
 

 

 

 

 

Люди, которые путешествовали по ІІІвейца- 

ріи и знакомы съ ея величественними карти- 

нами, на вопрось, какое производить впечатлѣ- 

ніе Алтай въ сравненіи сь швейцарскими аль- 

пами, не рѣдко отвѣчаютъ, что Алтай вызыва- 

еть болѣе могущественное дѣйствіе; онъ гран- 

діознѣе. Такой отвѣъ является неожиданнымъ. 

Въ дѣйствительности алтайскія вершины 

уступаютъ въ высотѣ швейцарскимъ; наша 

Бѣлуха немножко ниже Монъ-блана: кромѣ 

того алтайскіе великаны не поднимаются 

сразу надъ равниной; подошвы ихі. окружены 

широкимъ поясомъ предгорій, поэтому надо 

бы ожидать, что алтайскія горы не должны 

производить на зрителя поражающаго впе- 

чатлѣнія. Если вѣрить приведенному выше 

отзыву, то надо, значитъ, искать объясненія 

его не въ высотѣ горъ, а въ какой-то дру- 

гой особенности Алтая. Нѣкоторые думаютъ, 

что сильное впечатлѣніе, производимое алтай- 

скими видами, объясняется большей дикостью 

алтайской природы, не побѣжденной еще 

человѣческой культурой. При отсутствіи без- 
опасныхъ дорогъ, прочных мостовъ и благо- 
устроенныхъ пристанищъ для отдыха алтай- 

ская природа чаще грозитъ опасностью ту- 

ристу, чѣмъ какая-нибудь другая, поддержи- 

вая въ немъ непрерывное возбужденное нерв- 

ное настроеніе. Съ этимъ соображеніемъ 

можно согласиться, но едва ли это все. Намъ 

кажется, что у Алтая есть еще одна осо- 
бенность, которая не столь преходяща, каікъ 

дѢвственность въ смыслѣ культуры. Гдѣ въ 

Европѣ можно, напримѣръ, найти таікое 

обиліе мощныхъ горныхъ потоковъ? Водяная 

стихія проявляетъ въ Алтаѣ такую энергiю, 

какой европеецъ не встрѣчаетъ ни 

гдѣ у себя дома. 

Самая замѣчательная рѣка въ Алтаѣ 

по знергіи теченія — Аргутъ. Есть по- 

токи столь же быстрые, но они бѣднѣе 

водой; есть потоки сѣ такой же массой 

воды, но они спокойнѣе текутъ. Ни 
гдѣ въ другомъ мѣстѣ вы не встрѣ- 

тите такого соединенія могучей массы 

съ такою головокружительной быстро- 

той теченія, и ни одна рѣка въ Алтаѣ 

не пронзводитъ такого неизгладимаго 

впечатлѣнія на зрителя, какъ Аргуть. 

Вь Алтай стоитъ съѣздитъ только 

за тѣмъ, чтобъ посмотрѣть на Аргутъ, 

увѣряютъ видѣвшіе эту рѣку. И въ 

самомъ дѣлѣ можно, пожалуй, пред- 

сказывать, что любители всего исклю- 

чительнаго въ природѣ будутъ прі- 
ѣзжать въ Алтай спеціально за тѣмъ, 

чтобъ взглянуть на Аргутъ. 

Когда вы приближаетесь къ Аргуту 

съ запада, съ вершинъ рѣки Каира, 

то съ высокихъ горъ, окружающихъ 

эти вершины, Аргуть кажется узкой 

бѣлой лентой, положенной въ ши- 

рокораскрытой пазухѣ междѵ двумя скатами; но 

когда вы съ горъ спуститесь на дно аргутской 

долины, вы увидите большую солидную рѣку, 

обращенную въ бурливый потокъ. Вы привьікли 

такой шаловливый характеръ теченія совмѣщать 
только съ небольшими горными рѣчками; боль- 

шія же рѣки въ вашемъ воображеніи текли до 

сихъ поръ всегда важно и серьезно. 

Представьте человѣка зрѣлаго возрасга сь 

возмужалыми членами, который съ юношескимъ 

жаромъ и запальчивостью преслѣдуетъ свою 

цѣль—вотъ такое впечатлѣніе производитъ эта 

рѣка. У болыпихъ горныхъ рѣкъ бурунъ или 

кипятокъ чередуется сь зеркальцами или про- 

странствами, гдѣ вода течетъ, хотя и стре- 

мительно, но бсзъ тревоги. У Аргута вся по- 
верхность сплошь состоитъ изъ скачущихъ 

волны и заносите ихъ вправо, волны подхваты- 

вають вашъ взглядъ на лету и увлекаютъ его на 

лѣво каждую минуту, каждую секунду; если вы 

будете слѣдить за волнами, вы будете исполнять 

эту Сизифову работу безъ конца. Вы начинаете 

чувствовать себя въ мистической власти ритма; 

неустанная работа рѣки представляется осмыс- 

ленною; вы чувствуете присутствіе какой-то, хотя 

и неясной, задачи. Подводный каменный скре- 

жетъ становится громче и какъ будто прибли- 

жается къ поверхности рѣки; рѣка растетъ въ 

вашихъ глазахъ и грозитъ наполнить долину; 

она наступаетъ на васъ, какъ Скамандръ на 

Ахилла. Вамь кажется, что какая-то сила 

несеть васъ къ рѣкѣ, что промежутокъ въ 

десять шаговъ, который отдѣлялъ вась отъ 

рѣки, не существуетъ и что вотъ рѣка скоро 

подхватитъ ваше загипнотизированное тѣло 

и унесетъ. Есть алтайское преданіе, которое 

разсказываетъ, что одинъ шаманъ бросился 

съ камня въ Аргутъ н утонулъ въ немъ, увле- 

каемый можетъ быть, подобнымъ гипнозомъ. 

Вамъ кажется, что у рѣки есть желаніе 

овладѣть вашимъ тѣломъ и размолоть его 

между камнями, какъ жертву какому-то твор- 

ческому предпріятію, надъ которымъ она 

работаетъ 

Васъ одолѣваетъ, страхъ погибнуть и въ 

то же время вы стыдитесь своего робкаго 

чувства, которое заставляетъ васъ, сопротив- 

ляться охватывающому вась впечатлѣнію. 

