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П Р Е Д И С Л 0 В 1 Е .

Вб началгь 1917 года ев волою дскихз кооператив- 
ныхб Kpyiaxs большую популярность прюбргьла идея 
создашя Высшей Крестьянской Школы. Сз осени 
mow оке года группа работниковб Вологодскою Цент
ральною Общества Сельскою Хозяйст ва приступила, 
кв практической разработктъ этой идеи. Сложность 
и ответственность поставленныхб предб собой пе
дагогических б задати, с б одной стороггы, полное отсут- 
cmeie руководящихб лштер1аловв и сколько-нибудь 
установившихся лгстодовб подхода кз  народной ауди
та piu— сз другой, заставили Лекторское Бюро Обще
ства идти ощупью , длительнылгб пут ель  постановки 
соотвттствующихб опытобб.

Съ этой цгьлыо вб 1917— 1918 учебном о году 
Лекторскилгв бгоро былб устроенб ряде курсовв, раз
нившихся Между собою, какб по задачалгб, такб и 
по програлгллалгв, и по продолжительности, и по со
ставу aydumopiu. Вв ряду эт ихв курсовв центральное 
мгьсто заняли трехв-лтсячные курсы для подготовки 
участковыхв инструкторовд по кооперацш. Програмлла 
курсовв вклю чала вб себя, наряду со спещальнылш  
предлгетами, цтлый рядв общеобразовательньгхб дис- 
циплинб, вв томв числп— русскую исторт.

Составв aydumopiu характеризовался преоблада- 
шелгв передовой крестьянской люлодежи, уже знако- 
лгой Сб кооперащей и обладающей извпстнылгв общилт  
развит>ел1о. Сообразно ев стоявшей передв руководи- 
телялги курсовв задачей создашя общественныхб ра-



ботниковб из5 среды лгтъстныхб, коренныхб людей„ 
преподавате было построено nods у/лоячз господства 
лт ст ны хв интересовб, лт ст ной жизни, лт ст ны хз  
потребностей.

Автору настоящихб строке пришлось взят ь на 
себя чтете курса русской ucmopiu. При построети 
своею курса онб за отправную точку принялб мтст- 
ную , вологодскую жизнь и попытался нарисовать 
картину постепенного развит1я жизни русскою на
рода, оперируя по преимуществу сб лтст нымб ма- 
тер1алолгб. Настоящая брошюра являет ся записью  
вступительной лекцги этого курса.

Сознавая ест недостатки своей работы, автора 
тгьлгв не менте счелб себя вб правп, сдтлать ее до
стояние Л1 б печати, вб надеждт на то, что она лго- 
жетб явиться для товарищей по работт вб области 
народного образоватя не лишеннылгъ интереса лгате- 
р1аломб, какб сдна изб попытокб приблизить 
научные вопросы Кб понилш нт широкихб слоевб на- 
селетя.

Испытавиий вб полной лгтрт всю , трудность вы
работки педагогическихб пргел/говб, отвтчающихб дан- 
нылгб услов1ялгб, aemops призналб себя обязаннымб 
дать хот я бы частичный отчетб вб своихв опытахб 
тплгб общественныЛ1б кругаллб, которые ведутб работу 
приблизительно вб томб же направленш. По его 
глубокому удтждент , рацюнальные лгетоды работы  
во взрослой народной аудиторш лгогутб быть созданы 
единственно на основт коллективного опыта-, в б этомб  
смыслгь важно знакомство даже с б чужилги ошибками.

Стрелыешемб внести посильную лепту вб эт у  
общую работу и вызвано появлете вб свттб настоя
щей брошюры.

Aemops.



3sa48Hie исторш для к о о п е р а т и в н а я  работника 
и ея м к т з ы е  источники.

Древняя л'Ьтопись гласить, что когда Владим1ръ 
Краснов Солнышко задуыалъ отступиться отъ языче- 
скихъ боговъ и набрать ceot новую Bftpy, приходили 
къ нему Волгары вЬры Магометовой („Серебряные"), 
Жиды KosapcKie, Немцы,• Гречесше философы, и рос- 
хваляли каждый свое учете. Такъ, господа, и мы пе- 
редъ вами, ищущими новой веры, новаго понимашя 
жизни, выступаемъ всякШ со своимъ предметомъ, со 
своей наукой, настойчиво обращаемъ на нихъ ваше 
настороженное внимаше и призываемъ проникнуться 
важностью, значительностью, необходимостью той или 
иной области знатя .

На мою долю выпало ознакомить васъ еъ русской 
HCTopieft, и я, новоявленный болгарияъ или хозаръ, 
считаю своимъ долгомъ склонить ваши сердца въ сто
рону историческаго изучешя, посильно раскрыть передъ 
вами его значейе и доказать необходимость знан1я 
родной ncTOpin для всякаго человека, готовящагося къ 
общественной деятельности, собирающагося стать учи- 
телемъ (ибо нпструкторъ прежде всего— учитель); учи- 
телемъ того самаго народа, знакомство съ ирошлимъ 
котораго составляетъ предметъ моего курса.

II считаю себя вынужденнымъ прежде всего отве
тить на тотъ вопросъ, который такъ легко можетъ воз
никнуть у васъ— коонераторовъ въ прошдомъ и буду
щему— на вопросъ о томъ, зач^мъ въ программу кур-
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совъ мы включили исторш— науку, ничего общаго съ 
избираемой вами спешальностью не имеющую. Для 
чего вамъ, кооператорам!., необходимо знакомство съ 
HCTopiefl?

Мьт, господа, всегда смотрели на инструктора по 
кооперацш, какъ на общественнаго деятеля. Его про- 
фесЫя, спед1альпость съ нашей точки зр^шя есть ничто 
иное, какъ методъ, съ помощью котораго 'Онъ можетъ 
проявить въ жизни свое общественное лицо, использо
вать свои силы въ области общественнаго творчества. 
Исходя изъ такого пониманья роли инструктора, мы 
естественно выдвигаемъ на первый плавъ его общее 
развипе, почему и на курсахъ нашихъ отведено столь 
значительное м'Ьсто общеобразовательнымъ предметамъ. 
И вопросъ о томъ. для чего исторш нужно знать 
инструктору по кооперацш, самъ собой выростаетъ до 
разм'Ьровъ вопроса— для чего исторш нужно знать вся
кому человеку, стремящемуся получить общее обра- 
зоваше.

Истор1я (греческое „пов’Ьствоваше')— наука о томъ, 
какъ люди жили на зем,тЬ съ первобытпыхъ временъ, 
какъ они, постепенно развиваясь, дошли до своего со- 
временнаго состояшя— должна занимать одно изъ пер- 
выхъ м-Ьстъ въ ряду другихъ наукъ, служащнхъ ггЬлямъ 
обшаго разви’пя.

Прежде всего, она учитъ насъ понимать настоящее. 
Знаше прошлаго всегда— ключъ къ уразум'Ьнш совре
менности. Возьмите въ нримЬръ самихъ себя, свою 
будущую работу: инструкторъ, пргЬзжая въ кооперативъ 
и желая уяснить себй то, что происходитъ гл. немъ въ 
настоящее время, можетъ получить внолн'Ь ясную, отчет
ливую картину только тогда, когда онъ познакомится 
съ прошлымъ кооператива, съ его HCTopiett. Безъ знан1я 
исторш онъ— безпомощный, растерянный слЪпецъ.
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Равнымъ образомъ, исторш даетъ намъ надежный 
фундаментъ для созидашя будущаго. Ведь тотъ же 
инструктору, вынужденный дать въ своемъ кооператив'}; 
указатя о томъ, какъ следуетъ вести дела на будущее 
время, можетъ сделать это съ чистой душой, созна
тельно, безъ колебанШ и сомнешй, только въ томъ слу
чай, если онъ хорошо знаетъ всю подноготную коопе
ратива, если онъ обстоятельно разобрался въ его исто- 
pin. Иначе онъ— шарлатанъ, лжепророкъ, злоупотре- 
бляюпйй вевЪдйтемъ доверчивыхъ простецовъ.

Истор1я воспитываетъ въ насъ гражданская чувства, 
заставляетъ насъ сознавать себя частью общес.твеннаго 
ц'Ьлаго. Знакомство съ ней даетъ намъ возможность оп
ределить свою роль въ томъ сложномъ процессе, кото
рый называется жизнью, побуждая принять на свои 
плечи бремя общественныхъ обязанностей. Ибо, не 
зная исторш, мы слишкомъ склонны ставить себя въ 
центре м1роздашя, видеть въ себе альфу и омегу бь тя , 
почитать себя «пупомъ земли», созданнымъ для того, 
чтобы брать, и только брать, дары жизли. Келья Пи
мена—  прекрасный рецептъ протввъ себялюбиваго, за- 
носчиваго эгоизма.

Изучая исторш, мы научаемря любить народъ. Онъ 
перестаетъ казаться намъ холоднымъ, загадочнымъ 
сфинксомъ; прошлыя судьбы людей, ихъ страдашя и 
борьба, ихъ падешя и взлеты приблнжаютъ насъ къ 
нимъ, заставляютъ наши сердца биться въ унпссонъ 
съ сердцемъ народа (въ ncTopin всегда— страдальца), 
пробуждаютъ въ насъ чувство горячей симпатш и сочув- 
ств!я къ нему. Припомните хотя бы Дездемону, которая 
«за муки полюбила» своего ревниваго Мавра.

Есть еще одно нршбретеше, которое доставляетъ 
намъ знакомство съ ncTopiefi: даль вековъ, какъ и вся
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кая даль, «манитъ» насъ, пробуждая фантазш  и давал 
пищу чувству прекраснаго.

Пройдитесь тихимъ лЪтнимъ вечеромъ по-надъ Ку- 
бенскимъ озеромъ, въ виду Спаса-Каменнаго, Святой 
Луки, Васшпя Великаго на всмотритесь въ эти
бесчисленные села и погосты, что раскинулись по невы- 
сокимъ его берегамъ, живо хранящимъ воспоминашя о 
новгородскихъ ушкуйникахъ, прислушайтесь къ устюж- 
скимъ звонамъ, вздохните ароматомъ линоваго парка 
въ «дворянскомъ гв^зд^» гдЪ-пибудь на Коме.тЬ— вы 
живо ощутите обаяше минувшаго, какую-то неясную 
тоску, и боль, и смутную радость. ВЪдь въ каждомъ изъ 
насъ живутъ эти романтичесыя струны, и старин^ данъ 
волшебный даръ пробуждать ихъ время отъ времени, 
отрывать помыслы наши отъ злобы дня, отъ всего, что 
гнететъ и тревожитъ въ настоя щемъ.

