще раз колокол Крестопоклонной недели. Козел перекрестился боль-
шим открытым крестом, принимая большое решение, сложил журнал, убрал карандаши.


– Ты – маленький Каин! – прошептал он Алпатову, уходя вон из класса.
– Козел! Козел! – крикнул ему в спину Алпатов.
Через несколько минут в класс вошел Обезьян; у него было торжественно-мрачное лицо,


и он сказал:
– Алпатов, возьми свой ранец, уходи из класса и больше не возвращайся.
Алпатов не надел на спину ранец, как это непременно требуется, а взял его под мышку


портфелем, запел:


Allons, enfants de la patrie!


И пошел в коридор мимо директора, не поклонился и все пел:


Contre nous de la tyrannie…10


По пути домой он зашел в лавочку, купил себе черные пуговицы.
– Что случилось? Что так рано? – спросила его добрая Вильгельмина. – Заболел?
– Меня исключили из гимназии, – сказал Алпатов.
– Wa-a-as-s?
Алпатов попросил ножницы, иголку с ниткой и пошел в свою комнату. Там он сел у сто-


лика, развернул свою заветную бумажку, положил на стол перед собой. И, отпарывая блестя-
щие серебряные пуговицы, пришивая черные, запел на весь дом:


Allons, enfants de la patrie!
Le jour de gloire est arrivé…11


Верно, из всех хозяек этого города одна добрая Вильгельмина понимала эту песню во
всем ее ужасном значении.


– Alles verloren! – шептала она с ужасом. – Armes Kind!12


А за дверью до самого вечера гремело:


Contre nous de la tyrannie…


 
От автора


 
Так вот теперь мало-помалу определяется, что из моего натурального существа сначала


еще в детстве вышло и сложилось стремление уйти куда-то в иную страну, в иное место, где
создавалась потом «Ветка Палестины».


И эта первая неудача открыть в себе самом новую страну окончилась позором возвраще-
ния в свою конюшню.


Так точно вышло и с побегом в Азию. Все товарищи по классу с каким-то злорадством
дразнили меня непрерывно: «Поехал в Азию, приехал в гимназию». Конец же пребывания
моего в Елецкой гимназии был не чем иным, как продолжением неудачи побега в небывалое.


10 О дети родины, вперед!На нас тиранов рать идет… (фр.)
11 О дети родины, вперед!Настал день нашей славы… (фр.)
12 Все погибло! Бедное дитя! (нем.)
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Писал я об этой страшной неудаче и с точки зрения натурального человека, и с точки
зрения маленького поэта Курымушки, и с точки зрения автора «Кащеевой цепи» начала эпохи
Октябрьской революции. Но теперь я чувствую, что мало мог тогда разобраться в себе и понять
основы своего благодетельного стыда неудачи.


Особенно сильный позор я переживал, когда, выгнанный из гимназии, сам своей рукой
отпарывал блестящие серебряные пуговицы шинели и пришивал на их место обыкновенные
черные.


При каждом выходе на улицу, при каждой встрече я чувствовал себя тем неудачником,
тем отбросом гимназии, какие потом навсегда оставались в родном городке мелкими чинов-
никами на почте, в архиве, и жили какие-то заскорузлые, покрытые чириями и бородавками,
в своем непомерном послушании темному быту.


Это была коренная неудача. Казалось тогда: сбили тебя в дорожную канаву на основном
жизненном пути, а сами всей массой весело дальше идут по хорошей дороге, – с кого спраши-
вать?


Торчмя головой полетел ты в канаву, и мечта твоя о небывалом обманула тебя, как сне-
жинка растаяла у тебя на ладони, – опять, с кого же спрашивать?


Но так уже устроена душа человека-неудачника, что он ищет виновника своей неудачи.
И так великое множество людей, больших и малых, выползают из канав своих только для


того, чтобы рогом своим кого-нибудь чкнуть.
Вспомнить даже великого Пушкина: как он, будучи смертельно простреленным и при


всей своей гениальности, не крикнул врагу: «Уходи!» – и не швырнул к его ногам пистолет.
Нет! Нет! Моя нравственная задача, как теперь я понимаю, была в том, чтобы вытравить


из жизни своей самое влияние неудачи, чтобы самая кровь моей жизни текла совсем по иному
руслу.


Мало того! Я знаю, теперь мой путь подходит и роднится с тем, за что страдал так сильно
и теперь бьется весь родной мой народ, заявляя всему миру, что ему не нужно чужой земли.


В глубине души мне казалось и тогда, что от природы все люди достаточно награждены
всякими талантами, что есть на свете у каждого человека в душе возможность творческого
усилия, позволяющего выскочить каждому из тупика своей неудачи.


1954
 


Звено третье
Золотые горы


 


 
От автора


 
Теперь, когда я пишу, поправляя и переделывая мой старый роман в автобиографиче-


ский, не много осталось людей, кто бы со свежей головой мог бы рассказать о том, что видело
старое дерево где-нибудь на большаке под Ельцом.


Вот это-то и дает мне смелость говорить о самом себе, что я хорошо помню слова послед-
него гуртовщика Алпатова Дмитрия Ивановича, перегонявшего скот из Украины в Москву.


Все я помню хорошо, но только последний гуртовщик, кто мне так чудно рассказывал,
тоже умер, я и буду считать, будто он теперь обернулся в старую-престарую лозинку с окошком
в стволе. Сквозь это самое окошко я смотрю из настоящего в далекое прошлое и рассказываю.


Так полагалось в то далекое время всем купцам, торгующим скотиной: при перегоне
быков, овец, коров, коз из Украины в Москву непременно и самим лично двигаться вместе со
скотом одним шагом из Украины в Москву. Тот старый Алпатов, от кого я это слышал, ездил
обыкновенно в плетеной, купленной на Макарьевской ярмарке тележке, и большей частью с
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кем-нибудь в паре из тех же елецких купцов. Вспоминаю, будто ездил он с Хренниковым. Или
нет, кажется, с Ростовцевым, сосланным еще при Петре Первом из Ростова за медный бунт. А
может быть, и дедушка мой, Алпатов Дмитрий Иванович, и Хренников, и Ростовцев или тоже
и Горшков – все в разное время рассказывали подобное, и все потом слилось во мне в общее
дело перегона скота из Украины в Москву.


В плетеной корзине тележки сидели хозяева гуртов, и с ними находил себе место петух.
– Зачем петух-то? – спрашивал я дедушку.
– Не брать же с собой золотые часы! – отвечал он.
Выходило так, будто у хорошего купца, богатого, часы могли быть только золотые.
– Почему же, – спрашивал я, – нельзя брать с собой золотых часов?
– Убьют, – отвечал дедушка.
А что из-за часов людей убивают, слышал я много раньше при других случаях и делах


купеческой жизни, и удивляться тут нечему.
Царем времени при перегонке гуртов был петух. Сам я никогда не пробовал определяться


во времени по петуху, но по голосам диких птиц на охоте хорошо понимаю время и знаю, что
по петуху определиться во времени тоже не так легко, как оно представляется.


Вот когда закричит петух тем своим степным голосом, то надо непременно слушаться,
поднимать стада и надевать козлу на шею звонкий колокольчик. Козел с колокольчиком идет
впереди гуртов, и по звуку его колокольчика в строгом порядке идут украинские рогатые степ-
ные быки, бараны, коровы и овцы.


Козел у них всех самый умный и показывает им путь.
По крику петуха в полдневный зной снимают с козла колокольчик, стада останавлива-


ются на отдых, и тут-то вот и становится понятным, почему большак делался таким необъятно
широким. Конечно, широко стада идут, и много надо земли, чтобы скот не пустился в хлеба,
но все-таки можно бы сделать для прогона скота и не такие широкие дороги.


А вот как поглядишь, как ведет себя скот на отдыхе, на полдневном привале, так сразу все
и поймешь. Ведь белые тропинки, пыльные дорожки – только ниточки на зеленом море всего
большака; весь большак покрыт сладкой кудрявой травкой, и эта-то травка и держит гурты и
не дает им охоты отрываться и терять золотое время на поиски пищи в хлебах.


Да и сами купцы, гуртовщики, в полдень не очень-то далеко отходят от своей тележки.
Тут где-нибудь под старой лозинкой в тени на краю большака прикорнут сколько-то, и петух
их опять поднимает, и опять звенит на шее умного козла его правильный колокольчик.


Но все это, конечно, только присказка, самое счастье, самый настоящий купеческий рай,
о чем потом деды так сладко рассказывают своим внукам, самая соль бывает, когда гурты оста-
навливаются для ночного отдыха, а купцы ставят свой знаменитый в то время «тройной» степ-
ной самовар.


Считаю за большое свое счастье, что мне самому не только довелось видеть, но даже в
трудное время набега генерала Мамонтова на Елец раздобыть такой самовар и пользоваться
им во время набега казаков. Самовар этот был сделан из красной меди ручным способом и
разделялся перегородками на три отделения: в одном, соединенном с краном, варился чай, в
другом обыкновенно наша елецкая белая просяная каша и в третьем какой-нибудь супишко.


Тут, наверно, где-нибудь под той старой лозинкой, купцы стелили себе коврик, и сама
степь во мраке ночи осмеливалась приближаться к самовару, и обнимать, и нянчить людей и
стада.


А чего стоит первый свет на утренней заре, и первый крик петуха, и потом опять коло-
кольчик!..


И вот где, очень может быть, и таится моя настоящая автобиография: ведь те же самые
облака, та же самая мурава и ночные птицы…


Очень может быть!







М.  М.  Пришвин.  «Кладовая солнца»


68


Только можно сказать и так: та далекая поэзия моих прадедов чуть-чуть коснулась меня,
когда по этому самому большаку ездили мы с моей матерью на своих лошадях в тарантасе.
Украинский же скот поехал в то время в Москву в товарных вагонах по железной дороге.


Сказать, что большак без гуртов потерял всякий смысл, нельзя. Напротив, в базарные
дни и особенно в ярмарку он наполнялся и людьми, и тоже всяким скотом. Глядя на все это
непонятное движение, я мало-помалу уставал от него и переводил глаза на мать, как бы стара-
ясь по ней понять, к чему это все.


Она же все понимала, и это было мне до крайности удивительно, и я думал с завистью:
«Вот бы и мне так научиться все бы, все до ниточки понимать на земле!» Не то чтобы она чего-
то не знает, нет! Она не может не знать, но она это ей не нужное пропускает. Вот почему-то
мама впилась глазами в идущего мужика на обочине…


– Стой, Глеб! – говорит она кучеру.
– Чего? – обертывается Глеб.
– Это не каменщик Стефан там теленка ведет?
– Он, пьянчужка! – отвечает Глеб.
– А теленок-то, кажется, поеный?
– Конечно поеный, только что от него останется, пока он его доведет до Ельца!
Мать велит Глебу подъехать прямо к Стефану.
– Жена у него Христина? – спросила мать.
– Христинья из Красной Пальны, – отвечает Глеб.
Теперь мать все понимает. Христина поила теленка, а Стефан пришел домой к празднику


без нее: может быть, Христина просто к обедне пошла. Высмотрев теленка, Стефан, не долго
думая, привязал его на веревочку и потянул в Елец на ярмарку: продать и пропить.


Удивительно было, как мать о всем догадалась по одному только взгляду на теленка, хоро-
шего, поенного чистым молоком, но еще недопоенного. Не просто от жалости к хорошей жен-
щине, доставшейся пьянице, началось все в душе матери: пьяницам она даже немного сочув-
ствовала. Началось в этом случае все у матери, конечно, через теленка: теленок был недопоен
и на пути в Елец потеряет весь свой нагул. Ей было жалко теленка, но эта жалость текла к
людям: устроить теленка бы, и люди сами устроятся. Так оно и выходило.


Разговор со Стефаном был недолгий: мать понимала цель Стефана и дала ему рубль:
больше как на рубль ему и не выпить. А теленка мы усадили в тележку и поехали к Христине
в Красную Пальну. Тут всем была радость, и первая, конечно, Христине, потом и Стефану, и
сам рубль, отданный каменщику, радовался: он пойдет в задаток за новую ограду.


Так с самого раннего детства дивился я глазам своей матери: мне кажется, не было на
большаке ни одного человека, ни одной судьбы даже какого-нибудь животного, чтобы в нее не
проникал глаз моей матери.


Только много-много лет спустя я успел все-таки порадовать мать свою первой книгой
моей о русской природе, и, может быть, она про себя тихонько даже и поняла, что я в своей
книге на природу ее глазами глядел.


Погодите, вот вдруг вспомнилось, к чему я начал рассказывать о своих предках-купцах.
Перед этим я рассказывал, как это было тяжело гимназисту спарывать пуговицы с форменной
шинели, а самому думать о небывалой, неоткрытой стране, куда меня повлекло.


Мне вдруг пришло сейчас в голову: а что, если и это первое путешествие мое в небывалое
и потом все эти годы странствий на русской почве и дальше, далеко за ее пределы, все это
небывалое: на белых водах и в золотых горах началось и осталось в душе от предков-купцов,
собиравших русскую землю? Что, если это еще идет у меня в душе от Садко, богатого гостя?


Что, если и все мое небывалое, как я привык думать, начало моего собственного и вся-
кого творчества есть не что иное, как замысел нового путешествия какого-нибудь Ермака или
нашего Гуська на «новые места»?
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Простите, не так-то легко после стольких лет жизни сразу вернуться к тому времени,
когда Алпатов, исключенный из гимназии, поехал к своему дяде в Сибирь.


1954
 


Самый высший
 


Трудно было! Помню, тихо между собой беседуют мать, рано поседевшая от неустанной
работы на банк, Дунечка, учительница «на легальном положении», верующая в старца Софья
Александровна и еще новое лицо – дядя Курымушки, сибирский купец и пароходчик Иван
Астахов, горбоносый, с пепельными кудрями, великан и красавец, если бы не темен в лице: не
то разбойник, не то старый цыган-конокрад.


Вечереет. В окно смотрит голубая весна. В коридоре кто-то кашляет.
– Кто там? – спрашивает мать.
– Я.
– Кто ты? Гусёк?
– Так точно.
– Ты, наверно, опять пришел землю просить?
– Никак нет, покумекиваю подаваться к новым местам.
– Вали, вали, – сказал Иван Астахов, – голова на плечах, в Сибири все можно.
Сквозь тонкий сон Курымушка узнает голос Астахова и ужасно боится, что он скажет


о чем-нибудь: «Самый высший». Эти слова его в прежний приезд, сколько-то лет тому назад,
подхватили братья, и, бывало, только он выговорит: «Самый высший», зажимают носы и, лопа-
ясь, фыркают. Грозно, орлиным взглядом оглядывает их Самый высший, а они все показывают
на Курымушку и говорят, будто это он их смешит какими-то штуками. Вот как было страшно
тогда ожидать взрыва смеха, что и посейчас осталось, и скажи дядя сейчас свои заколдованные
слова – он непременно расхохочется в своем кресле. С полузакрытыми глазами он слушает
разговор с Гуськом и один понимает трудное его положение: ведь это тот самый Гусёк, про
которого говорили, будто он, как Адам, был изгнан из рая пахать, но землю всю отняли поме-
щики. И вот он теперь стоит, хочет спросить сибирского купца про землю и не знает, что же
именно спросить, с какого конца начать, и уж, наверное, больше всего ему хочется узнать, есть
ли там белые перепелки и, может быть, даже голубые бобры.