Кончяется это, наконецъ, тѣмъ, что вы убѣ- 

гаете отъ рѣки, какъ ренегатъ, стыдящійся 

своего чувства.  

Два отшельника. 
(Индійская леіенда*). 

Былъ одиінъ мудрецъ,—великій 

и 

святой мудрецъ, котораго звали На- 
рада. Онъ усовершенствовался въ зна- 

ніи, и обуздалъ страсти своего тѣла, 

и подчинилъ матерію—духу и былъ 

господиномъ надъ самимъ собою. Не 

было для него ничего недоступнаго и 

могъ онъ совершить все, чего жаждалѣ 

его духъ. 

Боги, небесные боги, почитали На- 

раду за его святосгь и преклонялись 

передъ его мудростью. 

И когда онъ хотѣлъ, онъ ходилъ на 

небо, и былъ тамъ съ богами, и бесѣ- 
довалъ съ ними, какъ равный съ 

равными. 

Съ неба возвращался онъ обратно 

на землю и чистый духъ его не осквер- 

нялся прикосновеніемъ земли, потому 

что былъ онъ выше всего того, что 

оскверняетъ. 

Былъ Нарада одинъ и не было у 

него учениковъ, потому что никого 

болѣе не находилось среди людей, кто 

могъ-бы воспринять его мудрость. Но 

не скорбѣлъ объ этомъ Нарада, такъ 
какъ скорбь была недоступна его великому серд- 

цу. И то, чего не находилъ онъ среди людей, 

находилъ среди боговъ. 

Онъ, ходилъ на небо и бесѣдовалъ съ богами 

и просвѣщенный божественный духъ воспрнни- 

малъ его мудрость. 

Однажды, по обычаю, пошелъ онъ на небо и 

проходилъ по дремучему лѣсу. Пахучіе цвѣгы 

преклонялись передъ нимъ и могучія деревья 

бросалн ему подъ ноги свои листья, чтобы 

мягко было ступать Нарадѣ. И міръ терялъ пе- 

редъ его лицомъ свою злобу и тигры ложились, 
какъ кошки, а змѣи выпускали свой ядъ. 

Аргутъ. 
волнъ. У прибрежныхъ скалъ высоко поднима- 

ются отдѣльные всплески, какъ будто стараю- 

щіеся достать вершину скалы. Гдѣ теченіе 

встрѣчаетъ наибольшее препятсгвіе, вода дро- 
бится въ водяную пыль, наполняющую воздѵхъ 

и образующую надъ нѣкоторыми участками 

рѣки туманъ, замѣчаемый впрочемъ только из- 

дали. 

Движущаяся стихія и особенно громъ ново- 

рачиваемых въ  утробѣ рѣки камней ослабля- 

еть ваше чувство дѣйствительности и вы пе- 

Видъ Аргута съ перевала 

между Каиромъ и Болтуртагомъ. 

Аргутъ выше р. Едыгема. 

рестаете думать, что это мертван стихія; вамь 

начинаетъ казаться, что передъ вами какое-то 

живое тѣло, которое надъ чѣмъ-то работаетъ, 

которое преслѣдуетъ какую-тo благородную цѣль. 

Когда вы сидите на камнѣ на берегу рѣки и 

молча смотрите на толпу бунтующихъ волнъ и 

слушаете бравурный ропоть Аргута, стихіи под- 

чиняетъ себѣ ваше мышленіе; ваши мысли при- 

нимають навязанное направленіе. Вы сидите 

иа лѣвомъ берегу рѣки; волны приближаются 

къ вамъ справа и убѣгаютъ отъ васъ влѣво; 

за ними появляются новыя волны справа и 

также убѣгаютъ налѣво; вы провожаете ихъ 

глазами; проводили одинъ рядъ, переносите 

глаза на слѣдующій за ними, но и эти волны 

увлекаютъ ваши глаза туда же, куда убѣжяли 

прежнія; когда вы отрываете свои глаза оть 

*) Сюжетъ этой легенды, очень характерной для всего ин- 

дiйскаго міросозерцанія, заимствованъ авторомъ изъ лекц iй по Рад- 

жа-Іога читанныхъ извѣстнымъ знатокомъ Іогиана Суоми Ви- 

неконадой Н.С. 

 



 

Проходилъ Нарада по лѣсной полянѣ и сре- 

ди этой поляны увидѣлъ ветхаго лѣтами от- 

шельника. 

Отшельникъ стоялъ, поднявъ изможденныя 

постомъ руки къ небу, и размышлялъ,—размыш- 

лялъ такь долго, что муравьи возвели у его 

ногъ высокую кучу. Борода отшельника спле- 

лась, какъ войлокъ, и мускулы окостенѣли, и 

ногти вросли въ тѣло,—а онъ стоялъ и раз- 

мышлялъ о совершенствѣ. 

И когда замѣтилъ отшельникъ проходившаго 

мудреца, онъ открылъ уста, запечатанныя про- 

должительнымъ молчаніемъ, и сказалъ: 

— Остановись, Нарада, остановись! 

И Нарада остановился и спросилъ: 

— Чего тебѣ нужно, человѣікъ? 

Отшельникъ отвѣтилъ: 

— Вотъ, столько уже времени стремлюсь я 

къ совершенству, что муравьиныя кучи выросли 

вокругъ меня. ІІопроси-же у боговъ, что бы они 

раарѣшили тебѣ открыть тайну и сказать—дол- 

го-ли долженъ я еще ждать? Скоро 

ли я достигну совершенства? 

Нарада согласился на его просьбу 

и пошелъ дальше, и цвѣты прекло- 

нялись передъ нимь, и деревья бро- 

сали свои листья. 

И на другой полянѣ увидѣлъ мудрецъ 

другого отшельника, который пѣлъ 

священные гимны и плясаль свяіцен- 

ные танцы и всѣмъ духомъ своимъ 

стремился кь совершенству. 

Когда другой отшельникъ увидѣлъ 

Нараду, онъ воскликнулъ также, какъ 

и первый: 

— Остановись! 

И мудрецъ остановился, н спросилъ, 

что ему нужно. 

Другой отшельникъ отвѣтилъ: 

— Ты идешь кь богамъ, великій 

Нарада! Принеси же отъ нихъ ключъ 

къ тайнѣ, узнать которую жаждеть 

мое сердце. Скажи мнѣ, когда я осво- 

божусь, когда я достигну совершенства? 