Я долженъ былъ бы въ заключсше упомянуть о 
вамой, пожалуй, главной ценности историческаго изуче
ния— о значенш ncTopin, какъ науки, дисциплинирующей 
мысль, пр1учающей умъ къ научному мышлешю, но, 
предчувствуя полную несостоятельность моего курса въ 
этомъ отношенш, предпочитаю обратиться къ не стог, 
для меня щекотливымъ предметамъ.

Я  чувствую, ЧТО МОИ призывы КЪ изучению ИСТОрШ 
должны натолкнуться на глухой, безсознательный, бььь 
можетъ, протестъ съ вашей стороны. И я не ошибусь, 
если формулирую смыслъ этого протеста такъ: развЪ не 
достаточно сидЪли мы надъ зубрежкой исторш на школг - 
ной скамейк^, развъ мало было связано съ ея изучо- 
HieMrr. горя и унижешй, начиная отъ чрезм^рнаго утом- 
лешя и кончая единицами, безоб£дами и стоян1емъ на 
«дресв^Ь»? Для чего же теперь, когда все это— уже прой
денная ступень, вновь переживать то же тягостное ощу-
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щеше томительной тоски и скуки, которое съ д'Ьтскихъ 
лЪтъ связано у насъ съ самымъ словомъ „иетор1я “? 
Истор1я, это— мучительное напряжете памяти; это—  
рядъ цифръ и именъ, трудно усвояемыхъ и ничего не 
говорящий, ни уму, ни сердцу; это— какое-то море без- 
связныхъ, изолированныхъ фактовъ, вызубрить кото
рые— уд^лъ немногихъ избранныхъ, и въ которыхъ 
неизбёжно суждено захлебнуться всякому, кто не является 
обладателемъ семипядиннаго лба. И если въ маломъ 
возрасте претерпеть бичи и скоршоны исторической 
учебы было еще сполагоря, то теперь, когда вы— со- 
всемъ взрослые люди, когда у многнхъ изъ васъ есть 
дети, въ свою очередь терзаемыя тершями школьной 
премудрости— теперь для васъ возвращеше на школь
ную скамью, родную сестру скамьи подсудимыхъ, должно 
казаться сугубымъ, ничемъ не оправдываемымъ испыта- 
шеыъ. Корень учешя всегда горекъ; но во сколько разъ 
онъ горше, когда приходится отведывать его после вку- 
шешя сладеихъ плодовъ! И разве не справедливо наре
ч ет е , что отведавшШ сладкаго— горькаго не захочетъ!

Мне очень понятно это настройте; ведь я и самъ 
прошелъ черезъ то же игольное ушко школьной науки, 
и самъ въ полной мере испыталъ ея изсуптающее, при
тупляющее вл1яше. Еще и теперь, когда я, казалось бы, 
должепъ былъ основательно отряхнуть школьный прахъ 
огь ногъ своихъ, я вдругъ временами ощущаю въ своей 
памяти присутств1е какихъ то Сарданапаловъ и Ассур- 
бачиналовъ, безмысленныхъ хронологическихъ датъ и 
именъ, которыя завязли въ голове торчкомъ, никчемно, 
безъ надобности и оправдатй. Много полезнаго и 
важяаго успелъ я забыть, многое существенно необхо
димое навсегда выветрилось изъ моей памяти, но и 
умирая, я, вероятно, безъ запинки отвечу, что уходъ
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плебеевъ на Священную гору произошелъ въ 494 году 
до P. X., а Александръ Македонск-ifi появился на БожШ 
св^тъ въ ту самую ночь, когда отъ руки безумца Ге
рострата сгор^лъ храмъ Д1аны Эфесской— одно изъ семи 
чудесъ древняго Mipa.

Курсъ исторш, который я им'Ью въ виду предложить 
вашему вниманш, будетъ очень далекъ отъ того, какимъ 
васъ пичкала школа. Вы уже достаточно отравлены 
Иловайскими, Беллярмнновыми и иными фабрикантами 
казенной науки; моя задача— дать вамъ противояд1е, 
показать, что суть исторш— не въ битвахъ и царство- 
вашяхъ, а въ жизни всего народа, въ его нослёдова- 
тельномъ развптш и росте.

Часто, проходя чащами Тотемскихъ или Грязовец- 
кихъ лйсовъ, вы, къ изумлешю своему, натыкаетесь на 
обомшелыя борозды— следы стародавней цахоты. Это—  
памятники подсечнаго хозяйства, старинной формы 
нолевой культуры на нашемъ лесномъ севере. Въ мед- 
вежьихъ углахъ Кадниковскаго уезда вы встретите до 
сихъ поръ коптящую лучину, въ той же Тотьме бере
стяные «чертопинальпшш», где-нибудь въ Никольске 
домотканый «шабуръ»—наслед1е натуральной системы, 
при которой крестьянинъ .самъ производилъ все, что 
необходимо для удовлетворен!я его хозяйствевныхъ по
требностей. Разве не интересно, не валено знать, какъ 
нашъ народъ отъ этихъ первичныхъ формъ хозяйство- 
ван;я перешелъ къ теперешнимъ— сложнымъ и много- 
образнымъ? А ведь изучеше постенепнаго р а з т т я  хо- 
зяйственныхъ формъ составляетъ одно изъ отвЬтвлешй 
исторической науки.

На Кубенскомъ озере бокъ-о-бокъ стоятъ два селе- 
шя: одно съ чисто-русскимъ назвашемъ— Устье Кубен-
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ское, другое съ совсЬмъ чуждымъ нашему слуху—  
Лахмукорье. Жители этихъ селешй, хотя и облтаютъ 
сов^Ьмъ рядышкомъ— имЪютъ болышя отлич1я въ ха- 
рактерЪ, въ обычаяхъ. Очевидно, они— чужаки.

Въ Тимошинской волости, Сольвычегодскаго у., ста
рушки и до слхъ норъ запугиваютъ внучатъ какой-то 
чудью— чуть закапризничазтъ ребенокъ. сейчасъ его 
чудью и припугнутъ. И какой-нибудь дедушка Олегаенька, 
собравъ вокругъ себя въ овинй ребятишекъ.обязательно 
разскажетъ имъ страховинную бывальщину. „Л'Ьтъ-де 
за 300-100 въ нашемъ MicTf> нивто не жилъ, наша 
волость заселена изъ Ерги и изъ Заболотья. А зд1;сь 
жила чудь. Жила она на городнщ+>, гдй сейчасъ по
строена часовня 1оанна Предтечи. Чудь была вредна 
для народа— у женпшнъ она вскрывала груди, д4тей 
за'Ьдала на смерть. Ынгпе пытались ее уничтожить, но 
она заговаривалась, и тоноръ ее не бралъ. Потомъ 
какой-то солдатъ пргЬхалъ со службы на побывку; у 
него было оруж!е, такъ называемый меть. Забрался онъ 
къ этой «уди въ избу и легъ подъ лавку. Чудь ходила 
за добычей. Пришла, ничего не заметила, к легла на 
шестокъ отдохнуть. Солдатъ вегалъ изъ-подъ лавки и 
отруб и лъ ей голову. Голова упала на полъ и заговорила: 
«во-ve, во де», а тулово ходило по коынат1> и махало 
руками. Потомъ, какъ узнали, что чудь уничтожена сол- 
датомъ, стали пр^Ъзжать изъ разныхъ селешй— Ерги, 
Заболотья, vm, Ягрышсвой стороны. Местность оказа
лась удобная для населения, на самомъ vropt— вотъ 
уже теперь населилось окс-ло Г>000 домохозяевъ».

Вы видите, что нашъ край изстари былъ обитали- 
шемъ другнхъ какихъ-то илеменъ, этой таинственной 
чуди, <;л4ды существовашя которой сохранили намъ 
непонятныя назвашя селешй и рЪкъ; ми съ вами—
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пришельцы. А разве пришельцу не интересно знать, 
кто до него хозяйничалъ? И разве ncxopia не поможетъ 
намъ ответить на эти вопросы?

Деревня Пшпалино, Гаврильцевской волости принад
лежала Спасо-Каменному монастырю; село Мироносицы 
до сихъ поръ слыветъ Чернавшинсй по имени барина 
Черняева, ло владеши котораго оно находилось; лучине 
дома вт. Устюге строены, говорят ъ, купеческими кре
постными. Какъ все это произошло? Откуда появились 
«господа», купцы, монастыри-землевлаяельпы, крепост
ные, какимъ путемъ одна часть людей оказалась во 
власти другой, что привело къ имущественному и пра
вовому неравенству? Изслеювашн этихъ вопросовъ, 
вопросовъ развиия сошальныхъ (общественныхъ) отно- 
шешй— принадлежитъ вЬденш исторической науки.

Въ Родюкинской волости, Никольскаго у., при пере
ходе на новоселье, хозяйка съ хлебомъ-солью идётъ на 
старое иепелище и кдичетъ „ соседушка-проходу шка" 
перебраться въ новый домъ.

Въ Кипшенгской волости (того же уезда) при потере 
въ летнее время домашняго животнаго въ лесъ несутъ 
четвертку махорки и кладутъ на распутьи, чтобы задоб
рить .лесного дедуптву”, который завладедъ жиbothымъ. 
Въ Подболотной волости вы встретите стариковъ, у 
которыхъ длинные волосы на голове завиты въ „плети:!*. 
„Суседко заплелъ ихъ, расчесывать нельзя, не то—  
осердится*.

Эго .все— „обломки древней правды", старой языче
ской веры. Когда и какъ отъ нея перешли мы къ верЬ 
въ Бога Оаваооа, къ теперешнимъ своимъ релипоз- 
нычъ нре^етавлен1ямъ? Обратитесь къ исторш— она 
разскажетъ.

Заберитесь въ жерноковскую Слободу, и я ручаюсь, 
что вы испытаете минуту дегкаго ковфуза: прямо середь
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улицы стоить кладовая, на дверяхъ которой намалеваны 
нел'Ьп'Ьйшш двй фигуры с.ъ растопыренными руками и 
ногамн; а когда вы, любопытствуя, подойдете поближе, 
вы безъ труда прочитаете прековарвую подпись: «два 
дурака дерутся, а третШ смотритъ».

