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Деревня. Иван Алексеевич Бунин

I
Прадеда Красовых, прозванного на дворне Цыганом, затравил борзыми барин Дурново.
Цыган отбил у него, своего господина, любовницу. Дурново приказал вывести Цыгана
в поле, за Дурновку, и посадить на бугре. Сам же выехал со сворой и крикнул: 
«Ату его!» Цыган, сидевший в оцепенении, кинулся бежать. А бегать от борзых не 
следует.
Деду Красовых удалось получить вольную. Он ушел с семьей в город – и скоро 
прославился: стал знаменитым вором. Нанял в Черной Слободе хибарку для жены, 
посадил ее плести на продажу кружево, а сам, с каким-то мещанином Белокопытовым,
поехал по губернии грабить церкви. Когда его поймали, он вел себя так, что им 
долго восхищались по всему уезду: стоит себе будто бы в плисовом кафтане и в 
козловых сапожках, нахально играет скулами, глазами и почтительнейше сознается 
даже в самом малейшем из своих несметных дел:

– Так точно-с. Так точно-с.

А родитель Красовых был мелким шибаем. Ездил по уезду, жил одно время в родной 
Дурновке, завел было там лавочку, но прогорел, запил, воротился в город и помер.
Послужив по лавкам, торгашили и сыновья его, Тихон и Кузьма. Тянутся, бывало, в 
телеге с рундуком посередке и заунывно орут:

– Ба-абы, това-ару! Ба-абы, това-ару!

Товар – зеркальца, мыльца, перстни, нитки, платки, иголки, крендели – в рундуке.
А в телеге все, что добыто в обмен на товар: дохлые кошки, яйца, холсты, тряпки…

Но, проездив несколько лет, братья однажды чуть ножами не порезались – и 
разошлись от греха. Кузьма нанялся к гуртовщику, Тихон снял постоялый дворишко 
на шоссе при станции Воргол, верстах в пяти от Дурновки, и открыл кабак и 
«черную» лавочку: «торговля мелочного товару чаю сахору тобаку сигар и 
прот-чего».

Годам к сорока борода Тихона уже кое-где серебрилась. Но красив, высок, строен 
был он по-прежнему; лицом строг, смугл, чуть-чуть ряб, в плечах широк и сух, в 
говоре властен и резок, в движениях быстр и ловок. Только брови стали сдвигаться
все чаще да глаза блестеть еще острей, чем прежде.
Неутомимо гонял он за становыми – в те глухие осенние поры, когда взыскивают 
подати и идут по деревне торги за торгами. Неутомимо скупал у помещиков хлеб на 
корню, снимал за бесценок землю… Жил он долго с немой кухаркой, – «неплохо, 
ничего не разбрешет!» – имел от нее ребенка, которого она приспала, задавила во 
сне, потом женился на пожилой горничной старухи-княжны Шаховой. А женившись, 
взяв приданого, «доконал» потомка обнищавших Дурново, полного, ласкового 
барчука, лысого на двадцать пятом году, но с великолепной каштановой бородой. И 
мужики так и ахнули от гордости, когда взял он дурновское именьице: ведь чуть не
вся Дурновка состоит из Красовых!

Ахали они и на то, как это ухитрялся он не разорваться: торговать, покупать, 
чуть не каждый день бывать в именье, ястребом следить за каждой пядью земли… 
Ахали и говорили:

– Лют! Зато и хозяин!

Убеждал их в этом и сам Тихон Ильич. Часто наставлял:

– Живем – не мотаем, попадешься – обротаем. Но – по справедливости. Я, брат, 
человек русский. Мне твоего даром не надо, но имей в виду: своего я тебе трынки 
не отдам! Баловать – нет, заметь, не побалую!

А Настасья Петровна (ходившая по-утиному, носками внутрь, переваливаясь, – от 
постоянной беременности, все кончавшейся мертвыми девочками, – желтая, опухшая, 
с редкими белесыми волосами) стонала, слушая:

– Ох, и прост же ты, посмотрю я на тебя! Что ты с ним, глупым, трудишься? Ты его
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уму-разуму учишь, а ему и горя мало. Ишь, ноги-то расставил – эмирский бухар 
какой!

Осенью возле постоялого двора, стоявшего одним боком к шоссе, другим к станции и
элеватору, стоном стонал скрип колес: обозы с хлебом сворачивали и сверху и 
снизу. И поминутно визжал блок то на двери в кабак, где отпускала Настасья 
Петровна, то на двери в лавку, темную, грязную, крепко пахнущую мылом, сельдями,
махоркой, мятным пряником, керосином. И поминутно раздавалось в кабаке:

– У-ух! И здорова же водка у тебя, Петровна! Аж в лоб стукнула, пропади она 
пропадом.

– Сахаром в уста, любезный!

– Либо она у тебя с нюхательным табаком?