Долго он мнется на пороге. Терпеливо ждет вопроса Самый высший.
– А есть на новых местах перепелки? – спрашивает наконец Гусёк.
– Вот он всегда так, – сердится мать, – ему бы только перепелок ловить, все хозяйство


из-за таких пустяков пропадает.
Высший смеется. Гусёк просит прощения и уходит.
Темнеет в комнате. Мать спрашивает:
– Няня, лампу заправила? Пора зажигать.
Няня приказывает:
– Дуняша, поди вздуй свет.
– Ах, тетенька, – просит Дунечка, – погодите немного, смотрите, как хорошо в окне голу-


беет снег, будто кто-то идет к нам сюда тихо-тихо.
Курымушка смотрит туда в окно, и там правда знакомый ему Тихий гость идет с голубых


полей.
–  Тише, тише,  – просит мать,  – кажется, бредит, слышали, сейчас сказал «Марья


Моревна».
– А я и забыла, – шепчет Дунечка. – Вчера я от Маши письмо получила из Флоренции.
– Где это?
– В Италии.
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– Вот куда прострунила! Ну-те!
– Тетенька, когда же бросите вы свое «нуте»?
– Прости, милая. Что же пишет тебе из Италии наша Марья Моревна?
– Живет в какой-то семье, моет полы, стирает, готовит, учит детей; видно, ребятам вскру-


жила головы не хуже нашего, и, заметно, ее там боготворят.
– Помните, Марья Ивановна, – вмешивается Софья Александровна, – я вам еще тогда


говорила, что ее очарование вредное – настоящий яд для детей, видите сами, пример на глазах,
и так ее дети все перестреляются.


– При чем же тут она, если учителя такие мерзкие?
– Мерзкие не одни учителя, в жизни надо уметь приспособляться. Знаете, я все-таки вам


советую, как только мальчик оправится, свезите его к старцу, пусть он благословит его жизнь, –
видно, мальчик способный и вовсе не злой, но это все от ее очарования, – право же, нет того
в жизни, о чем она ему намечтала, надо его расколдовать от нее.


– Как ты думаешь, Ваня? – спрашивает мать своего сибирского брата. – Что, если мы
с тобой прокатимся к старцу? Там удивительно готовят уху из бирючков и просвирки пекут
замечательно вкусные.


– К какому такому старцу? – спрашивает Астахов.
– К отцу Амвросию оптинскому: удивительная личность, он творит с людями феноме-


нальные вещи.
– Какие такие фено… Как ты сказала?
– Ну, просто сказать, чудеса.
– Чу-де-са?
Мать немного сконфузилась и посмотрела на Софью Александровну.
– Не говорю – прямо чудеса, а вроде этого.
– Иконы молодит?
– Не иконы, а вот случай был. Две барыни собрались к нему, сказали: «Конечно, чудес


нет никаких, а все-таки поболтаем». Являются к старцу, он велит келейнику принести для них
два стакана воды с ложечками и говорит барыням: «Я сейчас выйду к народу, а вы сидите тут
и ложечками в стаканах болтайте».


– Молодец твой старец. Ну, что же барыни?
– Конечно уверовали.
– Дуры твои барыни, тут и немудрому просто: каждой такой скажи «поболтай», и верно


придется. Ты лучше вот что: поезжай к нему сначала одна, седая; приедешь черная – тут я
поверю и отдам ему на монастырь все свои пароходы.


Вышло очень неловко при Софье Александровне; все замолчали, и Астахов одумался.
– Ты, сестра, – сказал он серьезно, – чем к монахам за советами ездить, лучше отдай-ка


мне твоего мальчика, у нас там есть своя гимназия, кончит, будет у меня капитаном, а то все
у меня такая рвань и шпана, образованных людей у нас вовсе нет.


– У него же волчий билет, – ответила мать, – его с ним не примут ни в какую гимназию.
– В Сибири все с волчьими билетами, сам директор вышел из ссыльных. Покажи мне


бумагу.
Мать приносит. Астахов берет и разрывает в куски.
– Что ты сделал? – ужасается мать.
– Какие вы все, барыни, чудные! – смеется Астахов. – Сама говоришь, с этим билетом


никуда не принимают, так зачем же его нужно беречь? Ну, говори, отдаешь ты его мне?
– Я не против, только надо же мне и его спросить.
– Так разве это не тот мальчик, что когда-то убежал было в Азию? А если он, так и


спрашивать нечего: Сибирь в Азии, – он рад будет ужасно.
– Конечно будет рад, – согласилась Дунечка, – это единственный выход.
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–  У меня будто камень от сердца начинает отваливаться,  – сказала мать.  – Ты что?
Серьезно, Ваня?


– А то как еще? Вот сейчас и выпьем отвальную.
Уходит в свою комнату и возвращается с большими гостинцами. Курымушка ни жив


ни мертв: он хорошо знает, что «самый высший» всегда говорится при подарках: богатому
человеку кажется, что бедные не поймут, какие это дорогие подарки, и потому, выкладывая,
прибавляет: «Самый высший».


Достает из кулька бутылку шампанского с этикеткой «sec» и говорит.
– Сек.
Не твердо, как по-французски – «сэк», а очень мягко – «сек», все равно как если что


по-французски мягко, он непременно скажет по-русски и твердо: не Золя, а Зола. И не то
чтобы не знал или не хотел, а просто ему стыдно быть не самим собой и произносить слова
по-иностранному.


– Сек, – сказал он и сейчас же как будто и перевел это слово: – Са-мый высший!
Внезапно на диване что-то зашипело, засвистало и лопнуло смехом.
Все с удивлением оглянулись туда.
– Ты чего это?
Курымушка ответил:
– Я слышал разговор и очень обрадовался, что меня отправляют в Азию.
Мать облегченно вздохнула:
– У меня будто камень отвалился от сердца.


 
Золотые горы


 
Про этого дядю, сибирского пароходчика, с малолетства в нашей семье был разговор в


тех случаях, когда терялась всякая надежда на счастье.
– А как же дядя Иван Иванович? – говорил кто-нибудь в опровержение теории безна-


дежности.
И тогда начинался рассказ, построенный на сравнении староверского купеческого дома


Астаховых в Белеве, на чудесной реке Оке, родине астаховского староверского дома моей
матери, и дома Алпатовых в Ельце.


– Что это, – говорили, – елецкий чернозем степного вида – хорош чернозем, да в нем
трещинки, куда все утекает. Вот и Михаил Дмитриевич, – (мой отец), – чем бы дом в Ельце
собирать, а он обратился в помещика и… разгуляй-гуляй – все в трещинку убежало.


– А вот в Белеве даже ни один ручей не пропадает даром: всё держат и охраняют леса,
и сами люди держатся старой крепкой веры и молятся двумя перстами. И ведут себя люди по-
другому, хотели было разделиться, да Иван Астахов не дал. Он забрал в долг у своих сколько-то
денег, уехал в Сибирь и через какое-то, даже не очень и долгое время обратился в сибирского
знатного пароходчика.


Как уж он сам в душе, был ли счастлив Астахов, но для родных счастье было в его сибир-
ской стороне, и всем родным он помогал.


Сейчас вот только и догадываюсь: потому, может быть, он и помогал, что своей семьи не
было и жил он во дворце своем на реке Туре совершенно один.


Теперь выпало из моей памяти, почему же появился Астахов как раз к тому времени,
когда в доме переживалось несчастье.


Очень может быть, что мать написала ему о беде и «счастливый человек», соединив ряд
дел, присоединил и это: сделать из мальчика своего капитана.


Так скоро все было решено, и Алпатов поехал с дядей в Сибирь.
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Правда же, другой раз лучше и много легче идти с поклажей за спиной набитой тропин-
кой, чем сидеть на бархатном диване скорого поезда против тяжелого человека и не осмели-
ваться раньше его слова сказать. И в голову не приходит, что тяжелый человек сам дожидается
легкого, веселого слова: болтай, что в голову придет, и он будет рад. Но где было догадываться
исключенному гимназисту! Тяжелый дядя навис над ним и подавил.


Ехали тяжелыми, черноземными почвами, перекрытыми красными глиняными балками,
пересеченными широкими, гуртовыми, большими дорогами, узкими белыми проселочными и
зелеными полынными рубежами. За весь день тяжелый дядя спросил:


– Ты ездил когда-нибудь по железной дороге?
– Нет, дядя, не ездил.
– Вот теперь едешь. Удивляйся!
Ехали почвами легкими, светлыми. Целый день мелькали в окне у ручьев скромные


рощи, стада гусей, тихие заводи и поруби с немногими тонкими, уцелевшими на них склонен-
ными березками. Тут на легкой почве за целый день тяжелый дядя сказал:


– Вот и леса пошли.
– Да, пошли, дядя. Где же они кончаются?
Дядя, подумав, сказал:
– Они не кончаются.
И опять замолчал. Купил на станции «Русские ведомости» и читал их до вечера, после


со свечкой принялся за объявления и вдруг совсем неожиданно спросил:
– Что это значит: эн-цик-ло-пе-ди-чес-кий словарь?
Алпатов очень обрадовался вопросу и развязал язык.
– Вы, дядя, – спросил он, – знаете, например, слово «ал-геб-ра»?
– Что это такое?
– Вроде арифметики, только вместо чисел буквы.
– Ну-у-у-у-у…
– В энциклопедическом словаре все сказано про алгебру и про всякое слово, какое только


вам в голову придет; если бы хватило памяти, так выучить словарь – и все будешь знать.
– Тогда надо выучить, – сказал дядя. – А есть там, например, слово «пароход»?
– Не только пароход вообще, а все наши русские пароходы названы по именам, и, навер-


ное, есть ваше имя.
– Кроме шуток говоришь? Вот бы все выучить!
– Для человека это невозможно, дядя: в большом словаре Брокгауза и Ефрона – очень


много томов.
– Пустое! Захочется, все можно сделать и выучить. Вот тебе газета, вырежь объявление


и напомни в Нижнем: купим и выучим.
– Есть малый словарь Павленкова. Не лучше бы нам сначала купить малый?
– Вот еще! Ты заметь себе правило в жизни и заруби это себе на носу: никогда не стано-


вись на второе место. Понял?
– Понял, дядя, и это мне нравится. Но что, если не придется на первое?
–  Тогда живи дураком и подчиняйся умному. Еще надо тебе знать, что тише едешь,


дальше будешь – от того места, куда едешь. Понял?
– Понял, дядя.
– А еще – и самое главное: не пей из колодца – пригодится плюнуть. Понял?
– Нет, не понял.
– Поживешь и поймешь, теперь ты только запомни, что тебе дядя говорил: не пей из


колодца – пригодится плюнуть.
И опять замолчал до самого Нижнего. Там купили большой словарь и сели на пароход.
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Словарь спас гимназиста от тяжелого дяди. Он, наверно, тут сто раз проехал, и неинте-
ресно ему на чужом пароходе – сидит весь день в своей каюте и с жаром учит словарь с буквы
А. Алпатов обегал на пароходе все мышьи норки и, как маленький мальчик, всех спрашивал о
всякой безделице: и что это за конусы качаются на воде с фонарями наверху, и почему иногда
кричат «под табак», и для чего люди плывут на связанных бревнах и так славно варят себе что-
то на огне у самой воды, и почему это дерево не загорается?


– А какой груз на этой огромной барже?
– Живой груз: переселенцы.
– Куда они едут?
– В золотые горы.
Что он, серьезно сказал или пошутил? Неловко переспросить – засмеется, но и так


остаться нельзя: вдруг окажется, правда есть золотые горы, и люди туда переселяются, и он
это слышал и так пропустил. Вот какой-то человек, высокий, худой, подтянутый ремешком,
сидит и читает такую огромную книгу, каких он в жизни своей никогда не видел, в нее войдет
добрая половина энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона, – вот бы кого спросить, но
строг этот человек. Нет, его невозможно спросить. На другой стороне парохода в каюте первого
класса у самого окошка дядя сидит и тоже учит свою огромную книгу. Спросить разве дядю?
Нет, нет! Тот еще вслух заставит читать букву А. Лучше уж спросить незнакомого человека.
Поколебавшись еще немного, решается и подходит.


– Какую вы, дяденька, книжку читаете, можно вас спросить?
– Можно: Маргарит-книга.
– Очень большая!
– Пуд десять фунтов.
– Вы ее взвешивали?
– Вешана книга не на казенных весах и меряна не казенным аршином.
– Можно спросить вас еще: тут говорят, будто переселенцы едут в золотые горы, в гео-


графии этого названия нет, а как вы думаете, есть золотые горы?
– Что скажет светская наука? Можно ли сосчитать песок на Волге и зачем это нужно?


А белые воды есть.
– Белые воды? Я спросил вас – золотые горы.
– Золотые горы стоят на белых водах.
– А где же белые воды?
– Этого сказать нельзя. Пойдешь на восток с верой в сердце, найдешь белые воды и на


белых водах золотые горы.
Алпатов замолчал, смущенный и растерянный: никогда еще в жизни ему не случалось


встречать и даже думать, чтобы могли быть на свете люди взрослые и жили бы, совершенно
как он хотел в первом классе гимназии, собираясь убежать в Азию.


– Есть еще что спросить? – сказал этот странный человек.
– Откуда вы едете? – спросил он первое, что пришло ему в голову.
– Этого, дитя, я тебе не скажу: мы, странники Божьи, ни града, ни веси не имам.
– А куда вы едете – это можно спросить?
– Это можно: еду в Китеж, невидимый град.
– Как – невидимый?
– Был Китеж град большой, но, попущением Божьим и грех наших ради, скрылся и неви-


дим стал.
– Как же вы туда едете?
– Иду, дитя, иду, все молюсь и надеюсь: кто праведный, тот приходит, и святой град ему


открывается. Так и на белые воды тоже надо с молитвой идти: кто праведный, приходит и видит
золотые горы… Ну, еще есть что спросить?
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Алпатов засмеялся, ему еще очень много хотелось спросить, но странник не понял его и,
поправив веревочку от очков возле уха, продолжал читать свою огромную книгу.


Возле дядиной каюты он робко остановился и заслонил свет.
– Ты чего это?
– Вот тут говорят все про золотые горы… Есть, дядя, золотые горы на свете?
– Ну как же! Алтай называется Золотые горы, мы туда возим переселенцев.
– А мне сейчас сказали, что на каких-то белых водах. Может быть, и это есть в географии?
– Нет, этого нет, тебе, наверно, старовер наговорил; и как ты от матери не слыхал: мы же


прежде были староверами, я сам попал в Сибирь с беловодчиками. Это все сказки, и выкинь
ты из головы эту дурь, в науке есть на все объяснение, верь в науку, учи – и все будешь знать.
Стой, да ведь Алтай-то у нас с тобой есть, буква А, ну-ка иди сюда, читай, а я послушаю.