Къ востоку отъ полотна Архангельской жел. дороги, 
пересекающей КадвиковокШ уЬздъ, вы моясете безко- 
нечно любоваться затейливой резьбой на „пятлсгЬн- 
кахъ“; „опушений передокъ* обычно сведенъ въ „арку“, 
съ полемъ, выложеннымъ разноцветными звездами, кре
стиками, квадратами. Иногда изъ этихъ фигуръ состав
ляется фам!шя домохозяина, либо плотника, маляра, 
кровельщика, потрудившихся надъ постройкой. А то 
вдругъ взору вашему предстанетъ „рутожелтый “ левъ 
съ головой— луной и хвостомъ, нацоминающимъ объ 
апокалипсическихъ пророчествахъ*. Самое замухрышча- 
тое „втулошное*, „волоковое* окошечко— и то стара
тельно обрамлено разными либо расписными налич
никами.

ВЪдь все это— продукта художественнаго творчества, 
стремлешя удовлетворить чувству прскраснаго. И оно 
въ народной жизни— всюду: и къ нескладной уточка- 
флюгарке, меланхолически вертящейся пядъ курдой 
избой, и въ кокетливой оборке на расшитой девичьей 
сорочке, и въ изломахъ покосившейся ветхой церковки, 
и въ долбленомъ пивясмъ «скобкаре», и въ старатель- 
номъ наборе „баркупповъ-подгарковъ” на праздничной 
конской сбруй, и въ причетахъ просватанной девушки, 
собирающейся уходить со родимой со сторонушки „во 
проклятое замужьице", где

Три поля горя насеяно,
Да все слезами исполивано,
Кручиной да огорожено.
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Проследить, въ катя формы отливались п о н я т  
народа о нрекрасномъ, какъ мы постепенно отъ того 
же причета или былины восходили къ Пушкину, а отъ 
грубоватой росписи домовыхъ сгЬпъ и печекъ къ Айма
зовскому, Репину, Верещагину— это ли не интересно, 
это ли не существенно? И опять-таки эта задача— за
дача исторической науки.

Побывайте на любомъ сельскомъ сход^, на любомъ 
общественномъ сборищ1;— въ артели или потребилв/fe, 
въ особенности, когда обсуждаемый вопросъ крепко 
затрагивав :ъ интересы части ирисутствующихъ— вы 
сквозь хрупкую корку современпыхъ привычекъ и взгля- 
довъ безъ труда разглядите лицо старославянского 
в4ча— изначальной фермы политической организации, 
усвоенной нашими предками. Отъ в’Ьча къ демократи
ческой республик^— какой размахъ! И какое глубокое 
осиовате въ особенности теперь живо интересоваться 
HCTopieft нашихъ политическихъ учрежденШ, с меняе
мых ъ нами съ такой подозрительной легкостью и бы
стротой !

Въ глухой Оиочисти у богатаго мужика умиралъ 
реберокъ. Дв'Ь недели подрядъ, дни и ночи крикомъ 
кричалъ онъ, не давая уснуть внкому изъ живущихъ 
въ доме, а отецъ, угрюмый, кряжистый старикъ, на 
все просьбы домашнихъ отвезти ребенка въ больницу, 
отв'Ьчалъ решительнымъ отказомъ: дорога худая, а ло
шадь не кована— еще испортишь. Намъ съ вами, при- 
знающимъ, что человеческая личность есть самая боль
шая, но имеющая соперниковъ, ценность— подобный 
взглядъ неминуемо долясенъ показаться грубымъ, дикимъ, 
неестествешшмъ. А между гЬмъ оночистенскШ мужикъ—  
далеко не исключевйе, не выродокъ; напротивъ, онъ 
довольно полно и верно отразилъ въ себе старинныя



нравственный воззретя русскаго человека. Эти воззр'Ь- 
Н!Я заменились или заменяются другими; ивгорическая 
наука и стремится изучить эти изменешя, выяснить, 
въ какую сторону направлено развит1е нравственныхъ 
понятШ русскаго народа, каше въ этомъ отношенш 
этапы имъ пройдены, каюе идеалы созданы.

Колдунья— „тета“ въ Оларевской волости, въ жарко- 
натопденной „зимовке" со стенами, увешанными „душ- 
никомъ“ и другими целебными травами, угощая меня 
„бутылочными" рыжиками и отборной заговоренной 
клюквой, разсказала мне старую сказку о трехъ китахъ, 
на которыхъ уставлена наша земля. Эти киты— одна 
изъ попытокъ народа осмыслить явленш Mipa, получить 
точное о нихъ знаше, создать науку о природе.

Съ техъ поръ, какъ предки наши водрузили землю 
на китовый фундамента, много воды утекло. И теие- 
решняя наука уже перестала въ немъ нуждаться. Она 
выросла, развилась, обогатилась. Когда, какъ, чемъ?—  
Hciopifl дастъ вамъ на эти вопросы полный и точный 
ответа.

Есть въ Грязовецкомъ уезде любопытный уголокъ—  
ЛискШ Волокъ. Частенько, особенно праздничной порой, 
вы можете наткнуться тамъ на поучительную картину: 
„ребята гуляютъ“. Съ гикомъ, съ гакомъ, ухарски за- 
ломивъ на бекрень картузы иди шапки, въ щегольскихъ 
сапогахъ и цвётныхъ кричащихъ рубашкахъ съ шелко
выми кистями ноясовъ, бродятъ эти оравы изъ деревни 
въ деревню, изъ села въ село, девицы, завидя ихъ, 
млеютъ, прохожШ пеловекъ пугливо жмется къ сторонке, 
а старуха-староверка озлобленно отплевывается, печа- 
луясь о судьбахъ человечества, прелестями антихристо
выми плененнаго.

15
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И всегда одна и та же неизбежная гармошка, съ 
единственвымъ «отвори-затвори» въ репертуаре, и все 
тотъ же дикШ молодечесвШ присвистъ, и уханье, и без- 
шабашные, раздирательные куплетцы:

Мы ребята— ежики,
По карманамъ ножики.

Ножикъ этотъ сплошь и рядомъ появляется на сцену 
при сведеши счетонъ и взаимныхъ неудовольств1яхъ, 
Онъ— основа права, онъ— наиболее сиЛноеизъ средствъ 
убежден in. «Око за-око» царитъ здесь совершенно пол
новластно. И старине не на ходят ъ въ этомъ ничего 
предосудительнаго: ваоборотъ, поднятый ножъ свиде- 
тельствуетъ въ ихъ глазахъ о „бойкости” молодца, вы- 
зываетъ своеобразное любоваше и уважете. Право силы 
ни въ коыъ не впзбуждаетъ сомненШ. Доведись— за 
ножи возьмутся и сами мужики.

Попробуйте, посадите горохъ около дороги— вы не 
оберетееь хлопотъ и огорчешй. Каждый врохолпй соч- 
тетъ своей пр1ятной обязанностью пощипать его въ меру 
аппетита. И никто этого не осудитъ, никто въ этомъ 
не увидитъ даже подобья преступлешя. А, между тбмъ, 
этотъ же самый,прохожШ готовъ чистосердечно возму
щаться, когда услышитъ, что проворный мальчишка 
утянулъ изъ кармана у базарнаго ротозея ломаный, 
вытертый грошъ. Отчего это такъ? Вёдь законъ одина
ково смотрита и на numaHie гороха, и ва првсвоеше 
гроша.

Законъ, а не народъ. У народа свои воззрен!л на 
право— воззрешя, создавппяся раньше закона и очень 
часто съ нимъ совершенно не схож1я. Они возникали 
и развивались иодъ очень разнообразными в.тш ям и, и 
истор1я изменешя правовыхъ воззревШ народа для 
насъ не можетъ остаться безразличной.
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Я сознательно остановилъ ваше внимание на этомъ 
рядй наудачу выбранныхъ фактовъ, чтобы помочь вамъ 
составить себе более ясное представлеше о задачахъ 
исторш. Мы должны признать, что внешними собыпяыи, 
надъ которыми чахли мы въ школе, далеко не исчер
пывается содерлсан1е исторш; напротивъ, на первомъ 
плане ея стоятъ явлен!я внутренней, культурной жизни 
народа, въ самыхъ разноо'бразныхъ ея проявлетяхъ. 
Хозяйственный бытъ, составъ населетя, сощальныя 
отношен1я, релипя, искусство, политичесшя учреждения, 
нравственность, наука, право, въ ихъ последователь- 
номъ развитш и измёневш— вотъ что должно привле
кать внимаше историка, вотъ въ чемъ заключается 
центръ eijo интересовъ и устремлевШ.

Къ этому мы и должны теперь обратиться.

Первый вопросъ, который рождается у насъ при 
подходе къ сложному зданш исторической науки, это—  
вопросъ о томъ, откуда добывается матер1алъ для его 
постройки, изъ какихъ источниковъ получаетъ история 
необходимые ей св еден а  и факты. Вопросъ этотъ— не 
праздный, въ особенности для насъ, русскихъ людей, 
которые своимъ прошльшъ интересоваться положительно 
не умеютъ и которые— разрушители по натуре— съ лег- 
кимъ сердцемъ проходятъ мимо этого матер1ала, не за
мечая его, и въ блаженномъ неведенш предаютъ его 
самому варварскому, безпощадному истребленш.

Источники историческаго знашя весьма разнообразны, 
какъ разнообразна и сама породившая ихъ жйзнь на
родная. Обычно принято разделять ихъ на три основ- 
ныя группы: источники письменные, вещественные и 
устные. Попробуемъ несколько ближе познакомиться съ 
ними; начнемъ съ письменныхъ.
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Громадную услугу исторической науке оказываютъ 
такъ называемыя летописи; для историковъ o n i— сущШ 
кладъ; не будь ихъ, мы бы не знали о прошломъ 
нашего народа и половины того, что намъ известно 
теперь.

Поздняя осень. Но дорогамъ непролазная грязь. 
Серое, хмурое небо. Дождь, в^теръ, холодъ. Унылыя 
пожни, голыя поля. Нигде ни души человеческой. По
среди деревушки остановилась понурая лошадка; лохма
тый, диковатаго вида монахъ, привычной ногой ступая 
по разлившимся лужамъ, бродитъ отъ избы къ избе, 
постукивая суковатымъ вересовымъ посохомъ въ оконце, 
и осипшимъ голосомъ нараспевъ выводитъ жалобную 
просьбу— подать „нови, сенца лошадке на иропиташе, 
во имя святыхъ угодниковъ". Это— изъ монастыря, сбор- 
щикъ милостыни.