И Нарада согласился на его просьбу 

и пошелъ дальше, и цвѣты преклоня- 

лись передъ нимъ, и деревья бросали 

свои листья. 

Пришелъ Нарада къ богамъ и бесѣ- 

довалъ съ ними. Когда они смягчились 

его мудростыо, онь попросилъ у нихъ 

разрѣшенія тайны, и они согласились, 

потому что не было ничего такого въ 

мірѣ, чего не сдѣлали-бы они для 

Нарады. 

Пришло время Нарадѣ вернуться на 

землю, и онъ возвращался черезъ тотъ 

же лѣсъ, по которому шелъ ранѣе, что- 

бы увидѣть отшелыінковъ, въ уедиие- 

ніи стремившихся къ совершенству. 

И опять увидѣлъ онъ первымъ того 

отшельника, который стоялъ среди му- 

равьиной кучи, воздѣвъ руки кь небу 

и размышляя. 

Сказалъ Нарада отшельнику: 

— Я былъ у небесныхъ боговъ и 

они разрѣшили мнѣ открыть тобѣ твою 

судьбу. Еще четыре раза воплотишься 

ты въ бренномъ мірѣ и тогда только 

будешь свободенъ, тогда только достиг- 

нешь совершенства. 

Услышавъ эти слова, отшельникъ 

опустилъ руки, горько заплакалъ и 

воскликнулъ: 

— Вотъ, ждалъ я такъ долго, что большія 

муравьиныя кучи воздвиглись вокругь меня, и 

еще четыре раза предстоить мнѣ родиться. 

что-бы достигнуть совершенства. Такъ долго, 

такъ долго! 

И ушелъ оть него Нарада, а отшельникь все 

тосковалъ и плакалъ, и земныя сомнѣнія овла- 

дѣвали его духомъ. 

ІІришелъ Нарада ко второму отшельнику и 

засталъ его, какъ и ранѣе, пляшущимъ и пою- 

щимъ священные гимны. 

Сказалъ этотъ отшельникъ, когда увидѣлъ 

Нараду: 

— Отчего такъ, печально лицо твое, великій 

мудрець, котораго почитаютъ боги? Должно 

быть, ты несешь мнѣ печальныя вѣсти. 

И онъ пересталъ плясять и ждалъ, что от- 

вѣтить Нарада, 
Мудрець указалъ ему на большое тамариндо- 

вое дерево, которое росло по близости—пышное 

дерево, отягощенное листвою,—и сказалъ; 

— Видишь ли ты это? Сколько ниа немъ листь- 

евъ—столько разъ еще ты долженъ родиться 

реди гроба и нѣжныя личики, заплаканныя ли- 

чики дѣвушекь, несущихъ красивый гробъ и 

крышку, покрытую вѣнками. Холодно. 

Только она не чувствуетъ. Холодное личико 

съ тонкнми, точно нарисовнными бровями, строго 

глядить изъ цвѣтовъ; длинные свѣтлые волосы 

легли на блѣдныя руки, на которыхъ поблески- 

ваетъ серебрянная ризка иконы. 

Толпа за гробомъ. Стройно поютъ пѣвчіе— 

цѣлый хоръ,—они закутолись въ башлыки: это— 

учащаяся молодежь, и ихъ голоса грустно зву- 

чать въ морозномъ воздухѣ. 

Вотъ и родные: старая высокая жеищина— 

бабушка; отецъ, точно пришибленный страшной 

тяжестью, и мать, не сводящая суровыхъ стран- 

ныхъ глазъ сь гроба: она не чувствуетъ мороза, 

она ничего не чувствуетъ, ничего не видитъ, 

кромѣ этого мертваго личика, и сердце ея сжи- 

мается и холодѣеть... не отъ мороза. 

— „Дѣточка, холодно тебѣ будетъ!"—проно- 

сится въ ея мозгу новая мысль, и эта мысль 

такъ невыносимо ужасна, что стонъ 

слетаетъ съ ея губъ и звучитъ страш- 

ной рѣжуіцей сердце жалобой, покры- 

вая пѣніе хора. Холодно ея ребенку 

любимому вь глубокой, темной, мертвой 

могилѣ; холодно, страшно холодно ея 

дѣвочкѣ, и она не сможетъ спасти ее, 

помочь ей, вмрвать ее оттуда!.. 

Надо наглядѣться на нее тутъ, въ 

церкви... воть она лежить неподвиж- 

нан, эта веселая дѣвочка! сколько смѣха, 

шутокъ и радости вносила она въ ихъ 

домъ, и теперь—холодная, бездыханная! 

Недѣля, одна недѣля болѣзни, и нѣтъ 

ея, любимой! Холодъ охватилъ молодую 

грудь, забрался вь легкія и задушилъ, 

оледенилъ сердце, радостно бившееся, 

застудилъ уста и закрылъ глаза не- 

подвижными вѣками! 

Ясно звучатъ голоса молодежи сь 

клироса; никнутъ головки подругь— 

гимназистокъ; въ лицѣ любимицы по- 

койной — одноклассницы Кати тоска и 

испугъ, свѣча дрожитъ въ ея рукахъ, 

свѣча, перевязанная пышной розовой 

лентою.. Задумалась начальница гим- 

назіи, долгимъ взглядомъ смотря на 

лицо усопшей; грустно звучить голосъ 

старца-протоіерея, знавшаго эту дѣву- 

шку ребеикомъ; діакоінь, произнося экте- 

ніи,смигиваетъ слезы, а молодое красивое 

лицо высокого священника, сослужащаго 

протоіерею, полно грустной думы! 

Красиво звучитъ высокій теноръ при 

чтеніи апостола о томъ, что „мертвые 

услышать гласъ Сына Божія и, усышавъ, 

ожнвутъ"! Дадутъ ли эти слова отраду 

сердцу матери, растопить-ли горячая 

вѣра страшный холодъ, охіватившій ея 

сердце?! 

Она не слышить ихъ, этихъ словъ, 

ничего не слышитъ; она только думаетъ, 

„какъ холодно будетъ въ могилѣ ея 

ребенку". 

Прощаніе, Низко склоняется лицо 

старца-священника, послѣднее благосло- 

веніе шлетъ онъ блѣдному личику; 

и это строгое лицо, сохранившее слѣды 

былой красоты, скорбнымъ взглядомъ 

смотритъ на него. 