Читают географию и час и два… Пароход останавливается на маленькой пристани.
– Ну, ступай, посмотри, передохни, – отпускает дядя своего чтеца.
И видит Алпатов, как со своей огромной книгой странник сходит по трапу на берег и


тропинкою идет по цветущему лугу. Вот бы бросить мягкий диван каюты первого класса, тяже-
лого дядю с его ужасным словарем Брокгауза и тропинкой бы идти себе в какой-то невидимый
град с этим странником! Но что, если странник тоже заставит читать себе его огромную и,
наверно, тоже страшно скучную книгу?


Смолоду суровая река эта Кама, на берегах только леса, и на лесных просеках изредка
только увидишь след человеческий, могильник с восьмиконечными крестами или часовенку с
позеленевшей крышей, но и то больше никого не хоронят на этом кладбище, никто не ходит
молиться в эту часовенку: нельзя лежать больше в этой земле, опутанной цепью Антихриста,
нельзя тут молиться, дальше и дальше надо идти, в те леса, где еще не пролегла цепь землемера,
где нет меры и счета с царской печатью. Идут, бегут куда-то на белые воды незнаемые люди,
а за ними следом паутинною сетью ложится казенная мера и счет. Великих страстей мрачная
история раскинулась по лесным берегам, и, верно, потому Кама-река смолоду выглядит такою
суровой.


За Камой – тоже суровый Урал. Поезд незаметно ползет с горы на гору, и все только
леса вокруг и кое-где долины, покрытые высокой цветущей травой. Сверкает смелая приволь-
ная коса, а позади ее – смиренная женщина с граблями. Он косит, она собирает; вечная пара,
покорно выполняющая заповедь: в поте лица своего обрабатывай землю.


И вдруг конец библейской картины, показывается не писанное в Библии, товарный вагон
все закрывает, и на нем мелом: «Теплушка для людей». В маленькое окошко высунулась вскло-
коченная голова с бородой и другая – в ситцевом платке, глядят, как лошади с темного двора
на светлый день. И это тоже вечная пара – Адам и Ева. Их вот только-только что выгнали из
рая, где было им так хорошо. Ева смотрит на угрюмые лесные уральские сопки и говорит сво-
ему старику:


– Як бы трошки землицы в Полтаве, так на щоб я в ту бисову землю поихала.
Кто-то ими интересуется, спрашивает кондуктора:
– Обратные?
– Нет, туда. До осени все туда, с осени до Масленицы – назад; туда идет – думает, в


золотых горах найдет золото, назад идет – лохмотьями трясет, вшей бьет.
Поезд трогается, и – будто занавес открывается: первый Адам и его Ева, прекрасные,


косят у самого столба, где написано: «Европа».
«Азия» – успел разобрать на другой стороне Алпатов мелькнувшую черную надпись на


белом столбе.
И как же вдруг сердце запрыгало: вот наконец-то она, желанная Азия… куда хотелось


давно убежать, открывать забытые страны, – то нельзя было попасть в нее с ужасным усилием
воли, а то вот стоял себе на площадке вагона, и Азия сама пришла. Радость переливается через
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край, хочется непременно с кем-нибудь поделиться, сказать, что вот сию минуту мелькнул
белый столб с надписью «Азия» и мы теперь уж не по Европе, а по настоящей Азии едем, но
никого нет на площадке вагона. Он взялся уже за ручку двери, чтобы войти в вагон и крикнуть
дяде про Азию, но вовремя одумался и остался на площадке: дядя сразу догадается, что Азия
начинается с буквы А, и непременно заставит его читать букву.


Но ведь это же совершенно не та Азия, которой он теперь радуется: это он сам тут, а
вовсе не географическая Азия.


Дядя никогда этого не поймет, да и сам он вовсе не отдает себе отчета. Это не мысли
его, а какие-то лучи проходят через его голову куда-то, и от них остается не мысль, а только
аромат ее, как от цветка: невозможное достигается, но не как у дяди, насильно. Нет, надо
только вначале пожелать «до зарезу» сильно, а потом и забыть, как пахарь забывает посеянное,
и оно потом само вырастает.


«Я счастливый, – думает Алпатов, – хотя и поздно, а у меня вырастает, но почему же вот
эти настоящие сеятели бродят по всей нашей земле и все нет им земли, чтобы посеять свое
зерно, и как тут быть, если у меня будет счастье, – я стану на первое место, как дядя советует,
а вокруг все будут несчастные, и я буду, как мать, прятаться от мужиков, бояться чаю напиться
на балконе из-за того, что увидят эти люди с полей. Но все-таки хорошо, что это настоящая
Азия и я своего достигаю. Та самая Азия – колыбель человеческого рода, и Урал – ворота, в
которые вышли все народы Европы».


Прыгнула дикая коза на утес, и сверху глянули рожки; прыгнула на другой, подальше,
остановилась опять, и рожки стали совсем маленькие и потом совершенно скрылись в лесах.
Еще любопытно было смотреть, как стаи тетеревов, напуганные поездом, перелетали дальше
и как поезд скоро опять их настигал и они опять дальше летели. Мерный стук поезда сбивает
всякие мысли, путает их, в бездумье начинается песня, и так он поет и час, и другой, все поет
и поет.


Поезд незаметно спускается, долго бежит по равнине, покрытой перелесками; все реже
и реже показываются между перелесками поляны, и наконец все смыкается, направо и налево
невылазная чаща – начало великой сибирской тайги. Вот и кончился рельсовый путь, и с ним
кончилась последняя теплота души, связанная с родными картинами; на великой сибирской
тайге незримыми буквами написано:


«Будь холоден или горяч».
Переселенцев выгружают прямо на рельсы; они в лохмотьях; и странно, зачем у них у всех


столько ненужного, – даже со связкой самоварных лучинок не могла расстаться деревенская
женщина и привезла их из Полтавы в тайгу. Обер-кондуктор брезгливо и осторожно шагает
через лежащие на пути тела и очень боится замарать о них свои блестящие сапоги. Он говорит
кому-то:


– Вот это самый выгодный груз на пароходе – не подмокнет, не украдут.
Пароход «Иван Астахов» стоит на парах. Переселенцев грузят в баржу, еще грузят керо-


син в огромных бочках, и масса над этой погрузкой работает каких-то особенных оборванцев
с суровой печатью тайги: «Будь холоден или горяч»; они совсем не похожи на теплых Адама
и Еву. На своем пароходе дядя совсем другой человек, по-прежнему молчит, но кругом все
кипит от его страшного молчания, и бегает капитан бестолково, руки у него отрываются при
страшных взглядах хозяина: ох, он что-то заметил и не спускает глаз с капитана!


Пароход плывет и пугает свистками диких уток, гусей и лебедей; на каждой остановке
дядя выходит на пристань; точно такие же оборванцы, как и в начале пути, окружают Астахова,
о чем-то тихо просят его, и он сажает их в баржу с переселенцами.


– Кто эти люди? – спрашивает дядю Алпатов.
Иван Астахов сверху измеряет его взглядом, как будто хочет сказать: «Вот еще какой


щенок подвернулся», – но, как бы вспомнив и одумавшись, говорит:
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– Отгадаешь загадку – скажу, не отгадаешь – никогда не смей ко мне соваться с вопро-
сами, не будь сам дураком и сам догадывайся.


– Какую же загадку?
– Как перейти непереходимое болото?
– Неправильная загадка: непереходимое нельзя перейти.
– А вот и можно, отгадывай, буду считать до двенадцати: раз, два, три, четыре…
– Может быть, зимой на лыжах?
– Молодец! – сказал дядя и так лицом просветлел, что осветил и капитана.
– Кто же эти странные люди?
– Шпана, – сказал дядя. И на немой вопрос ответил: – Таежные жители: разбойники,


воры, всякая рвань с волчьими билетами.
– Куда же вы их везете?
– К себе везу, пароходы строить.
– Но ведь они же с волчьими билетами?
– Ну так что? Ты же сам с волчьим билетом. Понял? Больше ты меня не спрашивай и сам


догадывайся. Теперь ты отгадай мне другую загадку: первое ра, второе ки, что будет в целом?
– Раки, дядя.
– Ну, пойдем есть раки.
Чистит рака, а сам прислушивается, – на носу начинают кричать: «Под табак», три, три,


два с половиной, и как крикнули «два!» – что-то зашипело и затрещало на дне парохода. Аста-
хов бросает раков, выскакивает на палубу и мигом, заметив наседающую на корму парохода
баржу, кричит растерянному капитану:


– Полный ход!
Капитан кричит в машину:
– Стоп!
Астахов тигром бросается в штурвальную, схватывает капитана, швыряет за борт и кри-


чит в машину:
– Полный ход!
Пароход срывается с мели. На полной воде равняется с баржей, с борта на борт переки-


дывают трап. Астахов идет туда, на баржу, его окружает шпана.
– Есть у вас, кто может управлять речным пароходом?
Выходит невзрачный человек желтого цвета, покрытый веснушками.
Астахов его мгновенно оглядывает, сразу что-то понимает и спрашивает:
– Политика?
Желтый кивает головой.
– Становись капитаном.
Возвращается на пароход, принимается опять за раков, совсем даже и не спросив, достали


из воды прежнего капитана или он утонул… Но это Алпатову кажется так странно: в большом
деле трудно одной рукой бросать, другой то же спасать. Астахов бросал, конечно зная, что дру-
гая рука должна вытащить из воды капитана. После раков князь сибирской шпаны, довольный,
чувствуя каким-то шестым материнским чувством, что новый капитан ведет пароход очень
хорошо, принимается учить из буквы А статью «Абиссиния».


От всего чувствует себя Алпатов тем сморщенным темным комочком, который остается,
если шилом проткнуть детский красный резиновый воздушный шар. И ему кажется, что все
так возле тайги. Вон там на берегу тоже мечется между пнями какое-то существо, похожее на
человека, машет руками, а пни огромных деревьев залиты черной водой, и черная вода курится
белым паром; далеко эти пни куда-то уходят, до горизонта, и там, на горизонте, синяя полоса
не тронутой топором тайги, но тоже, наверно, залитой такой же черной, дымящейся водой.
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Человек все машет и машет рукой. Ему посылают лодку, сбавляют ход. Вот он уже лезет
по трапу на палубу, и тут все объясняется: тоже второй Адам из Рязанской губернии, пришел
ходоком для своих земляков искать землю. Его спрашивает желтый капитан и дядя, нашел ли
он землю.


Ходок руками разводит:
– Много искал, нет земли.
– Как нет земли? – не удержался Алпатов. – Вон все земля и земля.
Все засмеялись.
– Нет, вьюнош, – сказал ходок, – то не земля, много к ней нужно еще капиталу, чтобы


вышла земля.
– Зачем же вы землю ищете? Ищите себе капитал.
– Умственный вьюнош! – засмеялся ходок.
И все засмеялись.
Но Алпатов не мог понять, чему же они смеялись и почему среди необъятных, никем не


занятых земель все кричат: «Земли, земли!» – и никто не крикнет: «Капиталу, капиталу!»
А земля на берегах реки мало-помалу все преображалась, и в одно утро, выйдя на палубу,


Алпатов не узнал ее, – все было теперь по-иному: не осталось и следа тайги, она ушла куда-
то в другую сторону, а тут везде, казалось, на весь мир раскинулась степь, но совсем не такая,
как у Кольцова, желтая, с низенькой, глазу неотличимой от песка травкой, – это была беско-
нечная, как океан, глазастая степь-пустыня; на ней, как у таинственных каких-то животных,
с телом, покрытым бесчисленными глазами, всюду сверкали светлые соленые озера со страш-
ными фиолетовыми краями.


Многие от второго Адама тут выходят. Через большую реку перевозит «самолет» – плот
с колесами, как у парохода. Ветер боковой. Самолет не смеет отчалить. Скопляются верблюды,
много баранов, коровы. Сзади напирают все новые и новые стада, и, нечего делать, самолет
отчаливает как-то сам по себе. Быки давят бока своими рогами, лошади стегают хвостами по
монгольским лицам, желтым, как спелые дыни, с маленькими раскосыми глазами. И хохот,
и дикие крики, и забавное стегание друг друга нагайками, и, кажется, такая мудрая беседа
почтенных людей в чалмах и халатах, сидящих между верблюжьими горбами, – все ново и
странно, в глубине сердца как-то знакомо, будто сам когда-то ездил в караванах через пустыни
и кочевал, перегоняя баранов с летнего пастбища на зимнее стойбище.


Вот крик из трех согласных, упирающих на одну гласную, как растрепанные губы старой
лошади:


– Тпру-у-у-у-у…
– Как? И у вас «тпру»?
– Да, и у нас «тпру».
Корова падает в воду. Плот трещит. Все орут. Верблюд падает. Сильнее орут.
–  Господи!  – шепчут прижатые к рулю Адам и Ева. Плот кружится, все, кто близко,


лупят нагайками усталых, изморенных лошадей, вертящих колесо самолета. Многие живот-
ные падают, одни покорно плывут рядом с плотом, другие, сильно фыркая, пробуют опять
забраться на плот, и все вместе, и масса животных, и безобразно орущая масса людей, как
будто все нарочно стараются поскорее разломить плот и все затопить, но плот все плывет и
плывет через огромную реку.


И что удивительно: беседа мудрых людей на верблюжьих горбах продолжается. А еще
больше удивительно, что многие шумят и говорят о пустяках, как будто не были у самого края
гибели.


Кошка прыгнула с верблюда на лошадь, с лошади на монгола.
– Брысь! – сказал азиат.
Кошка прыгнула на Адама.
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– Брысь, – сказал Адам и тут же спросил монгола: – Стало быть, и у вас тоже «брысь»?
Азиат не понял. Ева ответила:
– От сотворения веков было «брысь».
А на той стороне, куда, кружась, плывет самолет, новая собирательная гроза: там возле


белых юрт скопилось много животных, и, уже приученные, все они стоят у самого берега в
ожидании переправы, и только плот приблизится, все бросятся на него и затопят, может быть,
возле самого берега. Но чем сильнее подпирают в бока бычьи рога, чем ближе к уху дышит
горбатый верблюд, тем спокойнее на душе: ведь так на Руси вся жизнь проходит – вот-вот
потонешь, а плот все плывет…


Как-то расходятся, как-то обходятся и вот уже спрашивают вежливо:
– Руки, ноги здоровы?
– Аман!
– Верблюды, кони, бараны здоровы?
– Аман!
Так соединяется караван и плывет по сухому желтому морю между солеными озерами


со страшными фиолетовыми краями к одному всем известному дереву с пресным ручьем.
Тут караван останавливается ночевать. Собирают кизяк, разводят огонь. Всходит пустынный
месяц. Вырисовываются бронзовые профили кочующих народов.