Попытайтесь подсчитать, сколько проходить ихъ за 
годъ черезъ каждую деревню, и вы будете прямо изум
лены. Вотъ Токарево, Оларевской волости. Не говоря 
уже о местномъ причте, собирающемъ подаяше девять 
разъ въ году, оно оделяетъ своимъ • хлебомъ и «пере- 
печьемъ», овсомъ и сеномъ— и Семигородшй Кадников- 
скаго уезда монастырь, и Лопотовъ, и ГлушицкШ, съ 
его соседомъ— Покровскимъ. ПрилуцкШ, Духовъ, ДЬ- 
вичШ, Павла Коломенскаго, Корнильевъ, Исаковская 
пустынь, Горицы, 3aioHHKieeo, Сяма, Спасъ-Каменный, 
Александровская пустынь— все они питаются отъ щед- 
ротъ токаревскаго мужика, при чемъ иные, не ограничи
ваясь сборомъ очередной милостыни, устраиваытъ спе- 
щальныя хождения съ иконой, а какой-нибудь ДЬвичШ 
ВологодскШ монастырь производить сборы въ особицу 
на три придела— Николая Чудотворца, Серия Радонеж- 
скаго, Троицы.
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Мужикъ кряхтитъ, сердится, ругаетъ монаховъ дар
моедами, а посильную милостыню подаетъ имъ безъ 
отказа. Такъ повелось издавпа, и теперешшя дани яв
ляются живымъ свпдетельствомъ того, что когда-то между 
монастыремъ и деревней существовали иныя, ч’Ьмъ ныне, 
более тёсныя и близшя связи.

Такъ оно и было. Древне-русскШ монастырь, возни- 
кавппй обычно среди непроходимыхъ топей и дрему- 
чихъ в4ковечныхъ лесовъ, не могъ не быть въ глазахъ 
севернаго жителя своего рода культурнымъ центромъ, 
откуда къ нему исходили не совсёмъ привычные веяшя 
и взгляды.

Пути сп асетя  многообразны. Иные изъ пустынно
жителей принимали на себя подвига изнурешя плоти, 
поста и бодрствовашя, иные сносили сугубые труды, 
ратоборствуя съ лесными зарослями и пнищами, иные 
уходили въ затворъ, впадали въ Христа-ради юродство. 
Были и Tafiie, всё помыслы которыхъ сосредоточивались 
на священномъ писанш, на чтеши и переписыванш 
боговдохновенныхъ кнпгъ.

И вотъ случалось, что тотъ или иной изъ братш—  
человекъ, въ кннжномъ почитан! и искушенный— начи- 
налъ вести погоднюю— .по летамъ"— запись обо всехъ 
наиболее замечательныхъ собыияхъ и явлешяхъ,

Да ведаютъ потомки православныхъ 
Земли родной минувшую судьбу.

Содержание летописей, которыя, помимо монастырей, 
велись и при некоторыхъ церквахъ и просто охочими 
людьми изъ' грамотеевъ, касается самыхъ разнородныхъ 
предметовъ. HaniecTBie неприятеля, гладъ, трусъ, потопъ, 
моровая язва, знамешя небесныя, храмозиждительство, 
кончина замечательныхъ людей— все въ равной мере 
привлекаетъ внимаше летописца. Иногда онъ пускается.



въ пространные разсуждешя, а больше всего разсказы- 
ваетъ попросту, «не мудрствуя лукаво»: въ л'Ьто отъ 
Рождества Христова 1541) «Божьимъ попугцетемъ, а 
советомъ Д1авольским'ь, въ бытность нам'Ьстникомъ на 
Устюге Михаила Щенятева, смутившеся лкще града 
Устюга Великаго, возстали другъ на друга и много до- 
мовъ разграбили, многихъ и человйкъ смерти предали, 
но все ихъ ыеждоусоб1е царь 1оаннъ Васильевичъ пре
крати лъ».

Многочисленныя обители, разбросанныя по глухимъ 
угламъ Сйвернаго Края, по вс^мъ этимъ Нурмамъ, 
Обнорамъ, Комеламъ, Пелыпмамъ, Глушицамъ, Кош- 
тамъ, Сойгамъ и инымъ, великимъ и малымъ, рйкамъ и 
озерамъ, искони славились дивными своими подвижни
ками, всесвйтлыми светильниками, всеблаженными и 
богомудрыш угодниками, благочестно подвизавшимися 
въ пучине житейской, явившими грешному Mipy недо
сягаемые образы смиренномудр1я и раино-ангельскаго, 
благоуханнаго, неувядаемаго въ славе наша. Даже наыъ 
съ вами известны имена Дмйтр1я Прилуцкаго, Корни- 
л1я Комельскаго, Павла Обнорскаго, 1оасафа Камен- 
скаго, а наши предки, неизмеримо ближе насъ связан
ные съ кругомъ церковныхъ интересовъ, обладали въ 
этомъ отношенш значительно большей осведомленностью. 
Жизнь рисовалась имъ тесной стремниной, исполненной 
всяческихъ злоплевельныхъ козней дтвольскихъ. Важно 
было соблюсти свою душу отъ. погибели, а какъ это 
сделать— до этого не всяюй могъ дойти самостоятельно. 
И древне-руссшй человекъ всегда находился подъ угро
зой смертельной опасности: живешь, живешь, а покон
чишь счеты съ бреннымъ земнымъ существовашемъ— и 
вдругъ ожидаетъ тебя суровый приговоръ небожителей, 
такъ прекрасно выраженный въ распеваемой по Благо
вещенской волости „великопостной былинке":

20
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Этой-то душеный спасеньица не будетъ,
Ей не будетъ, пе будетъ, не бывати,
Противъ Царскихъ-то вратъ не стояти,
Ей Христова лица во глаза не видати, 
Колокольнова звону не слыхати,
Ей горкть-то въ огне во горючемъ,
Ей кипить во смоле во кипучей.

Ведь, и Аника-воинъ, могилку котораго намъ ука- 
жутъ въ 8 верстахъ отъ Вологды, чуть-чуть въ стороне 
отъ Кирилловскаго тракта, такъ же вотъ грешилъ и ба
хвалился, пока не предстала ему B004iro «престрашна 
смерть-матушка». Спохватился тогда, да ужъ поздно.

И безпомощная душа жаждетъ опоры, ищетъ при
мера, подражаше которому было бы вернымъ средствомъ 
получить вожделенное пристанище въ лоне Авраамовомъ.

Тутъ-то и появляются на сцену ж и т  святыхъ, угод- 
никовъ и праведниковъ, откуда можно почерпать гото
вые образцы добродетели и подвиговъ хрисйанскихъ. 
Ж иия эти были любимымъ душеспасительнымъ чтетемъ  
нашихъ предковъ, и недаромъ ими такъ изобилуетъ 
старая русская письменность.

Предложете определяется спросомъ. И вотъ въ 
одномъ только сборнике житШ святыхъ, подвизавшихся 
въ Вологодской enapxin, вы находите 75 именъ угодни- 
ковъ, нрославляемыхъ всею церковью и местно-чтимыхъ. 
А въ него не вошли жипя еще по крайней мере 8 свя
тыхъ, имена которыхъ можно встретить въ древнихъ 
рукописныхъ святцахъ и на старинныхъ иконахъ. Не
который изъ этихъ житШ гогЬютъ очень давнее проис- 
хождеше; составители ихъ, славословя какого-либо под
вижника, нередко прибегаютъ къ довольно подробнымъ 
описашямъ техъ или иныхъ обстоятельствъ его жизни—  
кстати сказать, иногда исполненнымъ своеобразной кра
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соты; такъ, въ житш блаженнаго Прокошя Устюжскаго 
читаемо.— .некоего' года бысть зима паче иныхъ зимъ 
лютейша, мразу нестерпимому стужающу, и ветру ды- 
хаюшу бурну, спаде же тогда и сн-Ьгъ цревеликШ, яко 
и храминамъ многиыъ засыпаннымъ быти отъ него и 
мнози челов^цы и скоты не токмо въ путехъ, но и во 
граде и весехъ номерзаху, и птицы мертвы на землю 
надаху, и нишди терпяху беду велйо стеняще и трясу- 
щеся, и множайшш отъ нихъ изомроша“...

Бытовыя черты и фактическШ матер1алъ, разбро
санный въ старыхъ яптяхъ , делаютъ ихъ очень цен
ными для историковъ; какъ сами святые являются отоб- 
ражетемъ духовнаго состоят'я народа, такъ и ихъ жи- 
п я  отражаютъ народную жизнь въ ея казовыхъ и не- 
приглядныхъ сторонахъ, ярко подчасъ проступаюгцихъ 
сквозь превыспреншя, замысловатыя краски славосло- 
вШ и прославлешй, на которыя столь щедры ревност
ные почитатели— святопнсцы.

Не гораздъ былъ грамоте русскШ человекъ. Раз- 
спросите ка старожила съ Верхвологды, какъ обходи
лись въ старину съ делами, требующими познанШ по 
письменной части— онъ разскажетъ вамъ много иоучи- 
тельнаго. Вотъ .магазейный староста" со своей неиз
менной .вичкой", на которой имъ делаются нарезы» 
по количеству завезенныхъ мужичками четвертей или 
четвериковъ хлеба— черезъ девять палочекъ Десятый 
крестит,. Таюя же отметки и въ „магазейной книге", 
и въ оброчныхъ книжкахъ, находящихся на рукахъ у 
крестьянъ. А вместо подписи— три жирныхъ креста.

Вотъ „чернева"— отметка, делаемая ткачихой на 
кромке основы, чтобы знать, сколько „стенъ" и „стол- 
Оовъ" она выткала. Вотъ .пятна"— знаки, вырезывае
мые на дерне владельцами полосъ при мелко-и через-
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полосицй. У одного „дуга*, у другого .скамейка", у 
третьяго «птичья ножка», у четвертаго «волокй,»— при- 
способлеше для перевозки сохи на подоб1е буквы „А“. 
ВсякШ твердо знаетъ свое фамильное „пятно*, и никто 
не собьется, не спутается, какъ бы ни были разбро
саны въ поле мелшя, одна въ другую, полоски.