Мать видить все; она видить, какъ 

на мигъ склоняется другой священникъ 

передъ ея дитятей, и его густые волосы 

покрываютъ блѣдныя руки усопшей, за нимъ 

діаконъ. Всѣ отходятъ; теперь—ея очередь: 

послѣдній поцѣлуй ребенку, котораго она 16 лѣтъ 

ростила, лелѣяла и должна отдать землѣ. И эта 

мысль о вѣчной разлукѣ заставила ее безумно 

забиться на поддерживающихъ ее рукахъ и кри- 

чать такъ мучительно надорваннымъ голосомъ. 

— Голубушка... дѣточка... родная моя, лас- 

точка!... 

Какими нѣжными словами осыпала она свое 

дитя, сколько ихъ рвалося изъ ея груди, тре- 

петало въ измученномъ сердцѣ! Но блѣдное 

дѣвичье личико не отвѣчало на нихъ, на ея 

жаркіе поцѣлуи, съ которыми она приникала 

къ ея устамъ, рукамъ и волосамъ! 

И опять этотъ путь, послѣдній путь мимо 

дома, мимо гимназіи, пo которому такъ часто 

ходили ноги ея ребенка... 

Послѣдняя остановка передъ воротами дома, 

въ который никогда не войдетъ покойница; ея 

домъ прячется во дворѣ, на улицу выходитъ 

домъ хозяевъ, но и въ этомъ домѣ любили 

усопшую. Маленькій мальчикъ и двѣ крошки- 

 

 

— и умереть. И только тогда ты достигнешь со- 

вершенства, когда проживешь столько жиз- 

ней, сколько листьевъ на тамариндовомъ деревѣ. 

Отшельникъ внимательно выслѵшалъ Нараду, 

и лицо его освѣтилось радостью. 

— Такъ скоро!—воскликнулъ онъ.—О, вдвое 

болѣе жизней готовъ я прожить, лишь 

бы достичь въ концѣ концовъ того, къ чему 

такъ страстно стремится моя душа. 

И благословилъ его великій Нарада на под- 

вигь самосовершенствованія, и сказалъ: 

— Хвала тебѣ, отшельникъ, потому что 

духъ твой благороденъ и чиестъ, и ты достиг- 

нешь совершенства скорѣе, чѣмъ было запи- 

сано въ книгѣ твоей судьбы. И знай, что сила 

духа, подобная твоей, прокладываетъ путь къ 

небу. Великъ тоть, кто не останавливаегся ни 

передъ какими препятствіями, чья бодрость не 

сламывается передъ испытаніями. Великъ тотъ, 

кто черпаетъ свою силу въ скорбяхъ, а не въ 

радостяхъ, кто крѣпнетъ среди бури, какъ 

Аргутъ ниже р. Куркуре. 

стволъ мощнаго дерева. Великъ тотъ, кто не 

боится долгихъ годовъ страданія, великъ по- 

тому, что онъ идетъ къ небу, 

Такъ сказалъ Нарада отшельнику. 
Николай Степнякъ. 

Были житейскія.  
„Холодно". 

(ІІамяти Грани К—ой). 

Холодно. А солнце свѣтитъ, солнце, позд- 

но вставшее изъ-за тумана, тусклое, зимнее 

солице. Мелкія вѣтки ельника, разбрасываемыя 

грубой рукой, крѣпко прилипаютъ къ дорож- 

ному снѣгу, точно хотятъ зарыться въ него: 

зябнугь закутанныс люди, зябнутъ факельщики 

въ старыхъ потертыхъ сюртукахъ, обшитыхъ 

позументами, медленно идущіе за погребальной 

процессіей; зябнеть мальчикъ съ образомъ впе- 

 

Р. Едыгемъ. 



 

 

дѣвочки прижались личиками къ холодномѵ сте- 

клу, на ихъ милыхъ личикахъ испугъ и жалость, 

и ихъ дѣтскимъ сердечкамъ холодно и страш- 

но передъ тайной смерти... Гробъ проносятъ, 

тихо колыхаются вѣтки на крышкѣ. Онъ ис- 

чезаетъ на угломъ, а кудрявая годовка стар- 

шаго мальчика жадно смотригъ ему вслѣдъ 

грустными глазами. 

Другая литія у крыльца гимназіи. Сотни ли- 

чиковъ глядятъ въ большія окна. Давно-ли по 

этому крыльцу входила она, и также смотрѣли 

изъ оконъ ее глаза на тѣхъ, кто шелъ этой 

улицей?! 

Задумчиво смотрятъ каменныя стѣны своими 

окнами на эту уходящую юную жизнь. 

Дальше. 

Какъ коротокъ этотъ длинный путь для ма- 

териі Опять эти суxie, измученные глаза, безу- 

частно и холодно смотрятъ; она точно 

окаменѣваетъ на время для новаго 

приступа мучителной боли. 

Вотъ она—эта страшная яма, глу- 

бокая, холодная. Мать заглядываетъ 

туда; мерзлая земля кругомъ... Здѣсь-то 

положатъ ея ребеика. Она опять при- 

ходитъ въ сознаніе, она видитъ, что 

гробъ сейчасъ опустятъ въ могнлу. 

— Можно мнѣ поцѣловать ее? 

Страстной горечью звучитъ голосъ 

матери, обратившейся съ этимъ вопро- 

сомъ къ молодому священнику; вѣдь 

ея дитя отнимаютъ всѣ эти люди, а 

онъ, грустно смотрящій на нее сви- 

щеиникъ, только что закрылъ лицо 

усопшей! 

— Можно ли еще разъ поцѣло- 

вать ее? 

Она видитъ, что слезы набѣгаютъ 

ему на глаза, и онъ наклоняя голову 

въ знакъ согласія, тихо отходитъ отъ 

края могилы. Послѣдній взглядъ, по- 

слѣдніе поцѣлуи,—и стуікъ молотка о 

крышку гроба, шумъ мерзлой, падаю- 

щей на него земли, и пѣніе—все это 

страшнымъ гуломъ раз- 

дается въ ушахъ матери. 

Она рвется къ тому, 

что зарывають... крѣп- 

кія руки держатъ её... 