А кто это бородатый там, у костра, с женщиной в платочке?
Все те же изгнанные Адам и Ева ищут себе земли. И повторяют:
– Никто как Бог!
Верно, старому Богу наскучили жалобы сотворенного им из глины Адама, и Он создал


другого человека и опять впустил его в рай, и опять этот второй Адам согрешил тем же гре-
хом и с тою же старою заповедью был изгнан из рая в поте лица обрабатывать землю. Только,
выгоняя второго Адама, Бог забыл, что земля вся занята и новый человек, как забытый, пропу-
щенный на страницах Священного Писания, бродит пока с покорным желанием найти землю
и выполнить заповедь Божию, ищет везде, по тайге, по степям и по тундрам, но все напрасно,
нигде не находит, – хорошая земля везде занята.


 
Лена


 
Легка ты, Русь, своими хижинами; сгорела – и будто слезла старая шкура змеи. Но


и тяжела же ты своими каменными, похожими на сундуки, домами купцов: один в один и
везде одинаково. А хуже того, как задумает купец выстроить что-нибудь свое, небывалое. Так
выстроил себе пароходчик Иван Астахов, командир сибирской шпаны, двухэтажный дом с
вышкой, огромный, неуклюжий и мрачный, ни на что не похоже: ни дом, ни корабль. Для чего,
одинокий, холостой, устроил себе такое большое жилье с танцевальной залой, люстрами и кан-
делябрами на стенах? Видно, в свое время у него тоже был свой расчет на хозяйку, на большое
женское приличное общество, но могучий человек на сибирских реках не справился с таким,
казалось бы, маленьким делом – разыскать себе подходящую женщину, и от всей этой мечты
остался только нелепый дом, похожий на речной пароход.


Внизу двенадцать комнат и вверху столько же, на вышке подзорная труба – смотреть в
степь, на пароходы и на пожары; Иван Астахов – создатель и до сих пор начальник вольно-
пожарной дружины. Тут же, на вышке, знаменитая лейденская банка, от которой в городе нача-
лось просвещение.


Много лет тому назад вместе с солнечными часами и кучей разных разностей Астахов
привез ее, как диво, из России, и долго весь город ходил смотреть удивительную лейденскую
банку и пробовать своим пальцем силу электрической искры. Случались такие разряды, что
у любопытного палец надолго оставался крючком, но хоть умри, а, если уж зашел посмотреть
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лейденскую банку, Астахов непременно заставит на себе испытать силу разряда. Река вина
была выпита за столом с лейденской банкой, горы пельменей были съедены – в уксусе, варен-
ных в молоке и дорожных, сушеных, прямо из мешков. За сибирскими разговорами – кедро-
выми орешками – и родилась от лейденской банки и от одного ссыльного естествоиспытателя
Барабина мысль открыть гимназию и так начать просвещение города, наполненного баранами
и верблюдами кочующих народов.


Молчаливой тенью в мягких туфлях ходит по дому дрессированный лакей Александр,
лимонно-бледный, с потаенными глазами. Он еще с полночи начинает готовить страшно креп-
кий чай своему господину: Иван Астахов одинаково зимой и летом встает с петухами и до
начала своих пароходных дел занимается чтением. Чего только он не нахватал для своей биб-
лиотеки!.. Много тут есть всяких романов, но не в них дело, – Астахову дорога в книге умствен-
ность, такое, чтобы можно было поломать свою голову и все-таки до конца не понять и оставить
догадку себе: есть Дрепер и Бокль, есть Дарвин и Спенсер, из каждой такой книги выходит как
бы вызов всему свету. Вот это и есть самое драгоценное, заманка всего чтения. Даже Апока-
липсис у него не простой, а подделка под XVI век, проданный букинистом за большие деньги
как оригинал; такую книгу читать совсем невозможно, а зато как хорошо показать гостям зага-
дочное и шепнуть: «Эта книга тоже с душком». Но есть святая святых библиотеки, тайна из
тайн, и показывается только избранным: роман «Что делать?» таинственного автора, «Знаме-
ния времени», Ренан «Жизнь Христа» и Кеннан «Сибирь и ссылка», две книги рядышком в
одинаковых переплетах, будто два тома одного сочинения; есть и запрещенная «Крейцерова
соната» Толстого, переписанная со многими ошибками рукой легкомысленной свояченицы
самого уездного начальника. Хорошо все-таки не знать методов научных исследований и до
старости читать разные книги с постоянной надеждой – что вот какая-то вдруг откроет сразу
все; но без всякой связи этого чтения с делом даже Астахов устал и накинулся на энциклопе-
дию, как ученый на метод. Он уже близился к половине тома, посвященного букве А, как вдруг
ему предстала статья «Азбука», и читать ее не захотелось. Для отдыха он взял том с буквой
П и сразу на все утро увлекся Платоном, потому что эта большая статья была ключом к зага-
дочному и везде повторяемому: «любовь платоническая». Начитанный за ночь Платоном, он
зовет к утреннему чаю своего племянника с лукавой затеей посрамить гимназиста.


На зов приходит Алпатов, робкий и смутный, как зверек, пойманный и посаженный в
огромную клетку.


– Чай пить! – говорит ему дядя.
Пьет и, раздумывая о чем-то своем, забывает на время о племяннике, будто его тут вовсе


и нет, и только на половине стакана вспоминает и говорит:
– Чай пить – не дрова рубить!
Но Алпатову кажется, куда легче бы рубить дрова, чем пить чай с тяжелым человеком,


молчать и прислушиваться к мертвому ходу лакея Александра в его мягких туфлях. От напря-
жения молчания у него начинают даже показываться в глазах прозрачные фигуры разного цвета
и проплывать справа налево, и все больше и больше их, так что кажется, если не разогнать их
словом и оставаться в молчании, то и тебя самого утянет в какую-то бездну. Нет, невозможно
больше молчать, и Алпатов, с риском сказать непоправимую ерунду, хватается за первое, что
приходит ему в голову:


– Нас учили, дядя, что под землею огонь.
– Конечно огонь, а то от чего же вулканы?
– Вулканы-то, говорят, могут быть и от воды: под землей вымываются громадные пещеры,


своды их иногда обрушиваются, и с такой силой, что от удара вода обращается в пар и плавятся
металлы, вот почему из вулканов показываются сначала газы, а потом лава, это называется
нептуническая теория происхождения вулканов. А то есть еще теория плутоническая.
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– Платоническая? – спрашивает дядя, очень довольный, что так можно связаться с Пла-
тоном и посрамить этого маленького разумника. – Так, стало быть, о вулканах еще Платон
размышлял?


– Не Платон, дядя, а Плутон. Плутоническая теория строится на предположении, что под
землею огонь. Плутон был бог огня, а Платон – греческий философ, ученик Аристотеля, он…


Дядя не выдержал, ему от слов Алпатова стало почти так же худо, как тому от дядина
молчания.


– Ну ты меня не учи, – перебил он племянника, – Платона я знаю, наверно, получше
тебя. А до Плутона еще не дошел.


Испуганный наступлением ужасного молчания, Алпатов опять схватился за первую про-
ходящую через голову мысль и сказал, никак не желая задеть дядю:


– Как это вы, дядя, так скоро могли пройти с буквы А до Платона?
Дядя встает страшно рассерженный: хотел поймать племянника на Платоне, а мальчишка


сам поймал его на Плутоне.
В таком настроении Астахов идет в кабинет заниматься пароходными делами, и вот беда


теперь, если придет к нему кто-нибудь в себе не уверенный и робкий, как несчастный капитан,
чуть не погибший в воде Иртыша. И нужно ж было так случиться, как раз и приходит этот
капитан Аукин просить прощения, о чем-то шепчется с Александром, озирается, решается,
идет по коридору в кабинет… А через минуту оттуда слышится удар железного костыля о пол
и на весь дом:


– Ос-с-сел!
Аукин вылетел из кабинета, как из пушки ядро, и в передней встречается с тем самым


желтым капитаном из шпаны, что сменил его на пароходе «Иван Астахов».
Кто он такой? Появляется откуда-то снизу по винтовой лестнице и там исчезает, живет


там или приходит? У него какие-то отношения с Александром, и с поваром, и с женой повара
Настей, и к дяде он входит просто и во всякое время.


– Вышло? – спросил он Аукина.
– Чуть не убил костылем.
– Погодите немного здесь.
Уходит в кабинет, и через минуту дядин голос оттуда:
– Александр, позови сюда этого осла.
Аукин крестится и просит Алпатова:
– Загляните поскорее в окошко, там дочка моя Алена… Что, она стоит там? дожидается?
Алпатов заглянул. Там под тополями стояла девушка в шляпке с лиловыми цветами, с


лицом, наполовину скрытым в русых кудряшках.
– Она здесь! – крикнул он.
Аукин еще раз перекрестился и шагнул в кабинет.
Кто же этот таинственный желтый капитан? Откуда у него такая чудодейственная сила?


Выходит из кабинета с Аукиным, счастливым, сияющим. Снизу с тряпкой поднимается Настя,
манит рукой; желтый капитан опять с ней исчезает по винтовой лестнице. Аукин делится радо-
стью с Александром: он опять капитан «Ивана Астахова». Потом Алпатов видит из окна, как
на радостях отец встречается с дочкой Аленой, выделывает ногами и руками какие-то вензеля,
будто его дергают за веревочку, как бумажного акробата. Алена быстро, испуганно взглядывает
вверх и встречается глазами с Алпатовым; на носу у нее и на щеках такие веснушки, будто из
каждой скоро должна вылететь птичка с удивленными глазами и бархатным бантиком на белом
горлышке. Она очень смутилась, увидев чье-то лицо в окне, и что-то строго сказала отцу. За
тополями они быстро скрываются, но что, если побежать скорей на второй этаж и посмотреть
сверху? Так и есть, идут по направлению к пристани по деревянным мосткам. Оглянется или
нет? Если оглянется, будет хорошо, нет – худо. Оглянулась на повороте и скрылась за стеной
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товарной конторы. А что, если теперь забраться на вышку? Бежит скоро туда, и опять видно.
Смотрит в подзорную трубу, – вот бы теперь оглянулась: ну же! ну, ну, ну!.. Она оглянулась,
и разом из всех ее веснушек вывелись птички, все сорок сороков полетели на вышку и на ту
золотую луговину, где стоит певучее дерево; кто-то сорвал на лугу белую ромашку и загады-
вает: любит или не любит? А наверху-то, на певучем дереве, так хорошо звенят струны святого
пчелиного труда, и ничего в том не понимающие шмели дураками густо басят: «Жениться,
жениться…»


– Ты кого это смотришь? – грянуло сзади.
– Там в степи, дядя, кажется, дымок показался, – вы ожидаете «Лену»?
Астахов берет трубу – и, очень радостный:
– Да, это «Лена» идет.
– «Лену» я еще не видал. Она большая?
– Сейчас увидишь.
Простым глазом видел Алпатов, как шла на пристань с отцом Алена, и думал: она боль-


шая, взрослая, барышня, какое ей дело до него, но все-таки почему же она все оглядывалась?
 


Фестиваль
 


– Ты сегодня, – сказал дядя Алпатову, – постриги свои лохмы и почистись немного к
вечеру: у нас будет фестиваль.


– Фес-ти-валь?
– Ну да. Гости соберутся, и директор приедет. Директор – умнейший человек. Все нонче


будут, и немец. Ты по-немецкому как?
– Слабо.
– Я и попа позвал. По закону тоже плох?
– Плох и по закону.
– Держись поумнее. Безобразием нашим не хвались.
– Каким безобразием?
– Обыкновенным безобразием, что Бога нету, что царя не надо. Тебя с волчьим билетом


выгнали. Все это, знаешь, они, пьяные, наверно, все будут ниспровергать, а ты не встревайся.
Астахов помолчал, приступая к самому главному.
– Вот еще что: должно быть, и уездный начальник тоже будет. Человек он у нас свой.


Только ему другой раз бывает неловко, над ним тоже есть начальник. Ты за столом не бултыхни
про… нашего гостя.


– Про желтого капитана? – догадался Алпатов.
– Зови как хочешь. Только лучше забудь его совсем; нынче ночью он от нас пропадет.
– Куда же пропадет он, дядя, можно спросить?
– В степь пропадет.
– Дядя, – осмелился Алпатов, – вы напрасно со мной говорите как с маленьким. В гимна-


зии меня уже хорошо научили конспирации. Я хотел бы знать, как это можно пропасть в степи?
– А степь такое дело – в любую юрту пойди, и тебе барана зарежут. Все пастухи. Прибейся


к любому аулу и гоняй баранов, хоть год, хоть два… Один политик у нас так и вовсе пропал.
– Погиб?
– Зачем погиб? Живет где-нибудь. Слышали даже, что и женился. Только этот аул пере-


кочевал далеко за Голодную степь, оттуда уж ничего не доходит. Другой политик через пятна-
дцать лет объявился, ребятишек с собой своих привез, желтенькие, косые. Ну ладно! Лохмы
свои ты ступай сейчас же подправь.


От этого разговора у Алпатова на сердце остается что-то хорошее, и по пути к парикма-
херу он догадывается: отчего бы это так? Сначала он подумал на желтого капитана, что это
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от него: так свободно живет, захочет – с каторжниками в тайге, как и со всеми, все его и там
слушаются; захочет – в степь, и там будет жить с пастухами. Вот бы уйти с ним. Разве уйти?
Нет. Нельзя. Надо вперед непременно сделаться первым учеником и доказать. Кому доказать
– он не спрашивает себя, – куда-то в пространство доказать, где судят и где – все. Надо всем
доказать. Однако от мысли, что нужно себя всем доказать, явилось какое-то очень неприятное
раздражение, и, значит, хорошее было не в этом.


– Вы мне волосы постригите, только чуть-чуть, – сказал он парикмахеру. И вдруг, глядя
на свои волосы, вспомнил свое хорошее: дядя говорил, вечером будут капитаны с женами,
значит, и Аукин будет, и с ним, может быть, придет и она. Нащупав в себе это верно-хорошее,
он опять, как тогда на вышке, очутился возле певучего дерева и так и не расставался с ним до
самого вечера. Близ заката солнца на эту золотую луговину с певучим деревом стали приходить
гости и бросать на цветы свою огромную тень. Пришел директор гимназии, такой же, как дядя,
большой человек и тоже опасный. Он сел в кресло и, задумавшись, стал одной рукой на другую
мотать свою длинную, как у Черномора, бороду, а глаза свои забыл на Алпатове. Несколько
раз Алпатов украдкой взглядывал и каждый раз с отчаянием замечал, что глаза директора
стоят на нем. Потом эти страшные глаза, не отрываясь, начинают смеяться и в то же время
разглядывать в глазах Алпатова так пристально, как бывает, если задаться найти в глазу другого
обыкновенного, опрокинутого в зрачке человека. Вот он, страшный Черномор, поймал его
человека и потянул, потянул к себе. Алпатов, расширив глаза, открыто пошел в эти великаньи
глаза, и вдруг они стали изменяться и как будто смущенно отступать.