А вотъ сложнейшая процедура разсчетовъ, изобре
тенная овчинниками, принимающими огъ крестьянъ 
шкурки для выделки. Вамъ, постигшимъ все тонкости 
современной бухгалтерш, не м'Ьшаетъ обратить внима- 
Hie на эту систему— прабабушку счетоводной премуд
рости. Пр1езлсаетъ такой овчинникъ въ деревню, опове- 
щаетъ народъ и начияаетъ n p ieM K y овчинъ. Съ нимъ 
все та же „вичка*— ивовый прутъ,— служащая одновре
менно несколькимъ целямъ: ей и отъ собакъ отбиться 
удобно, и подпереться на скользкомъ месте, она же 
положена и въ основаше овчинной бухгалтерш. Прино
сить мужикъ шесть шкурокъ; овчинш<къ на каждой изъ 
нихъ, на одной изъ лапокъ пробиваетъ по шесть дыро- 
чекъ. А затемъ, отрезавъ отъ вички «жеребеекъ» вершка 
въ полтора размёромъ, счищаетъ кору съ одной его 
стороны и делаетъ шесть нарезовъ; раскюловъ жеребеекъ 
пополамъ, такъ, чтобы на обеихъ половинахъ сохрани
лись следы отметокъ, онъ одну половинку вручаетъ соб
ственнику овчинъ, а другую привязываетъ къ шкурнамъ, 
которыя и идутъ въ совместную съ чужими обработку. 
Когда же дело сделано, кл1ентъ является снова и предъ- 
являетъ выданную ему деревянную расписку. Овчинникъ 
разыскиваетъ шкурку съ соответствующим!, «корешкомъ 
квитавдпи», складываетъ обе половинки, чтобы удосто
вериться, совпадаютъ ли значки— и вопросъ считается 
исчерпаннымъ.

Но одними жеребейками да пятнами крестьянинъ 
даже въ очень далешя Отъ насъ времена никакъ ве
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могъ ограничиться: ему приходились вступать съ госу- 
дарствомъ, съ церковью, съ владельцами земли въ са- 
мыя разнообразная отношешя, при которыхъ на него 
накладывались те или иныя обязательства. А это неиз
бежно вызывало появлеше на БожШ светъ всякаго рода 
письменныхъ документовъ: подати, имущественныя и 
земельная отношешя, торговый сделки— все это требо
вало документальныхъ подтверждегйй и закрепленШ. 
Tame документы и книги, дошеднле до нашего времени 
въ довольно болыпомъ количестве, нозволяютъ историку 
очертить четкШ образъ хозяйственна™ быта старой Руси; 
писалъ когда-то въ 16 веке митрополитъ Даншлъ: «по- 
жаловалъ есми изстариннаго своего крестьянина Де- 
ментья, М е л е т  Нестерова сына Новикова, Филимонова 
внука... своими митрополичими деревнями въ Вологод- 
скомъ уезде... деревнею Вондажскою, да деревнею Фо- 
тиньевскою, да деревнею Ларивоновскою, да деревнею 
Онцыферовскою и съ селищи, и съ пустоши, и съ лесы, 
и съ луги, и съ пожнями, и съ озеры, и съ реками, 
и съ болоты и со всеми угодьи, что къ темъ деревнямъ 
и селищамъ и къ пустошамъ изъ старины потягло»... 
А историкъ на основанш этихъ писанШ имеетъ возмож
ность вывести определенный заключешя хотя бы о 
взаимныхъ отношешяхъ между монастырями и креать 
янствомъ въ области пользовашя землею.

Богатый матер^алъ для знакомства съ прошлымъ 
нашей земли доставляюсь записки и воспоминашя за- 
езжавгаихъ на Русь иностранцевъ. Къ намъ на северъ 
они проведали дорогу давненько, то по торговымъ де- 
ламъ, то при какихъ-либо посольствахъ; англичане, на- 
нримйръ, всегда очень интересовались севернымъ лен- 
комъ, ради котораго они не боялись ни дальнихъ путе- 
шеств1й, ни холодовъ и невзгодъ полудикой Белой Сар-
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матш, какъ у нихъ назывался теперешнШ сЬверъ Рос- 
сш. Не мало инострапцевъ и навсегда застревало въ 
нашихъ краяхъ. Многимъ изъ васъ, вероятно, изве- 
стенъ домикъ Петра ВелИкаго на берегу реки Вологды, 
подле церкви веодора Стратилата; а ведь это место 
когда-то принадлежало „Голландской земли торговому 
иноземцу Ивану Алферьеву сыну Гоутманъ", где стояли 
у него и хоромы, и погреба, и кладовые амбары, и даже 
пивоварня.

И въ запискахъ того же Джиля Флетчера, путеше- 
ствовавшаго но Россш въ самомъ конце 16 столейя, 
вы найдете указашя на солеваренный промыселъ въ 
Тотьме, на добываше железа въ Устюге, а иной разъ 
наткнетесь на целую картину, рисующую горькШ уделъ 
старинныхъ обитателей севера: „...по дороге къ Москве, 
между Вологдой и Ярославлемъ... встречается, по крайней 
мере, до 50 деревень... совершенно оставленныхъ, такъ 
что въ нихъ нётъ ни одного жителя"...

Помимо летописей, житШ святыхъ, старинныхъ до- 
кументовъ, записокъ иностранцевъ, исторической науке 
великую служатъ службу разнаго рода старыя книги, 
письма, воспоминашя и др. источники. Ихъ еще много 
сохранилось до сихъ поръ, но беда наша въ томъ, что 
мы, не понимая всей ихъ важности, расточаемъ ихъ 
безъ малейшаго зазрешя совести.

Припомните нашихъ общихъ старыхъ друзей— де- 
ревенскихъ ребятишекъ. Любимое ихъ летнее удоволь- 
CTBie— пускатг змей, со всякими затеями и выкрута
сами, съ трещетками и длиннымъ мочальнымъ хвостомъ. 
Бумаги нетъ— не беда: тамъ, за божницей, завалялись 
отъ дедовскихъ временъ каыя-то сишя бумаженки, пи- 
санныя по-старинному, гусинымъ перомъ, съ великимъ 
изоби.йемъ завигушекъ и росчерковъ. Кому оне нужны! 
Тащи ихъ сюда:,для змея— самое подходящее дело!
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Дрова сырыя, печка не топится, пироговъ не на 
чемъ испечь— старая бабка не тужитъ: знаетъ она, что 
въ чулане, либо на вышке всегда можпо найти старин
ной печати книгу, запасливо припрятанную хозяйствен
ной рукой для всякихъ домашнихъ оказШ. Толку отъ 
нея все равно нетъ, а пшеничный пирогь съ треской 
или „губиной" въ золе марать вовсе не. годится.

Ъдимъ мы бабкину стряпню, едимъ— похваливаемъ. 
И никто изъ насъ нн разу не задумается, какой ценой 
покупается она, никто и въ мысляхъ не поимеетъ, что 
въ жертву нашему чревоугодш приносятся, быть мо- 
жетъ, драгоценнейнпе историчесше документы.

Вторая группа источниковъ— вещественные. Ими 
тоже богатъ нашъ северъ.

Гналъ пастухъ изъ деревни Сирочинской, Вожегодской 
волости, стадо на водопой; разыгрались дорогой молодыя 
коровенки. Одаа, порезвее, забежала на пенникъ и 
давай взрывать землю рогами. Зазвенело что-то: пастухъ 
подскочилъ, глядь— кубышка разбитая валяется. А во- 
кругъ все деньги, все серебрушки, да чудныя все наня
то, съ разводами: видно, писано что-то, да не по-нашему.

Не мало такихъ кладовъ найдено, а еще больше раз- 
говоровъ про нихъ между народомъ ведется. Въ редкой 
волости вамъ не разскажутъ о кладе, зарытомъ то раз
бойниками, то „панами", гулявшими по северу триста 
летъ тому назадъ, а то и иростымъ человекомъ, спасав
шимся отъ нановъ либо разбойниковъ. Кое-кто изъ ста- 
риковъ хранить, какъ зеницу ока, перешедшее но на
следству сокровище— „'роспись% особую бумагу, въ ко
торой явственно разсказано, где этотъ самый кладъ за
рыть, и какой на него зарокъ положепъ, и какъ къ 
нему сподручнее приступиться. И ходятъ по этимъ рос- 
писямъ, роютъ, иногда целыя состояшя просаживаютъ.



Историки интересуются кладами ничуть не меньше, 
чймъ счастливые’ обладатели росписей: ведь, почти вся- 
кШ такой кладъ проллваетъ новую полосу света на 
прошлое страны, давая иногда возможность получать 
совершенно неожиданные выводы о культурномъ уровне 
жителей данной местности въ ту или иную эпоху, о 
торговыхъ ихъ связяхъ, о состоянш промышленности и 
ыногомъ иномъ, не менее интересномь для ученаго из- 
сл'Ьдователя.

Въ Налемской волости, Велико-Устюгскаго уезда, 
весьма распространена фами.'йя Агафоновыхъ. О корне 
ихъ рода существуетъ разсказъ, когда-то. будто бы пе
реданный «летописью», теперь безвозвратно погибшей: 
верстахъ въ 35 отъ Устюга, по правому берегу реки 
Лузы, расположено село Городокъ, 'одно изъ самыхъ 
древнихъ въ этой местности поселешй. Близъ него, на 
самомъ берегу, неподалеку отъ озера, выступаетъ вы
сокий мысъ, обрезанный съ двухъ сторонъ оврагами, а 
съ третьей— глубокимъ рвомъ. Въ этомъ городище, по 
предашю, некогда находилась церковь во имя Николая 
Чудотворца, а само оно было сильно укреплено бревен
чатыми срубами. Въ одинъ прекрасный день къ горо
дищу на лодкахъ подъехала шайка разбойниковъ, имев
шая намереше ограбить церковь. Ожидая сопротивлешя, 
разбойники не спешили: разложили себе на бережку 
лередъ стенами костеръ, сварили кашу и сели обёдать. 
Вдругъ они видятъ: на крышахъ храма самъ Николай 
Угодннкъ, въ священническихъ ризахъ, благословляетъ 
защитниковъ отстаивать церковь до конца. „Не торо
пись, закричали разбойники, дай посети, и тогда бу
дешь въ нашихъ рукахъ". И тутъ же мгновенно все 
разомъ ослепли. Страхъ на нихъ наналъ несказанный; 
взмолились они къ Николаю Угоднику, прося о пощаде,
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и онъ, великШ милостивецъ, снизошелъ къ нимъ, по
каявшимся во грЪхахъ, и верзулъ имъ утраченное зрЪ- 
Hie. Шсколько человФ.къ изъ шайки рёшиди остаться 
въ Городке навечно; трое оставшихся носили фамилш 
Агафоновыхъ— отъ нихъ-то и распространилась фами- 
л)я эта по всей Палемской волости.