земля все больше и 

больше закрывает гробъ 

съ останками ея ре- 

бенка!.. 

Воть и яма сравнялась 

со снѣгомъ, и холмиісъ 

свѣжей мерзлой земли 

поднялся надъ нимъ, чер- 

нѣясь среди бѣлыхъ, за- 

сыпанныхъ снѣгомъг, мо- 

гилъ; на него ложатся 

вѣнки и весь закры- 

ваютъ своими листами и 

лентами. Мать стоитъ на 

колѣняхъ, ноги не дер- 

жать ее... вотъ даже 

земли не видно подъ 

цвѣтами вѣнковъ. 

— Дѣточка!.. 

Она падаетъ на землю 

лицомъ въ снѣгъ, при- 

поднимается и отталки- 

вается людей, стараю- 

щихся ее поднять. Землю, , 

только землю могутъ по- 

цѣловать ея уста. Мать 

опускается на могилу, 

раздвигаетъ вѣнки, и 

приникаеть къ этой землѣ устами въ неизъясни- 

мой мукѣ, и ея жалоба воплемъ несется по 

тихому кладбищу, надрывая сердца всѣмъ, кто 

стоить около ея. 

— Дитятко мое, дѣвочка!.. холодно тебѣ, хо- 

лодно, а я не могу помочь тебѣ, взять тебя 

отсюда, а мнѣ невыносимо безъ тебя; мнѣ 

еще холоднѣе; дитятко мое ненаглядное, холод- 

но тебѣ, бѣдная моя?!., 

Холодное солнце послѣдними бликами ложит- 

ся на ленты вѣнковъ, на землю; оно съ высо- 

ты зимняго неба тоже слушаетъ эту невырази- 

мую жалобу надорваннаго сердца! 

„Холодно тебѣ, дитятко мое одинокое, доро- 

гая моя!.. холодно тебѣ"! 

А. Мирская. 

пароходахъ по Оби, Въ то время Самарово очу- 

тилось иа большой дорогѣ и общеніе его съ 

остальнымъ міромъ было тогда такое, какимъ 

оно никогда не было ни до того періода, ни 

послѣ. Ученые путешествеиники, ѣдущіе для 

ученыхъ изслѣдованій на сибирскій востокъ, 

чиновники, отправляющіеся туда же на службу, 

купцы изъ восточной Сибири, ѣдущіе на Ниже- 

городскую ярмарку и возвращающіеея съ нея, 

всѣ имѣли путь черезъ Самарово, всѣ на нѣ- 

сколько часовъ останавливались на самаровской 

пристани. Только въ началѣ сибирской исторіи, 

въ эпоху путешественник:» Снаоарія (1675 г.) 

великій сибирскій путь подобнымъ образомъ 

пролегалъ черезъ село Самарово. 

Село имѣеть своего лѣтописца; одинъ изъ 

его уроженцевъ г. Лопаревъ издалъ книжку 

„Самарово" (Спб., 1896 г.). Авторъ партикуля- 

ристъ; свою несомнѣнную любовь къ 

родинѣ онъ ограничилъ тѣсными рам- 

ками родного села, не развивъ ее въ 

любовь ко всей Сибири. Книжка содер- 

жить въ себѣ хронику села, документы 

и личныя воспоминанія автора. Въ ней 

тщательно перечислены путешествен- 

ники, которые заѣзжали въ Самарово, 

. и извлечено изъ ихъ дневниковъ все, 

что относится до села; перечень начи- 

нается съ Спаоарія и Палласа и до- 

ходить до года издания книги; сама- 

ровскій грамотникъ узнаетъ изъ этой 

книги все, что о его селѣ было 

когда-то сказано Спаоаріемъ, Пал- 

ласомъ, Кастреномъ, Поляковымъ, Фин- 

шемъ, Сомье, Альквистомъ, Гааге и 

друг. Самолюбіе обитателей Сама- 

рова, конечно, удовлетворено этой 

книгой. "И наше село не лыкомъ 

шито"! — можетъ сказать самаровскій 

обитатель". ,,Вотъ сколько о немъ 

записано учеными знаменитостями*! 

Книга вышла бы для самаровцевъ 

поучителнѣе, если-бъ была изложена 

нѣсколько иначе, если-бъ руководящей 

идеей было желаніе изо- 

бразить, въ чемъ сама- 

ровская жизнь сдѣлала 

прогрессъ, или по край- 

ней мѣрѣ какія измѣ- 

ненія она претерпѣвала 

во времени. Лѣтописецъ 

села Самарова человѣікъ 

ученый, онъ авторь мно- 

гочисленныхъ изслѣдо- 

ваній по русской древ- 

ней письменности и по 

византовѣдѣнію, но въ 

книгѣ о Самаровѣ его 

общественные вкусы и 

религіозныя понятія ни- 

<чсолько не поднимаютея 

надъ вкусами и поня- 

тіями его односельчанъ. 

А что жизнь села измѣ- 

нялась и именно въ 

смыслѣ прогресса, на это 

есть указанія въ самой 

книгѣ г. Лопарева. 

Въ 1839 году изъ дѣ- 

тей обывателей учились 

грамотѣ у мѣстныхъ 

грамотѣевъ всего два 

мальчика (стр. 53), въ 

концѣ 60 годовъ, когда 

учился самъ г. Лопа- 

ревъ, было уже училище, 

хотя и съ бурсацкими 

нравами и обрядами. Вотъ какъ г. Лопаревъ 

описываеть эту ветхую по педагогическимъ 

пріемамъ школу. 

Училище помѣщалось возлѣ церквн. Это былъ 

маленькій домикъ изъ двухъ комнатъ; въ пе- 

редней стоялъ огромный ларь съ березовыми роз- 

гами. Въ другой классной комнатѣ на печкѣ почти 

постоянно лежалъ слѣпой старичекъ Трофимъ 

Яковлевичъ изъ ссыльныхъ солдатъ, Этотъ 

человѣкъ училъ насъ азбукѣ: азъ, буки, вѣди, 

глаголь... кончая ижицею и вообще руково- 

дилъ нашимъ обученіемъ. Читаешь, бывало, псал- 

тирь и произнесешь слово неправильно—тот- 

часъ съ печки слышится наставническій го- 

лосъ Трофима Яковлевича. Если поднимался 

шумъ, старикъ слазилъ съ печки и размахивалъ 

палкой, при чемъ книжки и чернильницы ле- 

тѣли на нолъ. „Во время урока Закона Божiя 

царила мертвая тишина. Всѣ должны были сби- 

раться до прихода священника и горе тому, кто 

 

Самарово. 