– С волчьим билетом, – сказал дядя.
– Вижу, – ответил Черномор.
– Ну, как же нам с ним?
– Ничего, человечек у него в глазу, кажется, цел, а другое все – пустяки.
И, подхрюкнув себе в бороду, быстро стал ее разматывать.
Астахов щелкнул ключом в таинственном шкапчике, где хранились драгоценные сорта


вин для самых лучших приятелей, и, оглянувшись на племянника, сказал:
– Скажи там, чтобы начинали. Если Марья Людвиговна пришла, она уж знает, как нужно.


А ко мне никого не пускайте – я занят.
Уходя из кабинета, Алпатов слышал, как директор сообщал Астахову важное известие,


что скоро в Сибирь поедет путешествовать наследник и с этим будет связана закладка желез-
нодорожного пути через всю Сибирь.


– Улита едет, когда-то будет, – ответил Астахов.
В передней лицом к лицу Алпатов встретился с Марьей Людвиговной. Играя черными


своими глазами, сверкающими камешками на ушах и на шее, вся в чем-то белом с золотом,
она подхватила юношу под руку, и ему стало, будто он вышел в какую-то богатую, веселую
залу и в ней были все цветы и музыка. Марья Людвиговна достала гребешок, по-своему при-
чесала Алпатова и дала ему роль: он будет в передней встречать гостей, провожать в гостиную
и всем говорить одно и то же: «Дядя извиняется, он сейчас выйдет». Никогда в своей жизни
еще не видал Алпатов таких женщин, но знал, что есть такие: или снились, или где-то читал.
На мгновенье ему стало на душе совсем небывало особенно: будто какой-то окончательный и
настоящий праздник настал, и он теперь никого не боится и стал вдруг большим, как все. Но
как только раздался звонок, он вспомнил про нее, и от этого стало ему больно. Предчувствие
не обмануло: входит капитан Аукин.


– Пожалуйте в гостиную. Дядя извиняется. Он сейчас выйдет.
– Вот как-с, – растерянно улыбнулся Аукин.
В гостиной навстречу гостю встает Марья Людвиговна и встречает Аукина как настоя-


щего гостя. Марья Людвиговна играет и сверкает для всех одинаково.
– Почему же не пришла милая Аленушка?
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– Собиралась, да я отговорил, другим обидно очень.
– Вы бы и других взяли.
– Как их возьмешь, ведь их у меня одиннадцать номеров-с.
Печальный возвратился Алпатов в переднюю встречать гостей: она не придет, вечер будет


пустой. Но все-таки хорошо было догадываться, что не придет она потому, что бедная и гордая,
и он такой же, как она, бедный и гордый. После этого богатая и роскошная Марья Людвиговна
стала ему враждебной, и он решил с ней бороться.


А гости начали звонить один за другим. Сначала шли все больше капитаны и управля-
ющие пристанями, с сибирскими фамилиями – Россошных, Беспалых, Долгих. Потом нача-
лись учителя. Саратовский немец Яков Иванович Мюллер в форменном вицмундире; учитель
словесности, тоже в форме, тонкий, как игла, с двоящимся взглядом, с кривыми губами и
с рябою, похожей на картошку, женой; инспектор, молодой, ловкий, кругленький украинец
Косач-Щученко; чахоточный учитель математики, чех Пикель; лохматый бурсак, учитель исто-
рии Смирнов. Роскошным явился уездный начальник, гигант с открытым лицом и двойной
бородой.


– Дядя извиняется, – сказал уездному начальнику Алпатов.
Но тот, не слушая, прямо идет в кабинет и там скрывается от преследующего его Алпа-


това. Весь красный от гнева, Алпатов бежит к Марье Людвиговне и, запыхавшись, докладывает
ей о «безобразии» уездного начальника.


– Пойдемте немного пройдемся, – сказала ему, улыбаясь, Марья Людвиговна.
И, взяв его под руку, идет с ним по коридору в переднюю.
Лакей Александр куда-то ушел, никого тут не было. Тут, обняв юношу, она сказала:
– Ты очень мил, давай поцелуемся.
Алпатов отпрыгнул в угол, как от змеи.
Но ей он от этого еще больше понравился. Она идет к нему, наступает ближе, и ближе


улыбающиеся алые губы с маленькими черными усиками и белые хищные зубы.
– Марья Людвиговна, – говорит он, – я буду драться.
– Дерись, – отвечает она с хохотом, – я очень рада.
Запускает ему в волосы обе руки и тянет к себе голову.
Он сжал кулаки. Но вдруг все зазвенело.
– Звонок, – сказала она, – открой дверь, но только помни, я до тебя все равно доберусь.
Явился толстый протопоп Иоанн и тоже было направился в кабинет, но встретился в


коридоре с директором и Астаховым. Все трое пошли в столовую. Алпатов идет за ними и
на пороге стоит в изумлении. На большом столе посредине целая бочка с икрой, обложенная
кедровыми шишками и потом дальше аршинными навагами, осетрами, стерлядями, нельмами;
там дымились горячие пельмени; из кедровых темно-зеленых веток выглядывали бутылки. Так
Марья Людвиговна по своему вкусу создала стиль сибирской тайги.


Из другой комнаты, от карточных столов, чуть видные в облаках табачного дыма, схо-
дятся гости.


– Благорастворение воздухов и изобилие плодов земных! – сказал священник Иоанн.
– Приступим, батюшка, – ответил Астахов.
Директор хрюкнул, наматывая бороду. Священник Иоанн благословил все, начиная с


икры, обошел вокруг стола, не забыл ничего. После этого все бросились к столу с тарелочками
в руках.


– По случаю какого-нибудь события настоящее торжество? – спросил священник Иоанн.
– Определяю племянника в гимназию, – ответил Астахов, – это первое, а второе, по слу-


чаю грядущего проезда наследника цесаревича по Сибири и закладки железнодорожного пути.
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Тогда, выпивая, все заговорили о значении пути для Сибири и, главное, для пароходчи-
ков. Катаев и Китаев, два маленьких пароходовладельца, каждый свое доказывал Якову Ива-
новичу Мюллеру: Катаев – что пароходчики выиграют, Китаев – что проиграют.


– Будет всем хорошо, – отвечал Яков Иванович, – Сибирь будет как Америка.
– Вы бы на эту тему речь за ужином сказали, – попросили Мюллера.
– Да, я собирался сказать маленькую речь, – ответил немец.
Аукин душевно открывался:
– Я своего мнения не имею, у меня одиннадцать номеров, и я не могу иметь мнения, я


– не я, надо мной одиннадцать номеров!
– Саша, друг, – сказал управляющий Россошных, – лучше расскажи потихоньку, как он


тебя в Иртыше искупал.
Аукин боязливо оглянулся на Ивана Астахова и ответил:
– Кто вымочил, тот и высушил.
Все курили и постепенно скрывались в облаках вместе с бочкой икры. Но это было только


началом пира – в это время Марья Людвиговна в другой комнате готовила другой стол для
ужина в стиле сибирских степей, вкладывая в рот целому жареному барану букет с ковылем.
Тут пир открыл Яков Иванович Мюллер своей маленькой речью о значении предстоящего про-
езда наследника по Сибири и связанной с этим железной дороги.


– Сибирь тогда будет, – говорил Яков Иванович, – совершенно как Америка.
Директор громко хрюкнул и пробормотал:
– Что, к нам Америка из Петербурга приедет?
– Ну конечно, – ответил Яков Иванович, – из Петербурга. Сибирь-колония совершенно


соединится с метрополией, и всем будет хорошо, очень даже хорошо.
В середине ужина тонкий учитель словесности начал говорить длинную речь просвети-


телю края Ивану Астахову. Но у него затянулось, и вдруг ловкий Косач-Щученко вырвал у
него всю силу, крикнув:


– Выпьем за лейденскую банку!
Все крикнули «ура» и принялись качать Ивана Астахова.
Порядок исчез, места перепутались, капитаны сбились к одной стороне и запели «Вниз по


матушке по Волге», учителя – «Не осенний мелкий дождичек». Те, кто не пел, обменивались
через весь стол невозможными криками, взятыми, наверно, у кочующих в степях полудиких
народов.


– Эй, бер-ге-ле-гет! – кричали с одной стороны.
– А ба-ба-ба-гыыы! – кричали с другой.
Усердно работая на той и другой стороне по восстановлению порядка, любитель застоль-


ного пения Косач-Щученко наконец захватил всю власть. Ему помогала Марья Людвиговна.
– Через тумба, тумба – раз! – пел Косач.
– Через тюмба, тюмба – два! – пела Марья Людвиговна.
– Через тумба, тумба – три! – схватили другие голоса.
– Телеграфный столб! – грянули все.
Мало-помалу из всего этого хаоса определилась любимая всеми «Зимушка» и, наконец,


ее знаменитый куплет:


Как у нашего патрона
Черт стащил с башки корону.
И на нашем славном троне
Село чучело в короне!


Начали пощипывать Марью Людвиговну. Иван Астахов даже извинился:
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– Это я по-стариковски.
Аукин давно лежал под столом. Из кучи красных, потных, волосатых рож Алпатов заме-


тил, как дядя манит его к себе, протягивает ему двадцатипятирублевую бумажку и необыкно-
венно сердечным голосом говорит:


– На-ка вот, съезди, пора, брат, я сам начал с двенадцати лет.
Потные рожи советовали дяде:
– Вам бы надо самим – в первый раз страшно.
– Ну что же, я и сам свезу. Вели-ка заложить Червончика. Только надо бы директора


вперед спросить, как он смотрит на это. Ступай-ка найди его.
Алпатов идет искать и верит, твердо верит, что директор этого не допустит. Только бы


поскорей найти его. Проходя коридором, в полутемном углу он заметил и поскорее, испугав-
шись, что его заметят, бросился в темную комнату: он заметил – в углу Марья Людвиговна
целовалась с Косачом. Алпатов приблизил лицо к окну, и там ему за окном открылся мир
совершенно другой – там над степью открыто правил месяц и дрожала Алена-звезда, его Алена.


«А что, если, – схватился он, – дядя, не дождавшись директора, велит ехать? Да и непре-
менно же велит. Одно спасенье – найти поскорее директора».


Возле кабинета он слышит возню.
– Это ты, Александр? Чего ты кряхтишь?
– Помогите, – просит Александр, – директора вынести, вот только ноги маленечко попри-


держите.
Тяжелы ноги директора, но Алпатову очень хорошо, он рад помогать ему, директор очень


хороший, и много хороших неведомых тайн, кажется ему, скрыто в его огромной, волнистой,
волочащейся теперь внизу бороде.


По винтовой лестнице они спускаются вниз, и там на помощь приходит еще желтый капи-
тан с сумкой за плечами и нагайкой в руке; все вместе переносят директора на пролетку, и
Александр, даже без шапки, садится проводить его на квартиру.


– Директор, должно быть, хороший человек, – говорит Алпатов. – Только почему он
напился?


– Умный человек любит выкинуть штуку. А вы видели хороших людей? – спрашивает
желтый капитан.


– Раньше их было много, – ответил Алпатов.
– Их и теперь довольно, только все они несчастные. Вот и директор такой.
– И я думал так.
– Вы много думаете?
– Да, я много думаю. Я постоянно думаю. Но бывают пустые минутки, и тогда мне бывает


страшно.
– Чего вам страшно?
– Разное чудится; часто вижу, будто страшный китаец метится в меня из пистолета. Мне


хочется, чтобы все время было наполнено.
– Как?
– Вот как эта звездочка – у нее нет темных мест.
Капитан вдруг пожал ему руку и ничего не сказал.
Сердце сжалось у Алпатова, и он не мог удержаться.
– Я все знаю, – сказал он, – мне дядя доверил, и я привык уже заниматься конспирацией:


вы сегодня уезжаете в степь. Вот бы мне тоже с вами вместе пропасть.
– Я должен скрываться, – ответил капитан, – а вы еще подождите, вам надо жить иначе.
– Вы правы, – вздохнул Алпатов, – мне еще много нужно доказать.
– Кому и что вы будете доказывать?
– Всем. Я непременно хочу быть первым учеником.
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– Первым? Чтобы настоящим быть первым, не нужно много думать о первенстве, а если
станете это доказывать, то сверху только будете первым.


– Как это? – живо спросил Алпатов.
Но в эту минуту тихо подъехал верховой киргиз, с ним была другая оседланная лошадь.
– Помогите мне поднять сумку на плечи, – сказал капитан. – Вот спасибо, дорогой, милый


юноша, прощайте же.
Алпатов долго стоял на крыльце и думал, что, если бы у него был такой отец, как легко


бы жилось, как хорошо бы во всем с ним советоваться. Загадочны слова капитана! Он просит
объяснить свою звезду, но она ему шепчет неясное. Слышатся отдельные крики в степи. «Кто
это? – спрашивает себя Алпатов. – Может быть, все тот же второй Адам ищет себе землю, вот
ищет же, нельзя ему иначе, так и я хочу быть первым, и буду, и докажу это всем».


 
Компания


 
Бежит дорога – иди по ней, широко ляжет вокруг тебя земля, и высоко станут навстречу


города. Но если на пути о себе задумался, то это как змея укусила, и в самое сердце. Тогда и
дорога, радостно бегущая по зеленой земле к городам, свитком совьется вокруг себя самой и
закроет хороших людей и природу.


Любят причиной этого считать самолюбие. Скажут: «Потому что у него слишком боль-
шое самолюбие». А бывает, и обратно скажут: «У него нет никакого самолюбия». Можно все-
ленную мерить на свой аршин, а можно себя измерить вселенским аршином: мера одна и та
же – аршин. Так, верно, и самолюбие.


Проходит и год, и два. Наступает последний сибирский год. Прекрасно, первым идет
Алпатов в гимназии, но все учителя и ученики в один голос говорят про него: «У него слиш-
ком большое самолюбие». Сам Алпатов тоже хорошо знает, что причина его одиночества –
самолюбие, но как же быть иначе, если задался целью всем доказать самого себя. Ему очень
трудно дается положение первого в классе, но еще трудней, достигнув, удерживаться, – чуть
отвлекся в сторону, и другой, тоже с большим самолюбием, настигает, и смотришь – четверть
прошла, он не король, а принц и платит дань королю. Так все и уходит на достижение первого,
а вокруг самому заметно, как складывается среди других учеников интересная, таинственная
и ему недоступная жизнь.