На выс-окомъ берегу реки Стрелицы, съ капризными 
изломами и поросшими йвнякомъ омутами, близъ церкви 
Спаса-Преображенья, можно разыскать иолураспахан- 
ный, зеленейший мшистыми кочками косогоръ, на ко- 
торомъ мирно пасутся шершавыя деревенсмя буренки 
и пеструхи. Это— „убожина“, „убопй домъ“, место по- 
следняго упокоетя самоубШцъ и опившихся— „кои за- 
давящ1е или запитупце*. Раньше росъ тамъ среди мо- 
гилокъ соснячекъ, и старые люди прекрасно помнятъ, 
какъ по ночамъ межъ деревьевъ „попугивало*, „свечи 
ходили*— блуждали болотные огни.

Остатки древнихъ поселенШ и укренленныхъ месть, 
городища, могильники, курганы— игралища разнообраз- 
нейшихъ сверхъестественныхъ силъ— вокругъ которыхъ 
клубомъ свиваются поэтичесюя предашя и легепцы, 
чрезвычайно обогащаютъ историка, доставляя ему ма- 
тер1адъ, полный высокаго научнаго интереса. А ведь 
пожаловаться на недостатокъ такихъ памятников!» мы, 
северяне, никоимъ образомъ не можемъ: стоитъ при
помнить многочисленные «городки» по Двине и ея при- 
токамъ, таинственныя «чудь-гу» („чудск!я могилы*) въ 
Устьчысольскомъ уезде, красавицу— Кокшеньгу, съ ея 
крепостцами, валами и насыпями.

Не можемъ мы пожаловаться на недостатокъ и иного 
рода вещественныхъ памятниковъ старины—сооруженШ 
церковныхъ. Они— неизбежная принадлежность древне- 
русскаго севернаго пейзажа. Не напрасно молвилось
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старое присловье, что «отъ Вологды до КоЛы семьде- 
сятъ двй Николы». И недаромъ вы, вчитываясь въ 
страницы писцовыхь книгъ, безстрасно живопнсую- 
шихъ состояше тогдашнихъ населенныхъ мйстъ, то и 
дйло натыкаетесь на тамя, примерно, строки:

„Въ Устюжскомъ уезде волость Утмановская, а въ 
ней погоетъ на рекё на Югу, а на погосте церковь 
Николы Чудотворца древяна, шатровая; въ церкви цар- 
си я  двери, столицы и сень писаны на краскахъ; надъ 
царскими дверьми въ тяблйхъ денсусъ на тринадцати 
дскахъ на нразелене да въ тяблёхъ же пророки и 
праотцы да вверху Снасъ со аньгелы писаны на кра
скахъ; образъ Николы Чюдотворца обложенъ сребромъ, 
басмою; венецъ да шестнадцать гривенъ болынихъ и 
малыхъ сребряные подъ золотомъ да три креста да 
пристежь жемчужная маленькая'...

„ Въ той же волости Сосновецъ городъ, старая осыпь 
на речке на Ентале, а въ немъ церковь соборъ Архи
стратига Михаила древяна холодная"...

Эти сереньк1я деревянныя церковки, рубленыя по 
старинному изъ кондовой, въ три обхвата, сосны, яв
ляются предметомъ самаго ночтительнаго внимашя со 
стороны ученыхъ и художниковъ. И по заслугамъ: есть 
въ нихъ невыразимая какая-то прелесть, большая и 
трогательная красота. Сквозь внешнюю нескладность и 
упрощенность архитектурныхъ линШ_ явственно иросту- 
паетъ душа строителя— коренного нрироднаго сёверя- 
нина, посильно пытавшагося передать въ своемъ соз
даны волную пйя его чувства и думы. И такая пост
ройка иной разъ раск'рываетъ передъ наблюдателемъ 
MipocosepnaHie древне-русскаго человека, его представ- 
лешя о Боге и природе ничуть не менее отчетливо, 
чемъ мнопя страницы сдгещальныхъ трудовъ и изсле- 
довашй.
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А старыя помещичьи усадьбы! Разве оне не обла- 
даютъ способностью разсказывать на своемъ языке тому, 
кто интересуется прошлымъ, красноречивые, яркГя по
вести!

Верстахъ въ двадцати отъ Вологды, по Янгосор- 
скому тракту, расположено Погорелое— родовое имеше 
одной изъ известпыхъ въ губернш дворянскихъ фа- 
милШ. Со всехъ сторонъ за несколько верстъ видно 
его, съ притулившейся каменной церковью и многоде- 
сятиянымъ липовымъ паркомъ. Тамъ теперь только 
грачи гомозятся да лягушки жалобно квакаютъ лет
ними ночами. Оголились раскидистыя вершины деревъ, 
заросла травой глубокая сажалка, подгнили беседки и 
скамеечки. Дорожки и просеки, когда-то старательно ра- 
счищавпйяся и носыпавппяся песочкомъ, ныне обильно 
заросли кустарникомъ и мохомъ. Крапива, лопухъ, по
лынь, чертополохъ,— словомъ, всякая сорная трава, одинъ 
видъ которой оскорбителенъ для ревниваго содовничьяго 
глаза, невозбранно и безраздельно хозяйничаетъ на 
клумбахъ и куртинахъ, предавая забвенш дни, когда 
съ нею такъ незаслуженно-сурово боролись.

ГосподскШ домъ, съ колоннами и мезониномъ, стро
гой, безупречной архитектуры начала прошлаго столе
тия, какъ нельзя более гармонируетъ съ запущенной 
красотой стараго парка. Фундаментъ местами оселъ, 
одно крыло похилидось, штукатурка облезла. Рамы 31Я 
ютъ чернотой, а те немнопя стекла, до которыхъ еще 
не добрался меткШ камешекъ мимохожаго школьника, 
отливаютъ всеми цветами радуги и еле пропускаютъ 
тусклыя полосы света.

Внутри дома пустынно и жутко; лепные потолки по
чернели отъ плесени и дождевой воды; фигурный пар- 
кетъ покоробился. Мебель частью поломана, частью ра
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стащена. Одиноко стоятъ среди зала какш-нибудь то
чения кресла, съ резьбой и сафьянной обивкой; за
ветный шифоньеръ съ выкладками изъ краснаго дерева, 
пузатое бюро, дубовые столы—целый музей старинной 
барской мебели, колченогой, облупившейся, искале
ченной.

Малейнпй шорохъ гулко отдается въ огромныхъ па- 
радныхъ комнатахъ, где гремели когда-то полонезы и 
мазурки, где блистали изысканные туалеты, где сме
ялись и плакали, объяснялись въ любви и веселились 
со всемъ простосердеч1емъ и искренностью невинныхъ 
душъ. Просторное «антрэ», „открытый буфетъ“ въ сто
ловой, антресоли, спальные покои, безчисленныя ком
наты и комнатушки, чуланчики и сенцы— принадлеж
ность широко-размахнувшейся, разливанной, хлебосоль
ной помещичьей русской жизни. Во флигеле библштека; 
сквозь паутину стеклянныхъ дверецъ кокетливо выгляды- 
ваютъ изящные переплеты французскихъ классиковъ—  
тутъ и Мольеръ, и Шатобр1анъ, и велиие философы- 
вольнодумцы. Русскихъ книгъ мало: все больше журналы 
да альманахи дней александровыхъ; неожиданно высовы
вается томикъ ранняго издашя Тургенева, одинокая 
книжка „Современника", но имъ словно не по себе въ 
этой блестящей компанш— они и серее, и скромнее, 
да больше и пыли на нихъ.

Какъ ни богаты историческимъ матер(аломъ старин- 
ныя барсюя усадьбы, однако иная крестьянская изба 
совершенно свободно можетъ съ ними въ этомъ отно
шении конкуррировать.

Если вамъ случалось проходить долиной реки Лежи, 
вы, вероятно, не откажетесь признать, что въ обличье 
этой округи есть что-то загадочное. Благодаря чему 
создается такое впечатлете— трудно определить. Раньше
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тамъ, въ ненриступныхъ .тЬсныхъ заросляхъ, укрыва
лись цйлыя толпы „странииков'ь-бйгуновъ*, бродилл, 
учительствуя и прорицая, „адаманты древляго благо- 
честгя", складывались и утверждались оригинальнМнпе 
MipoBosBptHia и характеры. II совсЬмъ еще недавно на 
одной изъ мельницъ, въ „голбц’!;", въ подполь’Ь, спа
сался прославленный старецъ Логгйнъ. Денно и нощно 
стоялъ онъ на молитвй со свечечкой, убйгая грЪха 
и соблазна; выл^зетъ иной разъ на люди, потолкуетъ 
маленько съ народомъ, да и руками всплеснетъ: „ой, 
говорить, моленья-то я что яакопилъЬ... И опять въ 
голбецъ, опять за кресты и молитвы.

Есть въ этой сторонЪ одинъ раскольнмчШ начет- 
чикъ, слава котораго немолчно гремитъ по всймъ при
легающим!, волостямъ. Въ писанш онъ начитанъ и свй- 
дущъ, на богоугодныя дЪла подвиженъ; разговоромъ на- 
ходчивъ и остеръ: горемычныыъ приходскимъ попамъ 
не разъ отъ него доставалось на optxn. Мудрено ли, 
что Гесподь взыскал?, его своею милоотш; крестьян
ствуя въ погЬ лица своего, а подъ рукой поторговывая 
иконками, крестиками, богослужебными книгами, чет
ками, зелеными фатами,— онъ скодотилъ себ'Ь неболь
шое состояньице и зажилъ не хуже людей.

Домъ у него ведется но старинЪ: какъ былъ при 
дЪдахъ да при прадедах! установленъ крестьянскШ 
обиходъ, такъ держится онъ и доселЪ, безъ отклоненШ, 
нерушимо. Переступишь норогъ этогб стараго рас коль
ни чья го гнезда,— и cpasy точно въ особый какой-то 
м1ръ попадаешь, м1ръ былого, отошедшаго невозвратно. 
Даже запахъ въ горницахъ, и тотъ словно не нын^ш- 
Hifi: тутъ и кожа, и мята, и cBifflifl яблоки, и парной 
сотовый медъ, и кипарисовое дерево, и росный ладанъ, 
и огуречная трава, и еще что-то, чему н^тъ имени, но что 
прямо крикомъ— кричитъ о старомъ-престаромъ „жйл’Ь".
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Въ конце корридорчика хитро заставленный разнаго 
рода скарбомъ проходъ въ молельню. Толстыя дерюжныя 
дорожки скрадываютъ звукъ шаговъ; дверь беззвучно 
подается при легкомъ нажиме. Въ комнате полутьма; 
лампадка светить передъ юотомъ. Прямо отъ входа—  
древняго письма Деисусъ, по другимъ стенамъ двенад
цать апостоловъ, въ углу Илья Пророкъ— фамильная 
драгоценность, на которую тщетно зарятся заезяие 
любители старины. Столикъ— налой, покрытый чистымъ 
нолотенцемъ; на окнахъ бутыли съ масломъ, свечи, 
лестовки, медные складни, раскрытый, съ шелковой 
закладкой, требникъ.