Село Самарово лежитъ на восточномъ берегу 

Иртыша, въ 27 верстахъ отъ впаденія его въ 

Обь; названіе свое село получило по имени ос- 

тяцкаго киязя Самара, который тутъ имѣлъ 

свой городокъ во времена завоеванія Сибири 

Ермакомъ. Вначалѣ это была ямская слобода; 

то есть тутъ были поселены ямщики, которые 

были обязаны повинностью возить почту, иду- 

щую изъ Тобольска въ Березовъ и обратно. 

Теперь это самое населенное и самое бойкое 

село на протяженіи между Тобольскомъ и Бере- 

зовомъ. Мѣстность, на которой село располо- 

жени, можно назвать единственною живописною 

на всемъ пространствѣ отъ Тобольска до Том- 

ска. Тоскливые плоскіе, поросшіе безконечными 

Мостъ черезъ р. Тополевку, 

 

Село Самарово. 

и однообразными тальниками, берега, между ко- 

торыми протекаютъ Иртышъ и Обь, у Самаро- 

ва превращаются въ крутыя возвышенности, 

покрытыя хвойнымъ ЛѣсоМЪ. 

Въ селѣ считается до 200 дворовъ; церковь 

въ селѣ каменная; есть училище, въ которомъ 

учится до 70 дѣтей. Жители села земледѣліемъ 

не занимаются; культура хлѣбовъ внизъ по Ир- 

тышу доходитъ только до сеіла Рѣполова, въ 

Самаровѣ же успѣваютъ только ленъ и коно- 

пля; главный промыселъ жителей Самарова ры- 

боловство, производимое на „пескахъ", которые 

они разными неправдами оттягали отъ искон- 

ныхъ ихъ владѣельцевъ остяковъ. 

Самьмъ оживленнымъ періодомъ въ, жизни 

села Самарова было время между эпохами от- 

крытія пассажирскаго пароходства по Оби и 

проведенія сибирской желѣзной дороги, когда 

все то, что теперь передвигается по этой до- 

рогѣ, и грузы, и пассажиры, отправлялось на 

 



 

 

опаздывалъ. Опоздавшаго драли за уши и давали 
плюхи мощною рукою. Такъ, бывало, двинуть тебя, 
что прямо летишь подъ столъ. Лѣнтяя разлагали 
у печки и одинъ  или двое, смотря по винѣ, съ 
двухъ сторонъ пороли розгами тутъ же, на глазахъ  
у всѣхъ. Драли за всякую молочь: сломаешь ли 
грифель—пороть, разобьешь ли стекло—драть, 
не приготовишь урока— порка, опоздалъ—зауше- 
ніе, не правильно сложилъ писчую бумагу, такъ что  

фабричное клеймо оказалось внизу—на колѣни". 
Такъ было до 70-хъ годовъ. Въ этихъ годахъ  

повѣяло новымъ духомъ. Въ Самарово прибыла  
учительница Марья Александровна Федорова, 
которая учила насъ уже не азъ, буки, вѣди, а:  
я, бе, ве; учила насъ не часослову и псалтыри,  
a „Родному Слову" Ушинскаго, грамматикѣ, за- 
учиваныо наизусть стихотвореній, письму, ариф- 
метикѣ и черченью географическихъ картъ.  
Трофима Яковлевича не стало; о. Несторъ сталъ 
мягче, розги исчезли изъ ларя". 

Это, конечно, самый свѣтлый эпизодъ въ 

жизни села Самарова. Женшина, можетъ быть  
молоденькая дѣвушка, только что кончившая  
гимназію, гдѣ-то "тамъ, во глубинѣ Россiи", 
въ самаровской глуши, съ книжкой Ушинскаго,  
этимъ евангеліемъ русской педагогики, въ рукахъ  
производитъ реформу въ сельской школѣ, вно- 
ситъ свѣтъ вь самаровскую среду. Сколько  
было совершено подобными благородными но- 
ваторами частныхъ маленькихъ переворотовъ въ  
многочисленныхъ глухихъ углахъ русской зем- 
ли, переворотовъ, поднимавшихъ чуветво чело- 
вѣческаго достоинства въ огрубѣлой сельской  

средѣ. Вудуіщiй историкъ просвѣщенія въ Си- 
бири съ благодарностыо къ авторамъ подоб- 
ныхъ воспоминаній подберетъ извѣстія о фак- 
тахъ зтого благотворнаго перерожденія старой  
сибирской народной школы.  

Нѣкоторымъ лицамъ изъ населенія Самарова  
удалось выйти изъ рамокъ сельской жизни и  
сдѣлать даже ученую каррьеру. Сынъ самаров- 
скаго купца г. Шейминъ занимаетъ въ настоя- 
щее время кафедру полицейскаго права въ 
одесскомъ университетѣ; сынъ самаровскаго  
крестьянина г. Лопаревъ, авторъ книги о селѣ  

Самаровѣ, извѣстенъ, какь византивистъ и пло- 
довитый авторъ статей по исторіи древней рус- 
ской письменности. Къ ряду выдающихся сама- 
ровцевъ слѣдуетъ присоедінитъ еще Вас. Троф. 
Земцова, переселенца изъ рязанской губерніи,  
мѣстнаго общественнаго дѣятеля, который ос- 
тавилъ по себѣ въ мѣстномъ населенiи добрую 
память, какъ другь просвѣщенія.  П. 

- -  --------- — 

Отзывы  сибирякѣвъ  о  

русской литературѣ  
Въ рождественскомъ приложеніи къ „Сиб. Ж."  

помѣщенъ снимокъ съ картины г-жи Л. П. Ба- 
зановой „Сибирскій крестьянинъ"; редакція  
имѣла иамѣреніе обставить его подобающими  
текстами, а именно присоединить къ нему ста- 

тью: „Сибирякь въ характеристикѣ Н. М. Яд- 
ринцева" и кромѣ того въ другой статьѣ дать  
обзоръ характеристикъ сибирскаго крестьянина,  
которыл появилнсь в*ь .'іитературѣ, ио въ еилу 
обстоятельствъ, изложеніе которыхъ для чита- 
теля не представляетъ никакого интереса, кар- 
тина г-жи Базановой появилась въ одномъ шагъ 
приложеній прошлаго года безъ сопутствующихъ  
текстовъ; статья Ядринцева помѣщена во II  
приложеніи текущаго  года, а обзоръ характе- 
ристики пришлось дать не ранѣе, какъ только  
въ этомъ, III-мъ *). 