Из всей серой массы обыкновенных учеников мало-помалу выдалась группа, как все ее
называли – компания, и директор был ее тайный руководитель; они все собирались у него,
будто бы для занятий по естественной истории. Николай Опалин, смуглый юноша и крепкий,
как кремень, успевал все делать: и семью кормил уроками, и препарировал директору чучела
сибирских птиц и зверей, и все книги перечитал, и вечера устраивал разные в пользу кого-то, и,
чуть продремлет Алпатов, занимал в классе его первое место. Но только ему это давалось шутя,
он все схватывал на лету, с губ учителя, и дома никогда не сидел, как Алпатов, за уроками.
Настоящий ученый вырабатывался из сына директора Левы; он даже на переменах в классе
все разглядывал в лупу жучка или цветок, и от него, такого тихого, на весь класс было выс-
шее влияние, – все любили и уважали его. Еще был попович Фортификантов, переведенный за
вольнодумство из семинарии, толстый, с квадратной головой, маленькими и страшно умными
глазками. Фортификантов читал даже философию и всякие ученые споры прекращал одной
какой-нибудь коротенькой и по-своему сказанной фразой. Еще был украинец, здоровенный
малый, лентяй, но зато развитой и политику знал так, что в этом одним словом каждому рот
зажмет. Семен Лунин, бледный, с горящими черными и в то же время добрыми кроличьими
глазами, был весь в заплатах, самый бедный в классе, и тоже, как и Опалин, уроками кормил
свою семью. Он занимался статистикой по книге Николая – она, в рассуждениях у него непре-
менно были слова: безлошадные, бескоровные, однолошадные, двухлошадные. С компанией
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еще держался почему-то Соловей, вежливый, очень воспитанный юноша; никакого особенного
в нем развития не было, но прекрасно он пел и выступал всегда на вечерах, устраиваемых
компанией в пользу чего-то. Еще хорошо пел Земляк, с узенькими татарскими глазками, всем
приятель, всем земляк. Эта компания в классе вся рассаживается рядом и на переменах ходит
вместе, а на улице часто еще пристает к ним гимназистка Жучка, черненькая, с книжкой жур-
нала «Вестник Европы» в руке. Жучка всегда идет впереди, а за ней вся компания. Алпатов
слышал, как однажды Фортификантов сказал про Жучку: «Это – женщина будущего».


Кому бы, как не Алпатову, казалось бы, занять в этой компании самое почетное место,
но вот как ни старался вначале он, а ничего не вышло. Он выбрал было себе Земляка, самого
простого, рассказал ему, как выгнали его из гимназии, как он Бокля читал и понял законы
исторические, а все, чему учили с детства, оказалось сказками. Земляк долго его слушал, и,
видно, ему было как-то не по себе. Когда же Алпатов кончил, он ему вдруг и говорит:


– Тебе, брат, надо высморкаться.
Алпатов схватился за нос.
Земляк засмеялся.
– Дурень, дурень, ты и вправду подумал…
После Земляка Алпатов обратился к самому ученому – Фортификантову, и тот его долго,


поощряя частыми репликами, выслушивал, а сам все смотрел своими маленькими глазками в
одну точку и наконец осмелился спросить:


– У тебя, кажется, там колбаса? Дай мне немного.
Алпатов дал ему отломить от своего завтрака. Фортификантов стал есть и рассказы-


вать, что исторические законы имеют под собою более глубокие – естественно-исторические, а
чтобы приблизиться к их пониманию, нужно прочитать книгу Сеченова «Рефлексы головного
мозга». Рассказывая, Фортификантов уплетал колбасу и не оставил Алпатову ни крошки. В
другой раз было то же самое, и наконец, поняв, что Фортификантов расположен к нему только
из-за еды, Алпатов попытался обратиться к украинцу. Широкий этот украинец и на вид такой
открытый, как большая дорога: приходи и уходи, когда хочешь, и ночью и днем.


– Какие такие законы? – сказал он насмешливо.
Разговор был на улице, вся компания шла за Жучкой. Алпатов нарочно громко сказал,


чтобы слышала Жучка:
– Ис-то-ри-чес-ки-е.
– Вздор, – ответил украинец, тоже так громко, что Жучка обернулась и внимательно


поглядела на Алпатова.
– Ну, естественные, – сказал Алпатов, наверняка пуская в ход мудрость Фортификантова.
– Вздор и это, – воскликнул украинец, – никаких нет законов, все относительно.
– Ну, это вы чересчур, – обернулась Жучка, – есть же все-таки нечто.
– Нечто? – воскликнул украинец. – Я вам сейчас скажу, чтó это нечто.
– Что?
Украинец поднес палец к самому ее носу и, обрубая им каждый слог, отчеканил:
– Ав-то-ри-тет-с!
– А как же первая причина? Первое движение? – рискнул спросить Алпатов.
Украинец опять отчеканил, рубя пальцем перед самым носом Алпатова:
– Ме-та-фи-зи-ка!
Слово «метафизика» было сказано с таким презрением к ней, с таким авторитетом, что


дальше спорить было невозможно.
Алпатов отошел от компании и слышал, как женщина будущего спросила:
– Кто этот франт?
– Купчик, – ответил украинец, – племянник Астахова.







М.  М.  Пришвин.  «Кладовая солнца»


88


Уничтоженный и подавленный шел Алпатов, и казалось ему, какие-то шкуры стали сле-
зать с него: конечно, у него было это чуть-чуть в уме, что он племянник самого богатого чело-
века, но ведь это случайно. Он кончит гимназию, уедет, и опять он – бедный, просто Алпатов.
И потом, ведь это отец его был Алпатов, и он отца своего не знал, значит, он же и не Алпатов.
Кто же он сам по себе? Как же украинцу нет никакого дела до этого и до самого главного?
Смутно, как бы веянием пролетающих над ним мыслей, Алпатов чуял в этом «сам по себе»
самую ту первую причину и самое важное, но тут же и упирался в то, чем его все упрекали, –
в са-мо-лю-би-е.


Раз во время урока Алпатова осенило, что лучше всех из всей компании Семен Лунин,
прекрасно бедный, каким бы и он хотел быть и когда-нибудь непременно и будет, вечно заня-
тый своими любимыми вычислениями по статистике. На большой перемене Алпатов подходит
к нему и заводит разговор, такой же, как с Фортификантовым. Семен, не отводя карандаша от
своих вычислений, обертывается к нему и спрашивает:


– Читал ли ты Чернышевского «Что делать?»?
– Нет, не читал, – ответил Алпатов.
– Прочти, а потом приходи разговаривать.
И принялся за своих безлошадных.
У дяди в библиотеке книга «Что делать?» была на почетном месте. Алпатов ее читает и


никак не может понять, чем же эта книга замечательна и почему запрещена. Ему кажется, после
социалистов и нигилистов, какими они изображены у Тургенева в «Накануне», в жизни уже
не может быть таких людей, и зачем их повторять в жизни, если они уже кончились у Турге-
нева. Главное же понял Алпатов из чтения Сеченова, Дарвина, Чернышевского, Спенсера, что,
должно быть, не развитие разделяет его с компанией. «Тут что-то в директоре», – решил он
однажды во время обедни в гимназической церкви. Это он не раз замечал, что, когда священ-
ник Иоанн Лепехин говорит свою проповедь, директор вдруг подхрюкнет и начнет сматывать
и разматывать свою бороду. Тогда непременно на лицах всей компании отражается та же самая
насмешливая улыбка директора. Но Алпатов сначала никак не может понять, что же такого
особенного в обыкновенной поповской проповеди, над чем можно такому, как директор, сме-
яться. Раз священник Иоанн говорил, что вода святая, крещенская никогда не портится; поста-
вить две бутылки – с болотной и святой водой, одна непременно скоро испортится, другая
– никогда. Мгновенно, без всякого намерения смеяться, Алпатов подумал: «Вот хорошо бы
освящать воду в болотах, где разводятся комары и всякая нечисть, в них вода бы стала живой,
как в реке». В то время как Алпатов подумал по-своему об осушении болот, директор хрюк-
нул, и на лицах всей компании появилась улыбка. Рядом стоял Николай Опалин, и Алпатов
перешепнул ему свои мысли о святой воде. Очень понравилось Опалину средство от комаров,
и, когда приложились к кресту, он сказал:


– Давай догоним директора и предложим ему твое средство от комаров, он естественник,
ему это нужно.


Со смехом они побежали по коридору и настигли директора у самой его квартиры. Опа-
лин сказал:


– Алпатов сейчас выдумал средство оздоровления болот, я не мог утерпеть…
– Где тебе утерпеть!
– Нет, правда, замечательно: в Крещение нужно освящать не только реки, но и болота, а


так как святая вода не портится, то комаров в болотах не будет.
– Комар – полезное насекомое, – ответил директор, – он жалит и спать не дает, вы бы


что-нибудь от мух придумали – те сладкое любят.
В это время Алпатов не принял замечания на себя, и правда, директор, конечно, не наме-


кал на Алпатова, что он, как муха на сладком, живет на всем готовом у богатого дяди.
– Тебе нравится директор? – спросил Алпатов при выходе из гимназии на улицу.
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– Еще бы, – ответил Опалин, – наш директор – крупная политическая фигура, это у нас
единственный человек с выработанным миросозерцанием.


Так и сказал, как обыкновенное слово: ми-ро-со-зер-ца-ни-е.
Конечно, и Алпатову слово это встречалось в книгах, сам он еще ни разу не произносил


его вслух. Краснея от волнения, чтобы как-нибудь не ошибиться в первый раз, Алпатов робко
спросил:


– А какое это миросозерцание?
– Человеческое, – ответил Опалин.
Навстречу гимназистам по улице несли большую чудотворную икону, многие падали на


землю и потом пролезали под нее.
– А разве может быть и нечеловеческое миросозерцание? – спросил Алпатов.
– Вот! – показал Опалин на икону и толпу. – Это нечеловеческое.
– Как нечеловеческое? – удивился Алпатов. – Это изображен Спас, он был человек.
– Надо сказать – «и человек», а главное – Бог. Знаешь, тебе это не приходило в голову,


что Христос если бы не захотел страдать, то всегда бы, как Бог, мог отлынуть, и у него, выходит,
страдание по доброй воле, а настоящий обыкновенный человек не по доброй воле страдает.


– По злой воле? – сказал Алпатов. – Да, мне это часто приходило в голову.
– Вот и директор нас так учил, что люди, берущие себе в образец Бога-человека, совер-


шают сделку с самими собою: когда им трудно быть как Бог, они говорят: «Мы же не боги,
мы слабые человеки», – а когда им по-человеческому трудно, они прячутся на небеса. Но в
человеческом миросозерцании вся ответственность падает на себя, тут человек заперт в себе,
не увильнет. Так нас учил директор.


Опалину, верно, очень нравился Алпатов, и, по мере того как он говорил, голос его ста-
новился все мягче и мягче, и вот какая-то большая тайна готова была сорваться с губ, он даже
и начал было:


– Тебе бы тоже надо примкнуть к…
Но Алпатов, раздумывая о своем, не слыхал Опалина и вдруг его перебил:
– Ты говоришь «человеческое миросозерцание». Но почему же все такие мысли мне при-


ходят в голову днем, если я, задумавшись, смотрю на птиц, летающих в небе или отдыхающих в
зеленых деревьях, а ночью на звезды, особенно звезды, и от них начинается, по-моему, миро-
созерцание. А ты любишь смотреть на звезды?


– У меня нет времени этим заниматься, – ответил Опалин сурово, – и птиц тоже не видно
из моего окошка.


И уже больше не захотел продолжать свою начатую перед этим фразу.
– Так вот, – продолжал Алпатов, – ты сказал – у директора человеческое миросозерцание.


Сколько времени прошло с тех пор, как я в первый раз его увидел, а только теперь я вполне
понимаю, что он мне тогда сказал.


– Что он сказал?
– Он смотрел на меня долго, я рассердился и стал сам на него тоже смотреть, и после


этого он сказал моему дяде: «Человечек у него в глазу, кажется, цел».
– Он это сказал? – удивился Опалин.
– Что же тут особенного?
– Ничего особенного, я сам знаю, что у тебя цел человек, но положение твое невыгодное:


мы собрались вокруг него бедняки, дети ссыльных, а ты племянник самого богатого купца в
Сибири.


Мигом вспомнил Алпатов, как Жучка сказала о нем франт, а украинец вслед за нею –
купчик и что, может быть, директор своей мухой на сладком тоже намекнул на него. Вдруг ему
стало понятно, почему он никак не может сойтись с компанией.


– Мне налево, – резко оборвал он разговор с Опалиным.







М.  М.  Пришвин.  «Кладовая солнца»


90


И пошел налево, по набережной.
А не оборви разговора, он не пошел бы один. Опалин уже с другого конца был опять


близок к признанию.
Теперь же он шел совершенно один, возмущенный, погруженный в себя. «Они бедные


дети ссыльных, – думал он, – а у меня такого отца не было, я сам себя сослал в Сибирь, я сам
поднял бунт в гимназии, они получили от отцов своих это даром».


Вот когда свитком свертывается дорога вокруг себя: он идет по набережной и ничего не
видит, он как теленок, привязанный на колу, кол – это они, теленок, идущий кругом, – я, и
только всего существует в мире: я и они. «При чем тут Астахов, – говорит он кому-то, – это
совершенная случайность, что я с ним, я – Алпатов… да нет, я и не Алпатов, это тоже случай-
ность, я – это я сам, как они этого понять не могут, я сам – и больше нет ничего». И ничего
больше не было, ничего вокруг себя он в эту минуту не видел; над необъятной степью-пустыней
у берегов могучей бездушной реки носилось какое-то его «я сам», без Астахова, без Алпатова.


Послышались чьи-то шаги, такие гулкие на деревянных мостках набережной и такие
страшные, как смерть.


Шел китаец.
Алпатов похолодел. Идет тот самый китаец, что видится ему часто во сне; китаец наводит


на него пистолет, стреляет, Алпатов падает, и потом он, этот самый названный «я», с таким
участием, с такой болью смотрит в щелку на ноги убитого Алпатова.


Китаец идет ближе, и ближе шаги, сейчас все так и будет, как во сне. Предсмертный
холодный пот выступает. Но китаец проходит мимо, шаги удаляются и замирают. Предчувствие
обмануло, и, может быть, это даже и не китаец мимо прошел.


А было воскресенье, и солнце, проникнув в пустой сучок одного забора, лучом своим
ударило прямо в глаз. Алпатов очнулся, и мимолетное ощущение китайца-убийцы стало теми
пустяками, какие бывают у всех и что здоровые люди отгоняют от себя, как святые – бесов.
Так и у Алпатова убийца-китаец сменился радостью, широкой на весь мир; он увидел в пустой
сучок, откуда на него вырвался солнечный луч: в саду с ножницами в руках бродит Алена и
подрезает на яблонях лишние побеги – волчки. Все птички, что гнездились в ее веснушках,
теперь вывелись, все щебетало и пело.


Вот бы сказать теперь Алене, открыться, что он не Астахов и не Алпатов, а кто-то совер-
шенно новый и еще неведомый, неназванный. Поймет Алена? Конечно же, Алена все поймет.
Но зачем ее беспокоить, искушать, пугать! Все равно она и так с ним идет и наполняет радо-
стью. И туда она с ним идет, в этот большой мрачный дядин дом, и, конечно, это она дает ему
смелость просто войти в кабинет дяди и звонко сказать:


– Будет вам, дядя, читать свою ужасную энциклопедию. Какую штуку я сейчас вам рас-
скажу!


И рассказывает ему про святую и болотную воду.
– Вот чудо-то, – говорит дядя, – а ведь я тоже думал до сих пор, что святая вода не


портится. Надо бы это попробовать.
– Зачем же пробовать, дядя, – смеется Алпатов, – вода портится оттого, что в ней есть


гниющие вещества, и если бы молитвой можно было остановить гниение, то незачем бы и
человеческие трупы зарывать в землю.