Гордость хозяина— книгохранилище; къ нему допу
скаются лишь немнопе избранники. Изъ поколешя въ 
поколете, обогащаясь и расширяясь, передавалось оно, 
какъ зеница ока оберегаемое отъ гибельныхъ случай
ностей. Глаза разбегаются при виде этого огромнаго, 
до потолка, шкафа, биткомъ набитаго разныхъ форма- 
товъ книгами и рукописями. Чего-чего здесь только 
нетъ! Минеи, Трюди, Прологи, Кормчая, Кириллова, 
Маргеритъ, нославпя аеонскихъ старцевъ, тетради съ 
нотами крюкового письма... По большей части, это— 
огромные фол!анты, въ кожаныхъ съ медными застеж
ками переплетахъ: любнлъ болышя поля старинный 
K H iiro 4 ifl. И, очевидно, въ угоду его изнеженному вкусу, 
на самомъ видномъ местё красуется подлинное диво, 
на манеръ Царь-Колокола или Царь-Пушки: толковый 
псалтирь весомъ въ тридцать девять фунтовъ...

Да, въ сущности, на любомъ крестьянскомъ дворе, 
коли порыться да покопаться, немало найдется всякой 
„доседыцины": одежда, украшешя, посуда, утварь, ин
струменты, оруд!я, ныне уже вышедппе изъ употребле- 
шя... Все это такъ, зря, валяется, мозолитъ глаза,
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портится, пропадаетъ. И все это, конечно, могло бы въ 
другихъ услов!яхъ оказать исторической науке неоце* 
нимыя услуги. Как1я яршя картины стараго быта, во 
вс^хъ его подробвостяхъ, могли бы быть возсозданы 
на основанш этихъ источниковъ! Сколько неясностей 
въ нашемъ знанш о минувшемъ могло бы быть, благо
даря имъ, устранено!

Кончая говорить о вещественныхъ источникахъ 
историческаго знашя, я вынужденъ повторить то, что 
мною уже было однажды сказано: варварски мы относимся 
къ нашему прошлому!

За примерами ходить не далеко. Въ селе Кубенскомъ 
есть старинная церковь; знатоки утверждаютъ, что она 
представляетъ большую ценность въ архитектурпомъ 
отношенш. Но кубенскимъ патрютамъ она— бельмо на 
глазу. Помилуйте! Устьяна вона какую махину вывели: 
черезъ все озеро видно; новляна— еще того чище! А 
мы, кубяна, ровно въ поле обсевки: вовсе у насъ 
противъ людей никудышная храмина...

И совсемъ ужъ было принялись не въ меру радивые 
строители за старую колокольню— «поднять» ее аршин- 
чика на два было имъ желательно,— да. спасибо, вме
шалась въ это дело ученая какая-то комисая...

Намъ остается познакомиться съ третьей группой—  
устныхъ источниковъ.

Мы съ Бами— обитатели деревенской глуши,— наблю
дая народную жизнь, охотно сравниваемъ ее съ непо- 
движнымъ, застоявшимся болотомъ, которое, куда ни 
глянь, прямо за „отводами”, залегло вокругъ любой 
северной деревушки. Правда, сходство это только кажу
щееся: застоя, неподвижности жизнь народа не знаетъ!
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нъ ея гдубинахъ идетъ непрерывная ломка, вечная 
смена однёхъ формъ другими, разрушительная и созида
тельная одновременно работа.

Но въ этой работа действенное начало всегда 
сталкивается,— независимо отъ того, направлено ли оно 
иъ сторону разрушешя или созидашя,— съ огромной, 
безличной задерживающей силой— силой традицш, 
обычая.

«Обычай— десиотъ межъ людей>. Велика его власть 
надъ человекомъ: передъ его ведйшями часто безмолвно 
отступаетъ всякая другая сила. Теснымъ кольцомъ, со 
псЬхъ сторонъ, охватываетъ онъ человеческое суще- 
ствоваше, сопутствуетъ человеку, руководитъ имъ на 
всемъ протяженш его жизни. У колыбели онъ бормочетъ 
безгубыми устами дряхлой бабки— повитухи: .ножки—  
ходушки, ручки—хватушки, ротокъ— говорокъ“... Передъ 
могилой напоминаетъ, что хоронить покойника въ досча- 
томъ гробу грешно: тамъ гвозди, а ведь ими Спаситель 
былъ ко кресту пригвожденъ. Другое дело— долбленая 
колода (Раменская вол.)...

Мягко вывваниваетъ колоколъ въ Снасо-Сумориномъ 
монастыре. На зовы его тянутся по шоссе вереницы 
богомольцевъ. Съ трудомъ бредетъ, тяжело переступая 
ногами, согбенная, черная старица; ребятишки— школь
ники шумной ватагой, съ визгомъ и гвалтомъ, проно
сятся мимо нея; всехъ подавляя своимъ вели'йеыъ, 
трусить на раскормленномъ мерине восьмипудовое его 
степенство.

Въ храме полно народу. Торжественно возглашаютъ 
священнослужители, стройно вторить имъ хоръ, усерд- 
ствуютъ молягадеея, творя положенные кресты и молитвы.

А тамъ, поодаль, у самой раки Тотемскаго святителя, 
въ полумраке, чуть разсеянномъ мерцашемъ надгроб-
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ныхъ лампадъ, виднеется р4зко отличная отъ всЬхъ 
окружающихъ группа молящихся.

Сразу видно, что пришли они издалека. УвЪсистыя 
котомки на усталыхъ плечахъ; запыленная, худая одежа; 
ноги въ легкихъ берестяныхъ лапоткахъ или веревоч- 
ныхъ „шбптаникахъ". Въ рукахъ странничьи посохи—  
то изъ причудливо скрученнаго можжевеловаго корня, 
то въ виде »пёшни“, возглавленной четвероконечнымъ 
крестомъ. Груди крестъ-на-крестъ препоясаны тяжелыми 
железами веригъ; на головахъ „шапочки"— железные 
обручи съ двумя перекрещенными дужками.

Въ позахъ страстное, ожидающее напряжете; глаза 
невидящимъ взоромъ устремлены куда-то ввысь; без
звучно шепчутъ молитвы запекппяся, бледныя губы...

И верно: это— дальше. Каргополь!, устюжане, кок- 
шары, вельсые, черевковск1е, никольчане; съ разныхъ 
концовь северной окраины сошлись они, покорствуя 
старинному обычаю— болящимъ искать облегчетя у 
веодоыя, возлагая на себя цельбэносные его вериги и 
„шапочки". Э ти  реликвш, наравне съ металлическими 
подвесками у Ноя Нраводнаго, до еихъ иоръ занима- 
ютъ почетное место въ созданной обычаемъ северной 
народной медицине...

Изъ-за лесу, лесу темнаго,
Изъ-за садика зеленаго,
Тутъ летитъ стадо гусиное,
А другое лебединое,
Отставала же лебедушка 
Отъ стада отъ лебединаго;
Приставала же лебедушка 
Ко стаду къ серо-гусиному.
Начали же гуси щйпати,
А лебедушка-то крйчати:



„Не щиплите, гуси сйрые,
„Не сама я къ вамъ валйгЬла,
„Занесло меня погодою,
„Погодбю— вйтрамъ буйными"... (с. Заднее).
Рйкой разливается— плачетъ бйлая лебедушка, а на 

фонй ея причитанШ и „обидъ“ неспешной чредой 
разыгрываются свадебные обряды. Обычай сохранилъ 
старинную свадьбу до нашихъ дней почти въ неприко
сновенности. Это —  многосложное, временами глубоко 
трогательное, временами забавное дгЬйство. требующее 
для своего совершеннаго выполнешя спещальныхъ на- 
выковъ и опыта. Недаромъ св^здующШ дружка— этотъ 
свадебнаго дйла инструкторъ— пользуется въ нашихъ 
мйстахъ немалымъ почетомъ. Легко только сказать; 
„сыграй свадьбу"; а вотъ поди-ка— услади за всЬмъ, 
сообрази да обмозгуй. Одного народу сколько: тутъ и 
корминецъ-батюшка, и доброхотница-матушка, и брат- 
цы-соколики, и сестрицы любезный, и милая божатуш- 
ка, и подружки-голубушки: надо всЬхъ разсадить,— по 
родству, безъ обиды, улестить да уважить. Да это еще 
«полдЪла»: а вонъ тамъ, на полатяхъ да за печкой, 
разместились мрачныя фигуры неудачдивыхъ соперни- 
ковъ жениха и ихъ пр!ятелей— съ этими шутки плохи. 
Хочешь-не хочешь, а имъ первая чарка, да еще не 
какъ-нибудь, а съ поклонами, съ почтительн'Ьйшимъ, 
ласковымъ титуломъ: «господа запбчана и иолй,тяна»...

Только-только здйсь наладилось все какъ с.тЬдуетъ. 
а въ сЬняхъ гдй-то снова шумъ поднялся: подстерегли 
неосторожнаго свата красныя девицы, окружили бедня
гу,— и давай ругательски его ругать:

Ты пошто ходилъ-усватывалъ,
Да чужу сторону нахваливалъ?
Не тебё бы, свату, сватати,
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Да на пече бы въ углу сйд^ти,
Да р+>гпетомъ бы сажу м^ряти.
Налетите, черны вороны,
Нанесите железны бороны,
Расчешите свату бороду... (д. Мынчаково).
Обычай— вырванная изъ книги о прошломъ стра

ница. Нужно ли доказывать, какую ценность представ- 
ляетъ онъ, какъ иоточиикъ историческаго знашя!