Не считая того, что было писано на эту те- 
му Щаповымъ и Ядринцевымъ въ литературѣ  
насчитывается три характеристики сибирскаго  
населенія. Самая первая была сдѣлана Благовѣ- 
щенскимъ; статья была помѣщена въ сентябрь- 
ской книжкѣ „Вѣстника Европы" 3а 1882 г. и 
называется „Записки о Сибири". Статья напи- 
сана въ очень нервномъ тонѣ; статья въ выс- 
шей степени несправедливая и пристрастная.  
Факты представлены вь ложномъ освѣщеніи,  
лжесвидѣтельствамъ дана полная вѣра. Въ рус- 
ской литературѣ ни до того времени, ни послѣ  

не появлялось статьи, въ которой былъ бы такъ  
ошельмованъ сибирскiй народный характеръ. 

„Сибирское населеніе,—говоритъ Благовѣщен- 
скій,—слишкомъ часто, если не вообще—тупое 
и озлобленное: "ѣдятъ другъ друга и тѣмъ сыты  
бываютъ". Это одниаково какъ въ свѣтскомъ,  
такъ и въ духовномъ званіи... Самое пріятное 
дѣло—это сожрать заѣзжаго человѣка, или какъ  
здѣсь говорится „россійскаго" (расейскаго?)...  

*) Такъ какъ новые подписчики не будутъ имѣтъ 
приложенiйза прошлый годъ, то мы сочли своимъ 
долгомъ отпечатать для нихъ картину г-жи Базановой во 
второй разъ. 

Въ другомь мѣстѣ авторъ, цитируетъ чьи-то 

чужіе слова: „Къ чести этихъ гадовъ (комаровъ)  
нужно сказать, что они вполнѣ гармонируютъ  
съ мѣстнымъ населеніемъ - чрезвычайно назой- 
ливы, ядовиты и самымъ нахальнымъ образомъ  
высасываютъ кровь, и за тѣмъ оть себя приба- 
вляетъ: "Увеличьте этотъ приговоръ на нѣсколь- 
ко градусовъ и получится восточная Сибирь,  
гдѣ оть Иркутска до Благовѣщенска только и 
видишь, что каменныя души" и „всѣ степени  
злодѣйства". Здѣсь одно спасеніе собаки. 
Затѣмъ - безчисленное множество запоровъ. 

заряженныя ружья и револьверы; домъ, кругомъ  
замкнутый на ночь желѣзными болтами, словно  
это не жилище мирнаго человѣка, а казематъ,  
но и тутъ домашніе воры но ночамъ пробу- 
равливаютъ стѣны и воровство держитъ населеніе 
въ вѣчномъ страхѣ. по ночамъ, когда все спитъ,  
хоть раскричись о помоши — никто и ни за что 
не выйдетъ на улицу... Наступила осень, все  
поспѣло, и начинается повальное, сплошное об- 
воровыванье огородовъ. Мало того, чго украдутъ  
изъ огородовь все съѣдобное—на смѣхъ еще, у 
какой нибудь несчаетной старухи повыдергива- 

ютъ капусту и развѣсятъ ее по тыну. Спраши- 
ваетея, что къ этому побуждаеть? Да привычка  
къ злобѣ, — и обыкновенно подобная гадость 
возбуждаетъ не преслѣдованіе виновныхъ, а  
всеобщее злорадство. Здѣсь всѣ рады несчастію  
ближняго и только и глядять по окнамъ,  

 

Сибирскій крестьянинъ. 

(Картина Л. П. Базановой). 

чтобъ поживиться. Чтобъ здѣсь кто-нибудь 
оказалъ безкорыстно, безъ лицемѣрія, какую- 
нибѵдь услугу или, покрайней мѣрѣ, на сдѣлан- 
ный ему вопросъ далъ бы совѣтъ, - этого не 
дождаться во вѣки. 

Передавъ рядъ раасказовъ о томъ, какь злые 
сибиряки убивали бродягъ ради промысла, 
Благовѣщенскій говоритъ: „Но не изумляйтесь,  
когда сибирякъ просто любить заниматься  
такими дѣлами, ибо не далеко ушло и остальное  
сибирское общество. Было время, когда въ  
Сибирь явилась обширная семья декабристовъ  

и сибирское общество отнеслось къ нимъ съ 
крайнимъ недоброжелательствомъ—оно оскорбля- 
ло и терзало ихъ, сколько могло и точно также  
ругалось надъ политическими ссыльными XVIII  
вѣка и новѣйшихъ временъ". 

Только старовѣры, извѣстные въ Забайкальи  
подъ именемъ „семейскихъ", заслужили сімпатіи 
этого писателя. „Семейская община, —пишетъ 
онъ,—крѣпка остатками кореннаго народнаго  
обычаго права, почти забытаго у сибиряковъ.  
„Семья" остается крѣпкимъ союзомъ родичей 
и не развращена, какъ у всего сибирскаго на- 

селенія; по этому старовѣры никогда не смѣши- 
вались ни съ инородцами, ни съ каторжными". 

„Сибиряки давно уже начали періодъ своего  
вырожденія". Типъ сибирской женщины, — ут- 
верждаетъ авторъ,—распадается на два; одинъ 
типъ русый, другой черный. Русыя женщины сохра- 
нили русскія черты лица; „онѣ гораздо дѣятель- 
нѣе, умнѣе, приличнѣе". Но большинство си- 
бирскихъ женщинъ, „чистокровныя сибирячки,  
карымки—злы, мстительны, коварны". Кончая  
характеристику сибирячки, злобствующій пуб- 
лицистъ доходитъ до „геркулесовыхъ столбовъ".  