– А ведь и правда, – удивился Астахов и даже чему-то очень обрадовался. – Но почему
же я всю жизнь считал, что святая вода не портится? Бывает же так, вобьют в детстве глупость,
и потом всю жизнь ее колом не вышибешь. Надо, брат, учиться, надо учиться, а то заедят попы
с бабами.
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Школа народных вождей


 
По всем рекам Западной Сибири и даже Восточной: по Оби, Иртышу, Лене и Енисею, от


парохода на пристань и с пристани на другой пароход, всем на удивление, бежал слух, что могу-
чий и непреклонный Иван Астахов, поднося хлеб-соль наследнику русского престола, струсил,
не договорил свою речь и уронил к ногам его серебряное блюдо.


– Всей шпаной управлял, – удивлялись сибиряки, – а какого-то Николая струсил.
Удивлялись. Другие злорадно смеялись. Только один капитан Аукин сказал:
– Ничего нет удивительного: будь я на его месте, тоже бы уронил.
Директор сначала не поверил, а когда все заговорили и даже очевидцы приехали, объяс-


нил это странное явление исторически:
– Все наши бесстрашные покорители сибирских татар – купцы – с великим страхом потом


припадали к стопам царя. Наш весь купец такой и шебаршит, только если царь далеко.
После всех этих судов и пересудов явился наконец и сам Иван Астахов на пароходе сво-


его имени. Никогда не видал Алпатов дядю таким. Казалось, он теперь с утра до вечера был
сильно выпивши и всех встречал одними и теми же своими рассказами о наследнике. Начина-
лось всегда с глаз: какие у него чудесные глаза, какие глаза; потом – как хорошо он играет на
заводной рояли.


– На заводной? – говорили гости. – Что же тут трудного – ручкой вертеть!
– Ты сначала поверти и потом говори, – отвечал недовольно Астахов.
И продолжал рассказывать, как ему раз случилось заглянуть в щелку царской каюты


(камердинер устроил за хорошие деньги).
– И что же, – умиленно, как о собственном маленьком ребенке, говорит Астахов, – он


протянул себе веревочку от дивана к дивану и прыгает себе, прыгает…
Но самый интересный рассказ был про пажика: что прехорошенький был с ним пажик.
– Конечно, это была девушка, – неожиданно и с тем же умилением, как о веревочке,


объявлял он гостям.
Гости (были и дамы) этому очень дивились и почему-то все непременно в этом месте


рассказа спрашивали:
– Как же так?
– Очень просто, – отвечал Астахов, – это хоть кому доведись, необходимо для здоровья,


мне так и камердинер сказал.
После пажика следовал самый животрепещущий рассказ, из-за чего больше всего и соби-


рались любопытные: о том, как Астахов подносил наследнику хлеб-соль.
– Я сказал кратко, – начинал он этот всеми жданный рассказ, – «Ваше императорское


высочество изволили посетить наш отдаленный Север…»
На этом месте рассказа Астахов делал большую паузу, и гости с волнением ожидали, что


вот теперь-то и будет сцена падения блюда, но Астахов делал паузу только затем, чтобы с силой
ударить на следующее затем слово «мы».


– «Мы, представители западносибирского пароходства, в ознаменование сего величай-
шего события, подносим вашему императорскому высочеству хлеб-соль».


– И все? – спрашивали разочарованные гости.
– Все, – отвечал Астахов. – Я сказал кратко: «Ваше императорское высочество изволили


посетить…»
И повторял свою речь еще раз сначала.
Одни уходили, другие приходили, как на выставку, и рассказ повторялся с утра и до


вечера. За обедом, за чаем, за ужином, ежедневно слушал все Алпатов, и даже когда забирался
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к себе наверх, то и туда долетала сильно ударяемая фраза: «Мы, представители западносибир-
ского пароходства…»


Наконец явился сам директор к Астахову и сразу все прекратил. Увидев в окно дирек-
тора, Алпатов спустился по лестнице послушать, как отнесется он ко всему.


– Стой! – крикнул директор во время паузы перед «мы». – Стой! стой! Сейчас же мне
говори, что в это время случилось.


– Что случилось? – робким голосом переспросил Астахов.
– Ты уронил блюдо с хлебом и солью?
Молчание. Голос директора:
– Ты уронил?
– Ну да, уронил, – глухо ответил Иван Астахов.
У Алпатова сердце сжалось, до того ему стало больно за дядю, и, видно, директор тоже


не смеялся и только вымолвил:
– Эх, ты…
Чтобы замять эту неловкость, директор сказал:
– А у нас для выпускного класса как раз на эту тему из округа прислали сочинение: «О


значении проезда наследника по Сибири»…
– Как же так? – спросил дядя. – Выпускная тема присылается из округа в запечатанном


конверте и распечатывается только во время экзамена при всем совете.
– В конверте, – ответил директор, – а умные люди и через конверт видят. Я мальчишек


к экзамену вот как налажу.
– Но ведь это же нехорошо, – сказал Астахов.
Верно, директор на минутку смешался: было молчание.
– Я тебе не раз говорил, – начал директор небывалым голосом, без обычной насмешки, –


школу в таком виде, как нам задают, я не признаю, внутри этой казенной школы я создаю школу
народных вождей. Я делаю большое дело и держусь только тем, что моя гимназия первая.


Видно, и Астахову стало неловко или жалко директора, он сказал ему торопливо:
– Да я ничего. Разве я что… я это так… твое дело, конечно, большое, и не все же в кон,


можно и за кон. Давай-ка вот еще…
Звякнули стаканы.
Ошеломленный услышанным, Алпатов идет к себе наверх, бросается в кровать.
«Школа народных вождей! – бормочет он. – А я тут рядом у всех на виду достигаю пер-


вого ученика и золотой медали в казенной школе и этим всем хочу себя доказать. И вот дока-
зал – дурака доказал…»


Стало вдруг все понятно до мельчайших подробностей, почему все они презирали его
достижения, почему смеялись, когда учитель словесности за его сочинения по русскому назы-
вал «единственный». Он истратил всего себя в течение трех лет на эти достижения, а они чуть-
чуть занимались, только бы переходить из класса в класс, и потихоньку готовили себя к вели-
кому делу.


Странно, как долго лежат иногда в памяти большие слова без всякого понимания, будто
дожидаются, когда спящий проснется и возьмет их с собой: три года тому назад желтый капитан
сказал ему, и только теперь он понял его слова в полном значении: «Не нужно много думать о
первенстве, а если это еще доказывать, то будете первым только на поверхности».


И опять он – второй Адам без земли.
Встает с кровати, садится к окну. Вон там, в степи, кочевники большими караванами


покидают родную землю совсем, их место заняли русские, они уезжают куда-то на прежнюю
свою родину – «Хребет земли», где люди еще вовсе не знают хлеба и, как Авель, только пасут
стада, а тот, кто был вторым, теперь занял первое место и на их вольных пастбищах теперь
сеет по-каински пшеницу. Но разве он стал оттого первым, что занял чужое место? Вон видны
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курные хутора, и долетает ругань соседей, а тут же вольные проходят караваны, и на ходу играет
молодежь: вон девушка в красном мчится на коне, как огненный пал по суходолу, и за нею
джигиты. Едут, играя, куда-то за Голодную степь, где вовсе нет земледелия; может быть, они
там и погибнут, но вот они настоящие первые.


А он себе обдуманно устроил хутор с золотой медалью…
Что же делать?
Час и больше он ходит по комнате из конца в конец, открывает окно, в комнату врывается


птичий щебет, и одна, совсем в наперсток, тикает возле самого окна; у нее пухлые щеки и
на них смешные полоски, нос вострый, как шило. Алпатов долго и любовно ее разглядывал,
и мало-помалу начинает ему показываться след какой-то огромной мысли и тут же дела. Он
успевает схватить из этого могучего радостного источника только самое начало: что эта птичка,
и зеленые сопки в степях, и все в природе уже дано в душе человека и радость оттого, что
узнается свое же, родное. Больше он ничего не может развить, а знает, что если бы развить и
записать, то и был бы в этом ключ ко всему. Опять он ходит, ходит, и вот вдруг мелькнуло
все, – теперь бы только бумаги. Хватается за тетрадку, вырывает лист. Но это очень мало, тут
не упишется. Там у дяди, внизу, для чертежей пароходов приготовлены огромные листы. Вот
какой нужен лист. Спускается вниз, тащит громадную бумагу, расстилает на полу и, окунув
спичку в чернильницу, выводит ею заглавие:


МИРОСОЗЕРЦАНИЕ
Берет чертежную линейку, проводит две диагонали, находит центр всего листа; отсчитав


от центра вправо и влево по ровному числу мест для букв, он опять тою же спичкой, но гро-
мадными буквами надписывает:


ЧЕЛОВЕК
Теперь от центральной черты проводит множество лучей во все стороны. И когда все


готово и надо на каждом луче внизу что-то написать, вдруг все забылось. Он возвращается
мыслью назад, от чего все началось, – к той маленькой птичке. Догадывается, что эта птичка
прилетела от Алены, думает про Алену и ее веснушки, берет фуражку, выходит, а чертеж чело-
века так и остается на полу неоконченным.


Через две недели Алпатов приходит к дяде проститься: он окончил курс и уезжает в
Россию.


– Достигать? – спрашивает Астахов. – А то, может быть, останешься у меня?
– Нет, я хочу достигать.
– Ну, с Богом.
На пристани много народу, и все прибывает – весною полгорода сходится провожать


пароход. Алпатов сидит на палубе, ищет глазами Алену и не находит. Второй свисток, третий
– ее нет и нет.


Но что из этого? За годы сибирского одиночества он привык вызывать ее сам, когда
только захочется, и она всегда приходит к нему, как весна. Теперь ему кажется – она села тут
рядом с ним на лавочку и говорит с ним первый раз, как настоящая, живая Алена.


Пароход отчаливает. Вдали показывается, спешит к пристани девушка, ее лицо уже не
узнать, но тем лучше – можно сказать себе, что это она.


Пристань скрывается из глаз; но она все ясней и ясней, она догоняет, она – здесь, рядом.
– Я вас знаю.
– Нет, Алена, вы меня не знаете. Меня никто не знает.
– Вы – Астахов.
– Астахов – мой дядя.
– Вспомнила. Ваша фамилия Алпатов: вы родственник Астахову по матери.







М.  М.  Пришвин.  «Кладовая солнца»


94


– Да, для всех я Алпатов, но вы должны знать мою тайну: я и не Алпатов. Это моя большая
тайна.


– Но матушка ваша была за Алпатовым в законном браке.
– Алпатов – моя законная фамилия, но это ничего не значит, все-таки я не Алпатов.
– Ах, наконец-то я поняла…
В уголках ее синих глаз на белом мелькнуло желтенькое, то набитое, что непременно


бывает у всех, кто вырос в маленьких мещанских домиках на краях городских слобод. Алпатов
сразу понял это желтенькое пятнышко в синем глазу…


И так он предал свою мать, кто всю жизнь работал только для детей и, когда оставалось
время, всех уверял, что любовь розовая. Но как же объяснить ей, этой мещанке с желтеньким
пятнышком в синем глазу, что он не Астахов, и не Алпатов, и не побочный сын?


– Да нет же, нет, – говорит он в отчаянии, – мать моя святая, она себе даже не позволяла
думать об этом.


– Как же иначе?
Желтое пятнышко все растет и растет, еще момент – и будет смеяться мещанка.
Во что бы ни стало надо Алену спасать.
– Как иначе? – говорит он сурово. – Что же, вы думаете, и я вас за этим искал и стерег


вас из года в год у пустого сучка?
– Нет, нет! Ах, что я сказала, что я сказала!
Желтенькое пятнышко вдруг смыла слеза.
– Я вас совсем, совсем понимаю.
Какое великое счастье! Она единственная в мире теперь знает его тайну, и теперь он не


один.
Она понимает, она не спрашивает, она знает, а для них пусть он будет Алпатов, племян-


ник богатого купца Астахова. Это его теперь больше не будет задевать, рано или поздно он
заставит их признать себя и без Астахова, и без Алпатова, и потом, может быть, он и будет
народным вождем.


Иван Астахов и виду не показал, что ему жалко расставаться с племянником, – раз тот
решил достигать, надо достигать.


Но почему же дымок давно скрылся в степи, а он все смотрит в подзорную трубу? Дро-
жит труба в старой руке, опускается. Глаза падают на огромный чертеж человека с  загла-
вием «Миросозерцание» и лучами во все стороны от «человека». Астахов берет загадочный
лист, уносит к себе, расчищает место на своем столе, расстилает. Астахов – большой люби-
тель всяких шарад и загадок, он догадается, непременно догадается. Вот только надо выпить,
только одну рюмочку. Идет к шкапчику, отпирает, выпивает рюмку, возвращается. Нет! Еще
нужно рюмочку. Еще выпивает и больше не закрывает шкапчика. Что-то знакомое шевелится
в памяти. Он роется в книжном шкапу, достает том энциклопедии; слюнявя пальцы, долго
перелистывает, наконец находит что-то, закладывает место, идет к шкапчику, захватывает с
собой всю бутылку коньяку и, поставив ее на чертеж человека, принимается читать большую
статью: «Миросозерцание».
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Звено четвертое


Бой
 


 
Золотая книга


 
У Алпатовых умерла старая няня, и это, казалось бы, такое незначительное событие


совершенно переменило все планы Марии Ивановны Алпатовой и даже грозило расстроить
приближение ее юбилейных лет.