Случалось ли вамъ когда-нибудь въ начале зимы, 
примерно около Кузьмы-Демьяна, предразсветной порой, 
подходить къ деревне? Тихо въ лесу, тихо на поско
тине... А отъ овиновъ и бань, отъ „каузовъ“-трепаленъ 
издалека слышны звоные жепсие голоса: ленъ бабы 
треплютъ.

Такъ странно звучитъ девичШ смехъ въ печальиомъ 
безмолвш северной ночи. Душа, настроенная значи
тельно и строго, полна какихъ-то смутныхъ, неосознан- 
ныхъ предчувс'тй; она словно ждетъ чего-то въ этотъ 
бледный предутренний часъ.

И какъ бы въ ответъ, откуда-то изъ глубинъ къ 
земле оседающаго, в л аж на го тумана доносится жалоб
ный, тренещунцй звукъ. Еще и еще— и понеслась че- 
резъ перегороди, черезъ нустынныя доения кулиги 
надрывная, тоскующая мелод1я:

Жавороночокъ на меже сиделъ,
Жалобу чинилъ на крестьянина,
На богатова, на оратова:
«Разоралъ крестьянинъ мою меженьку,
«Разорилъ крестьянинъ тепло гнездышко, 
«Раскидалъ крестьянинъ малыхъ детонекъ,
«По сырой земле, по разсыпчатой,
«По крапивушке, по жигучею,
«По шипичничку, по колючему»...
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Историкъ не можетъ равнодушно пройти мимо про- 
изведенШ народной поэзш. Не говоря уже о тамъ, что 
они обычно густо насыщены следами стараго быта, 
столь любеянаго сердцу историка,— въ нихъ очень за
конченно и полно выявляется самый духъ народа. А не 
понимая его, нельзя понять и многаго въ прошлой 
жизни народа, въ его исторш.

Разйсазы мйстныхъ старожиловъ также представля- 
ютъ некоторый интересъ съ точки зр^шя исторической 
науки; правда, данныя, получаемыя на основанш этого 
источника, нуждаются въ особенно тщательной пров^р- 
к'Ь, но за всЬмъ т'Ьмъ совершенно отрицательно къ нему 
относиться было бы непростительной ошибкой. Очень 
часто, особенно у насъ, при слабомъ развитш печати, 
тотъ или иной фактъ, самъ по себй значительный и 
важный, остается нигдй, кромй народной памяти, не 
отмйченнымъ; устный разсказъ— единственная возмож
ность познакомиться съ нимъ.

Въ с. Усть-Кулом'Ь, Устьсысольскаго у., среди мйст- 
наго населешя держится предаше о томъ, что при 
вступленш на престолъ Николая I, въ Усть-Куломъ 
явился какой-то челов'Ькъ, убйждавипй крестьянъ не 
присягать Николаю. Подъ его в.йяшемъ крестьяне от
казались отъ присяги. Властями произведено было до- 
знаше,— непокорные зачинщиковъ не выдали, говоря, 
что всЬ они дМствуютъ заодно. На вопросъ же, откуда 
имъ ведомо, что не Николаю надобно присягать, а 
Константину, они не отвечали ничего. Въ связи съ 
этимъ, будто бы, произведена была кровавая расправа.

Не знаю, проникли ли въ свое время въ печать, 
или, по крайней м^рй, сохранились ли въ н’Ьдрахъ 
полицейскихъ архивовъ хоть каия-нибудь свЪд'Ьтя объ 
этомъ событш. А что оно представляетъ историчесшй
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интересъ, этого вы не станете отрицать. И еояи бы 
кто-нибудь своевременно озаботился разузнать объ этомъ 
деле поподробнее, поразспросить стариковъ,— быть 
можетъ, его участниковъ,— свёрилъ и записалъ бы ихъ 
разсказы,— у насъ подъ руками былъ бы весьма цен
ный и вполне достоверный исторически фактъ. Было 
ли это кемъ-либо сделано?

Мне хотелось бы указать вамъ еще на одинъ источ- 
никъ историческаго знашя— народный языкъ. Вы зна
ете, что онъ не представляетъ собой чего-либо непод- 
вижнаго; напротивъ, онъ непрерывно изменяется, раз
вивается, обогащается новыми формами. Каждый изъ 
васъ можетъ насчитать не одинъ десятокъ совсемъ 
новыхъ, совсемъ недавно вошедшихъ въ употреблеше 
словъ и выражешй. Можетъ быть, кое-кто даже самъ 
пускалъ въ оборотъ показавшееся ему удачнымъ сло
вечко, можетъ быть, оно даже, что называется, „при
вилось” и пошло гулять по белу-свету, заслуживъ все
общее признаше и утративъ все слёды своего перво- 
начальнаго происхождешя.

Слова живучи: разъ зародившись, они, если только 
они „въ духе языка',— держатся долго и упорно. Иногда 
успеваетъ исчезнуть даже самое явлеше, которымъ то 
иди иное слово было порождено, а оно, это слово, все 
живетъ да живетъ, переходя на предметъ, въ какомъ- 
либо отношении близкШ первоначальному. Новгородская 
земля въ старые годы знала земельную меру— „выть”. 
Теперь такой меры не существуегь, но самое слово 
осталось. Въ Васьяновщине (Кадник. у.) „вытью” на
зывается вообще доля, участокъ земли („повытокъ'тожъ), 
а въ Сольвычегодскомъ у. имя это принадлежите уже 
загороди, окружающей земельный участокъ. Какъ ви
дите, чемъ дальше отъ Новгорода, темъ большая раз
ница въ смысле.
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Языкъ северянина въ особенности богатъ старин
ными словами и оборотами. „Имбшь“ (станешь), „обильё“ 
(урожай), „уповодъ” (часть рабочаго дня), „гоны" (зе
мельная мера),— ути лолузабытыя словечки изъ словаря 
нынешнихъ старичковъ и старушекъ,— некогда пользо
вались широкимъ распространешемъ. А устьянскШ кра
снобай. набивъ полны карманы ядреной молоденький 
репой, и доныне еще совсемъ по-прадедовски похва
ляется передъ товарищами: «гляньте, репы-то у меня! 
Феи да ёси, да девкамъ даси, да на гривенникъ про- 
даси, да опять еси>...

Народный языкъ— верный союзникъ историка; бла* 
годаря его уелугамъ нередко достигается возможность 
твердо установить то или иное историческое положеше, 
до сихъ поръ не поддававшееся уясненш. Такъ, въ 
начале настоящей лекщи, я уже имёлъ случай вскользь 
указать на имена собственныя: въ смысле «вещей об- 
лнчешя невидимыхъ* они иногда представляютъ боль
шую ценность,, сохраняя въ себе напоминате о явле- 
шяхъ давно исчезнувших!.. Разве, напримеръ, назваше 
церкви въ одной изъ деревушекъ Вологодскаго уезда—  
«Воскресенская Подкубенская, что у государя на се- 
няхъ»— не наводитъ насъ съ вами на совершенно 
определенныя догадки?

..... По реке Лосте, на границе Вологодскаго и Гря-
зовецкаго уездовъ, расположена небольшая деревенька 
Михалево. Была у тамошнихъ крестьянъ пустошь,—  
Тймово называлась.' Пришли два мужика, неведомо съ 
которой стороны; поставили Mipy четверть водки—  
пустошь эта отошла въ полное ихъ владеше. Выросла 
новая деревня. И имя за ней осталось прежнее, по 
пустоши: Тимбво. Удареше только изменилось.
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Когда-то, въ незапамятныя времена, на этомъ са- 
момъ мйстЬ стоялъ уединенный монастырь— еще и те
перь видны полузасыпанный, зароспйя печища. Да на
родная память сохранила о немъ воспоминате въ 
назваши— „МонастырскШ Лугъ“.

Каждый годъ по этому дугу проходить мужицкая 
коса; каждый годъ на одно и то же смотрятъ и никакъ 
не надивятся косари: тамъ, гдй слабые остатки преж
него рва заставляютъ предполагать существоваше мо
настырской ограды.— выростаетъ трава чуть не по поясъ, 
не ьъ примЪръ сочнее и св'Ьж'Ье окружающей. Такъ въ 
глаза и бросается этотъ яркШ изумрудный островокъ.

Старые люди видятъ здЪсь благословеше Бож1е; 
естествоиспытатель найдетъ объяснеше въ дййствш 
непреложныхъ закоповъ природы. Мы съ вами, пыта
ющееся подойти къ вещамъ съ историческимъ наотрое- 
шемъ, можемъ взглянуть совсЬмъ по-иному. Для насъ 
эта буйная растительность явится живымъ символомъ 
связи настоящая съ прошлымъ. дня нынйшняго съ 
тймъ, что ушло и уже никогда не вернется.

Люди живутъ и умираютъ, страдаюгъ и трудятся. 
ПоколЪшя сменяются поколйш'ями, создаются новыя 
культурный формы, новые интересы, новыя стремлешя. 
Но прошлое,— казалось бы, навсегда, изжитое,— не ис- 
чезаетъ безсл'Ьдно. Оно питаетъ своими соками c e te ie  
молодые побеги, даетъ имъ силу и крепость и красоту.

Сознаше этой связи должно пршбрЪсти въ нашихъ 
глазахъ большой, радостный смыслъ. Мы должны по
нять, что право наше на жизнь выстрадано за насъ 
предыдущими поколЪшями, что каждое, даже самое не
значительное наше благополуч1е построено на костяхъ 
гЬхъ, кто страдалъ и боролся до насъ.



А если это такъ, то и наше съ вами существовате 
не должно и не можетъ остаться безплоднымъ, неоправ- 
даннымъ. Челов'Ькъ им^етъ высокое назначете— осу
ществлять на землЪ д'Ьло любви и правды. И чЪмъ 
полнее проникнется онъ в1фой въ это назначете, вЪ- 
рой въ то, что жизнь не .пустая и глупая шутка”, а 
трудный, большого ^мужества требующШ подвигъ, гЬмъ 
см'Ьл’Ье пойдетъ онъ навстречу суровой борьбе, ггЬмъ 
легче способенъ онъ вынести всю горечь, всю тоску, 
всю муку, неизбежную на пути къ осуществленш ве- 
ликихъ общечелов'Ьческихъ идеаловъ.

Высшую силу въ себ^ сознавая,
Что щ> тосковать о ребяческихъ снахъ!
Жизнь только подвигъ,— и правда живая
Светить безсмертьемъ въ истл'Ьвшихъ' гробахъ.

Наука, зн а т е— и есть та могущественная сила, ко
торая поможетъ намъ раскрыть для себя эту живую, 
безсмертаемъ светящуюся правду.
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