„Сибирячка тупа, непріятна и лѣнива до край- 
ности и вмѣстѣ страшно нахальна. Родится у  
нея ребенокъ, и мать, отъ нечего дѣлать, начи- 

наетъ тиранить его, то ежеминутно тряся его 

въ качалкѣ, то болтая съ нимъ, дразня, зацѣ- 
ловывая его, будто бы отъ любви, словомъ но  
давая ему ни мниуты покоя, пока иной разъ 
не замучитъ его до смерти".  

„Сибирское населеніе по совершенной спра- 
ведливости, рѣзко отличаетъ себя, какъ отъ 
„семейскихь", такъ и отъ ,,русскихъ", по здѣш- 
нему „россійскихъ,", которыхъ оно по своей ди- 
кости, терпѣть не можегь... „Сибирячки, подобно  
дикарямъ, вѣчно жуютъ смолку отъ лиственницы,  
такъ называемую „сѣрку". 

Изъ этихъ извлеченій видно, какь неразбор- 

чиво авторъ сибирефобъ обращается съ своими  
данными. Сибирскій читатель знаетъ хорошо, 
какіе общественные элементы вызываютъ описан- 
ное авторомъ осадное положеніе, запоры, болтыг 

заряженныя ружья и револьверы. Въ оправднніе 
автора можно, впрочемъ, сказать, что когда онъ  
писалъ, только что начинало выясняться значеніе 
ссыльныхъ элементовъ для Сибири. Едва ли спра- 
ведливо нареканіе автора на сибирское общество  
за недоброжелательный пріемъ декабристовъ; не  
будемъ оспаривать, что это было, но слѣдовало- 
бы хорошо знаъ составъ того общества, о кото- 

ромъ говоритъ авторъ, состояло ли оно исклю- 
чительно изъ сибиряковъ или значительную часть  
его составляли пріѣзжіе какь это всегда было  
въ Сибири, разумѣя тутъ не низшiе классы 
населенія, а чиновниковъ и купцовъ. До какой  
степени неосторожно сибирефобъ размахиваетъ  
своимъ публицистіческимъ мечомъ, показываетъ  
эта фраза: „Кровожадность сибиряковъ доходила 
до того, что иркутскій губернаторъ Рупертъ ве- 
лѣлъ загонять на смерть тринадцать такихъ охот- 
никовъ за горбачами (т. е. за бродягами)". Обви- 
неніе, конечно, нужно тутъ переставить. Ковар- 

нѣе всего для ненавистника, Сибири было то,  
что часть своихъ данныхъ онъ бралъ изъ газеты  
„Сибирь", которую издавали и редактировали  
всегда сибиряки, и у Ядринцева предполагая, что  
статьи, которыми онъ пользовался, писались  
такими же заѣзжими людьми, такими же нена- 
вистниками Сибири, какъ и онъ самъ, и не по- 
дозрѣвая, что Ядринцевъ и редакгоры „Сибири"  

были мѣстиые сибирскіе патріоты.  Г. П. 
(Продолжение следует) 

Къ рисункамъ  
Видъ Аргута съ перевала между Каиромъ и 

Болтуртагомъ. Аргутъ притокъ Катуни: у устья,  
гдѣ онъ течетъ вь тѣснинѣ, онъ недоступен. Кому 
нужно пересѣчь его съ запада на востокъ, ѣдутъ 
сначала къ вершинѣ р. Каира, который впадаетъ- 
въ Аргутъ слѣва; спустившись въ долину Каира,  
переходятъ черезъ него вь бродъ  съ лѣваго берега 
на правый и поднимаются на высокій хребетъ, от- 
дѣляющий Каирь отъ р. Болтуртага, другого при- 
тока Аргута. Съ высокаго перевала черезъ этотъ  
хребетъ видна долина Аргута, рѣка представляется  
бѣлой неподвижной чертой; съ этихъ высотъ че- 
ловѣческій глазъ не подозрѣваетъ пляски волнъ;  
нѣтъ ни малѣйшаго намека на титаническую работу  
на диѣ долины, по Болтуртагу дорога спускается 
къ берегамъ Аргута. У В . В .  Сапожникова въ его 
книгѣ Катунъ" (Томскъ, 1901) Аргутъ описанъ на 
стр. 13. Вотъ строки, которыми алтайскій альпи- 
нистъ описываетъ, видъ на долину Аргута съ Бор- 
тултагскаго перевала. Отсюда (т. е съ сѣдла пе- 
ревала) положительно слѣдуеть подняться на гриву,  
чтобы взглянуть сверху на „Аргутскую пропасть".  
Со стороны сѣдла подъемъ ничтожный и отлогійг 

но лишь вы подходите къ краю, какъ подъ нашими 
ногами открывается потрясающая картина. Крутой  
обрывъ съ обнаженными скалами падаетъ въ узкую  
глубину долины, откуда доносится ворчаніе гряз- 
наго Аргута, текущаго) среди выжженной солнцемъ 
прибрежной полосы. Съ другой стороны поднимают- 
ся еще болѣе крутыя и высокія скалы, и на всемъ  
лежитъ мрачный колоритъ красныхъ и темнокорич- 
невыхъ тоновъ". 

Аргутъ выше р. Едыгема. Въ Аргутъ впадаютъ 
слѣва, считая отъ устья къ его вершинѣ, Каиръ,  
Едыгемъ и Куркуре, справа Тополевка. Видъ снятъ  
на мѣстѣ выше Едыгема. 

Аргутъ ниже р, Куркуре. Предыидущій и зтотъ 
видъ оба сияты вь мѣстности между р р. Едыго- 
момъ и Куркуре, но предыдущій ближе къ Едыгему,  
а этотъ ближе къ Куркуре.  

Р. Едыгемъ. Самый мощный притокь Аргута. 
Мостъ черезъ р. Тополевку. По этому рисунку 

читатель можетъ составить себѣ представленіе о 
мостахъ черезъ горныя рѣки въ Алтаѣ; только 
алтайская горная лошадь осмѣливается пускаться  
въ путь черезъ такую баррикаду; но и ей, опыт- 
ной, приходится каждый шагъ обдумывать, что она  
дѣлаетъ, склонивъ голову къ самой мостовой; нуж- 
но ощупать копытомъ каждое бревно или каждый  
камень прежде, чѣмъ довѣриться ему.  

Редакторъ-Издатель П. Макушинъ. 

Доаволено цензурою. Томскъ, 15-го января 1904 года. Паровая типо-литографія П. И. Макушина. 

 