И казалось бы, она заслужила это счастье здоровых и много поработавших в жизни
людей, тот отдых с приятным чувством, когда все идет по своему загаду и оттого является
спокойное понимание жизни и способность дать хороший совет. Разумеется, это не шутка –
остаться молодой женщине совершенно одной в глуши с кучей детей в заложенном и пере-
заложенном маленьком имении и в конце концов так устроить, что и залог почти снят, и
дети получают высшее образование. Сколько за это время разорилось владельцев из дворян,
сколько было споров и доказательств с цифрами в руках, что пореформенное хозяйство совсем
невозможно, а вот факт налицо – Мария Ивановна не только выкупила имение, а все подно-
вила, покрасила, переложила, завела машины – сеялку, косилку, двухлемешные плуги, конные
грабли, ввела четырехполье с посевом клевера, улучшила породу скота, смешав ярославку с
симменталом, и – самое поразительное – своих сыновей определила в высшие учебные заве-
дения. Все это совершалось постепенно и так, может быть, и осталось бы никому не ведомым,
но случилось однажды – уездный предводитель Раменов, Александр Александрович младший,
владелец пятнадцати тысяч десятин земли, разогнал своего жеребца и врезался в огромное
стадо домашней птицы Марии Ивановны. За изувеченных и раздавленных птиц предводитель
послал с кучером по три рубля с головы, но Мария Ивановна денег не взяла и велела только
передать предводителю свой совет в другой раз не очень разгонять жеребца, когда едет усадь-
бой: птица-то не бог знать что стоит, а можно и самому разбиться. Александр Александрович
– большой новый либерал, из которых потом вышли кадеты, впоследствии известный своим
дерзким отказом от камер-юнкерского придворного звания, заехал к Марии Ивановне, побесе-
довал с ней, посмотрел хозяйство и всему удивился. Вслед за ним вскоре сделал визит брат его,
губернский предводитель, Михаил Александрович, блестящий оратор, хотя и не такой либе-
ральный, как брат его, но с более широкими идеями: всюду было известно, что он в мужицких
лаптях ходил в Ясную Поляну, туда и назад пешком, и только проехал на извозчике по городу,
чтобы не показываться в лаптях; злые языки, впрочем, говорили, что ехал он, все-таки свесив
один лапоть на приступ пролетки. Вероятно, и Михаил Александрович увез особенное впе-
чатление от Марии Ивановны, потому что вслед за ним явился и сам Александр Александро-
вич старший, глубокий старец, друживший еще с первыми славянофилами. Но этот старичок
уже ничего не осматривал, ничего не выспрашивал, а сам рассказывал долго о славянофилах.
Потом начали показываться дамы: приехала строгая фрейлина Зося, верхом, с хлыстиком, при-
ехала красивая жена предводителя, урожденная графиня, с французским акцентом, и, наконец,
сама maman, важная кавалерственная дама. После этих визитов пришлось поехать к Рамено-
вым и самой Марии Ивановне; чего стоило ей это в первый раз, знает только няня да еще дочь
Лидия, но у Раменовых она держалась с большим достоинством, всем понравилось даже, что,
когда после обеда лакей уже очень стал приставать к ней с душистой жидкостью для полоска-
нья рта, принятого в высшем кругу, Мария Ивановна гневно крикнула лакею: «Отвяжись!»


Через Раменовых слава о Марии Ивановне разнеслась быстро, и стало общеизвестно,
что знаменитых хозяек в уезде только две: Мария Ивановна Алпатова и Юлия Милитоновна
Ростовцева, тоже вдова и тоже из купеческого сословия. Многие стали заезжать к Марии Ива-
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новне из любопытства, другие серьезно посоветоваться; и так вот подошли было к Марии Ива-
новне ее почетные юбилейные годы, как вдруг умерла старушка-няня, и все хозяйство из-за
этого пришлось перестраивать. Все эти заезжие люди дивились, кажется, не тому, что, соб-
ственно, помогло Марии Ивановне сделать свое хозяйство доходным, секрет ее успеха был не в
тех мерах вообще, к которым сводились все разговоры, а просто в уменье держаться за случай.
В парадных разговорах она часто употребляла слово «мужики», но на деле мужиков для нее
не было, все мужики ей были хорошо известны: Павел, Кузьма, Никифор для нее были разные
люди. Привычка разглядывать частности так у нее укоренилась, что и мужики других деревень
были самые разнообразные люди, а не мужики вообще. Общие люди для Марии Ивановны
были только цыгане и отчасти попы.


В деревне отлично знали, что секрет успеха Марии Ивановны был не в травосеянии и
фосфоритах, а в золотой книге, куда Мария Ивановна записывала свои договоры с рабочими.


Таинственная золотая книга, о которой так хорошо знали в деревне, была обыкновенная
заборная книга из мясной Багрова, Егора Иваныча. Когда-то, может быть тому назад лет два-
дцать, книга эта была взята в городе, но Егор Иваныч доставил тухлое мясо, отношения с лав-
кой из-за этого прекратились, а книга с золотыми буквами на переплете и, главное, с золотым
быком была приспособлена для записи договоров с рабочими. Вот тут-то, в золотой книге, и
был секрет успеха Марии Ивановны. Записывались в эту книгу только раз в жизни: как запи-
сался, так уж на всю жизнь; с какими рабочими началось хозяйство, с теми же самыми и велось
через двадцать лет. Исключением был, однако, рабочий, на котором и держалось хозяйство.
Он поступал с условием держать при себе жеребеночка-сосунка до трехлетнего возраста: рас-
чет был у Павла – вырастить себе за три года хорошего коня и заняться в деревне самостоя-
тельным мужицким хозяйством. Все так и было у него, не свяжись он на всю жизнь с дурной
бабой: Фиона его – своенравная, вздорная и, главное, транжирка. Как уж она там умела сде-
лать – неизвестно, только не больше месяца вел Павел свое хозяйство, потом конь продавался
и начинался пир на весь мир. И очень скоро Фиона ведет опять своего великана на барский
двор записывать на три года в знаменитую золотую книгу. На радостях Мария Ивановна всегда
дарит Павлу сосунка от самой лучшей своей кобылы.


Вот если бы кто действительно вздумал вникнуть в секрет успеха Марии Ивановны, то
надо бы заглянуть ему именно в тот месяц, когда хозяйка оставалась без Павла, – как она тогда
металась, как раздражалась, в какой тревоге ждала возвращения Павла! Всегда неизменно это
бывало ранним утром, когда Мария Ивановна, вскипятив себе глиняный обливной горшочек
сливок, садилась за чай. К звукам в коридоре у нее было такое же особенное шестое чувство,
как у спящих матерей к ребенку. Никто бы ничего не услыхал, но она вот повертывает голову
к запертой двери и спрашивает:


– Кто там?
Отвечает:
– Я.
Конечно, она прекрасно знает, кто это «я», но боится радоваться и спрашивает:
– Кто ты?
Из коридора:
– Павел.
Но это не все. Если Павел пришел опять записываться в золотую книгу, то с ним непре-


менно должна быть и Фиона.
Мария Ивановна спрашивает:
– Ты один, Павел?
Дверь открывается, и Павел с Фионой вступают в столовую.
Сдерживая свою радость, Мария Ивановна долго упрекает Фиону, всегда называя тран-


жиркою, выспрашивает до точности, куда она истратила деньги, до того доходит, что возмуща-







М.  М.  Пришвин.  «Кладовая солнца»


97


ется: не сатин надо покупать ребятишкам на рубашки, а ситчик. Во время этого наставления
всегда присутствует и няня и, с своей стороны, дает советы. Все кончается вопросом:


– Ну что же, записываться пришли?
Павел говорит:
– Сделайте божескую милость.
Тогда няня торжественно вносит книгу с золотым быком. Мария Ивановна дарит сосунка


и вписывает его на трехлетие. Такой это работник, что раз в три года без него все хозяйство
дрожало, и Мария Ивановна ужасно боялась остаться без Павла. Но никогда она не догадыва-
лась, какую огромную роль играла в хозяйстве и няня.


С первых же дней после ее смерти вдруг оказалось, что Мария Ивановна могла вести
полевое хозяйство только потому, что няня брала на себя все домашние мелочи, кухню, молоч-
ное хозяйство, присмотр на дворе, в птичнике, в саду, везде. И только потому, что няня смот-
рела за мелочами, а мать вела полевое хозяйство, третья женщина, взрослая дочь Лидия, могла
заниматься в саду цветами, обшиваться, придумывать для приезда гостей особенные кофей-
ные, ореховые и шоколадные торты. Когда все шло так ладно, Марии Ивановне не приходилось
очень задумываться над жизнью дочери: и та ведь что-то делала, необходимо было, казалось
ей, чтобы кто-нибудь украшал дом для приема гостей. Но когда на нее обрушилось огром-
ное мелочное хозяйство няни, то совершенно бессмысленной предстала ей жизнь взрослой
девушки, погруженной в бесполезные пустяки. Мария Ивановна принялась ворчать на Лидию,
попрекать ее чуть ли даже не куском хлеба, под горячую руку называя ее прекрасные букеты
цветов вениками. Да, она и умела-таки во время своих точений задеть за живую струну! Лидия
отвечала криком, визгом, битьем посуды. Главное, плохо было, что почва, питающая эти скан-
далы, оставалась неизменною, а память о них изо дня в день царапалась, как алмазом стекло, и
наконец дошло до того, что иногда одно какое-нибудь случайное слово с одной стороны обру-
шивало всю лавину боли и гнева с другой. Последний ужасный скандал вышел на первой неделе
Великого поста и – нужно же! – именно в тот день, когда Мария Ивановна собралась испове-
доваться. В этот день поста и молитвы мать и дочь делали вместе миндальное молоко и заря-
жены были, как две разные тучи. Обе они делали множество неприятных друг другу движений
и про себя вели им счет, и, может быть, это с лучшей стороны характеризовало натуру Марии
Ивановны, что она первая бросила возмутительный мелочной счет про себя и, не посмотрев
на неделю говенья, вдруг крикнула Лидии:


– Ах ты, поганка!
В ответ на это Лидия бросила на пол весь кувшин с миндальным молоком, закричала:


«Меня оскорбляют!» – бросилась к себе в комнату и заперлась. Мать бросилась вслед за ней,
чтобы перехватить и не дать ей запереться, но, не успев, забарабанила кулаком в дверь и закри-
чала:


– Вот я тебе дам, вот я тебе дам, негодница!
Вскоре она одумалась, вспомнила про исповедь, что перед этим необходимо даже у тех, с


кем не ссорилась, просить прощенья. Спустя час подошла к ее двери и как будто обыкновенным
веселым, но на самом деле в высшей степени фальшивым голосом сказала:


– Лида, отвори, пожалуйста, я у тебя забыла что-то.
Не потрудилась даже придумать что-нибудь.
Лида там промолчала.
– Лида, – сказала еще раз мать, – пусти, мне нужно.
– Не пущу, – отрезала Лидия.
А уже всю неделю Мария Ивановна постилась и только силой этого затраченного труда


она удержалась от выражения гнева и удалилась, зачтя это себе в подвиг смирения.
Прочтенные две любимые главы из Евангелия совсем привели ее в покаянное состояние,


она стала одеваться в черное, уверенная, что Лидия не посмеет идти против обряда и простит
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ее. Совсем уже готовая идти в церковь, она постучала к Лидии в дверь и сказала очень кротким
голосом:


– Ну, Лида, я собралась в церковь, прости меня, милая.
Лидия молчала.
Мать струхнула, подумав про себя, не случилось ли с ней чего-нибудь, и повторила:
– Лида, ты слышишь, я говорю: прости меня!
На это Лидия отчетливо сказала за дверью:
– Не прощаю.
Тогда Мария Ивановна вдруг потеряла себя и, со всего маху ударив в дверь кулаком,


закричала:
– Ах ты, поганка!
Лидия злобно захохотала.
Так была испорчена исповедь, и вся неделя строгого поста пропала.
Для говенья Марии Ивановне пришлось уехать в Шамордину пустынь, и оттуда она каж-


дый день писала Лидии, и дочь тоже писала каждый день. И видно было из этих писем, что
мать и дочь очень любили друг друга: мать больше жалела, а дочь больше уважала. Дочь писала
о всех подробностях деревенской жизни, мать – монастырской. Только одного не писала мать,
что советовалась о дочери со старцем, как ее успокоить – на курсы послать или выдать замуж, –
причем совет у старца просила, подчеркивая, что дочь ее девушка, ей кажется, обыкновенная.
Старец ответил: «Если девушка обыкновенная, и недурная собой, и приданое порядочное, то
и надо стремиться устроить обыкновенное счастье».


Вскоре после Пасхи Мария Ивановна получила письмо из Сибири от младшего сына
Михаила, что гимназию он кончает, но служить у дяди, как раньше думал, не хочет, а поступит
в политехникум и сделается инженером. Конечно, радостно было узнать, что Миша хорошо
кончает, но что он действительно сделается инженером, не поверила. «У него семь пятниц, –
сказала она, – и еще сюда не доедет, что-нибудь придумает новое». Расстроенная мелочами
упавшего на нее няниного хозяйства, Мария Ивановна при получении известия, что и четвер-
того сына ей придется содержать в высшем учебном заведении, смутилась: это, кажется, было
уже не по средствам. Тогда с особенной тревогой стала она думать о Лидии: ведь она ничего
не умеет делать и ничему не научится, пока будет жить с ней. А вдруг замуж не выйдет? Не
вернее ли отдать ее в учебу, на курсы.


Мария Ивановна судила о курсах по семидесятым годам и по своей необыкновенной
племяннице Дунечке, думала, что курсы существуют для исключительных, идейных женщин.
Лидия, ей казалось, самая обыкновенная и может вполне удовлетвориться в замужестве. Она
не красавица, но и не дурна, дородная – мужчинам это иногда нравится больше красоты; в при-
даное ей будет собственный незаложенный хутор не меньше как тысяч в десять ценой. Чего
же лучше!


Мария Ивановна как-то проглядела, что на курсы стали ездить вовсе не исключительно
за идеями, а самые обыкновенные девушки, чтобы потом зарабатывать себе кусок хлеба, и
даже кто замуж хотел выйти, так и это стало гораздо удобней на курсах. Эту перемену в жен-
ском движении заметила даже Калиса Никаноровна, такая отсталая, презиравшая идейных
курсисток семидесятых годов. «Идеи, идеи, – говорила она, – что ж тут хорошего?» А когда
местные девушки, поехав на курсы, возвращались иногда через какой-нибудь год с мужьями,
очень дивилась: «И где они их там подбирают! У нас хоть шаром покати, ну просто жених стал
никуда!» Совет старца на некоторое время совсем было успокоил Марию Ивановну, но когда
в самые последние дни даже лакей Раменовых отправил свою дочь на фельдшерские курсы,
она сильно задумалась, не отступиться ли от прежнего плана и не устроить ли дочь на какие-
нибудь курсы.
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В трудных случаях Мария Ивановна всегда советовалась со всеми, ей было все равно, с
кем бы ни советоваться, лишь бы свою мысль увидеть в зеркале и думать о ней, как о чужой.
Решительно никого не упускала Мария Ивановна, чтобы не посоветоваться, и все, умные и
глупые, ученые и невежественные, подтверждали ее мысль, что обыкновенное счастье для
девушки лучше всего. Однажды старый князь заехал к ней, совершенный развалина и, как сама
же Мария Ивановна говорила, «человек допотопный», но и его не упустила.


– Старею, князь, – сказала она, – работаю всю жизнь на банк и вот только одного дости-
гаю: дети у меня получают высшее образование.


– Это не старость, – ответил князь, – это мудрость, Мария Ивановна. Для мужчин обра-
зование теперь дороже всего.


– Да ведь и девушки, – ввернула Мария Ивановна, – теперь очень многие едут на курсы.
Конечно, Мария Ивановна отлично знала, что князь большой враг женского движения,


но, может быть, именно потому и подвинула сюда разговор:
– Я сама подумываю, не устроить ли мне свою Лидию на курсы.
– Что вы, что вы, Мария Ивановна!
– Да ведь все же едут!
– Пусть все едут, но я никогда бы не отдал свою дочь в курсистки.
И стал рассказывать долго и с ненужными подробностями, как однажды в Москве был


свидетелем студенческого бунта, как нагайками загоняли казаки студентов и курсисток в
манеж, и тут было бог знает что: студенты ехали верхом на курсистках, курсистки верхом на
студентах.
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