– Вот и вышел дураком!

А в лавке было еще люднее:

– Ильич! Хунтик ветчинки не отвесишь!

– Ветчинкой я, брат, нонешний год, благодаря Богу, так обеспечен, так обеспечен!

– А почем?

– Дешевка!

– Хозяин! Деготь у вас хороший есть?

– Такого дегтю, любезный, у твоего деда на свадьбе не было!

– А почем?

Потеря надежды на детей и закрытие кабаков были крупными событиями в жизни 
Тихона Ильича. Он явно постарел, когда уже не осталось сомнений, что не быть ему
отцом. Сперва он пошучивал.

– Нет-с, уж: я своего добьюсь, – говорил он знакомым. – Без детей человек – не 
человек. Так, обсевок какой-то…

Потом даже страх стал нападать на него: что же это – одна приспала, другая все 
мертвых рожает! И время последней беременности Настасьи Петровны было особенно 
тяжким временем, Тихон Ильич томился, злобился; Настасья Петровна тайком 
молилась, тайком плакала и была жалка, когда потихоньку слезала по ночам, при 
свете лампадки, с постели, думая, что муж спит, и начинала с трудом становиться 
на колени, с шепотом припадать к полу, с тоской смотреть на иконы и старчески, 
мучительно подниматься с колен. С детства, не решаясь даже самому себе 
признаться, не любил Тихон Ильич лампадок, их неверного церковного света: на всю
жизнь осталась в памяти та ноябрьская ночь, когда в крохотной, кособокой хибарке
в Черной Слободе тоже горела лампадка – так смирно и ласково-грустно, – темнели 
тени от цепей ее, было мертвенно-тихо, на лавке, под святыми, неподвижно лежал 
отец, закрыв глаза, подняв острый нос и сложив на груди восковые руки, а возле 
него, за окошечком, завешенным красной тряпкой, с буйно-тоскливыми песнями, с 
воплями и не в лад орущими гармоньями, проходили годные… Теперь лампадка горела 
постоянно.

Кормили на постоялом дворе лошадей владимирские коробочники – и в доме появился 
«Новый полный оракул и чародей, предсказывающий будущее по предложенным вопросам
с присовокуплением легчайшего способа гадать на картах, бобах и кофе». И 
Настасья Петровна надевала по вечерам очки, катала из воска шарик и начинала 
кидать его на круги оракула. А Тихон Ильич искоса поглядывал. Но ответы 
получались все грубые, зловещие или бессмысленные.

– «Любит ли меня мой муж?» – спрашивала Настасья Петровна.

И оракул отвечал:
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«Любит, как собака палку».

«Сколько детей будет у меня?»

«Судьбой назначено тебе умереть, худая трава из поля вон».

Тогда Тихон Ильич говорил:

– Дай-ка я кину…

И загадывал:

– «Затевать ли мне тяжбу с известною мне особою?»

Но и ему выходила чепуха:

«Считай во рту зубы».

Раз, заглянув в пустую кухню, Тихон Ильич увидал жену возле люльки кухаркина 
ребенка. Пестренький цыпленок, попискивая, бродил по подоконнику, стучал клювом 
в стекла, ловя мух, а она сидела на нарах, качала люльку и жалким, дрожащим 
голосом пела старинную колыбельную песню:

Где мой дитятко лежит?
Где постелюшка его?
Он в высоком терему,
В колыбельке расписной.
Не ходите к нам никто,
Не стучите в терему!
Он уснул, започивал,
Темным пологом покрыт,
Расцвеченною тафтой…
И так изменилось лицо Тихона Ильича в эту минуту, что, взглянув на него, 
Настасья Петровна не смутилась, нe оробела – только заплакала и, сморкаясь, тихо
сказала:

– Отвези ты меня, Христа ради, к угоднику…

И Тихон Ильич повез ее в Задонск. Но дорогой думал, что все равно Бог должен 
наказать его за то, что он, в суете и хлопотах, только под Светлый день бывает в
церкви. Да и лезли в голову кощунственные мысли: он все сравнивал себя с 
родителями святых, тоже долго не имевшими детей. Это было неумно, но он уже 
давно заметил, что есть в нем еще кто-то – глупей его. Перед отъездом он получил
письмо с Афона: «Боголюбивейший благодетель Тихон Ильич! Мир вам и спасение, 
благословение Господне и честный покров всепетой Богоматери от земного ее 
жребия, св. горы Афонской! Я имел счастие слышать о ваших добрых делах и о том, 
что вы с любовью уделяете лепты на созидание и украшение храмов Божиих, на келии
иноческие. Ныне хижина моя пришла от времени в такое ветхое состояние…» И Тихон 
Ильич послал на поправку этой хижины красненькую. Давно прошло то время, когда 
он с наивной гордостью верил, что и впрямь до самого Афона дошли слухи о нем, 
хорошо знал, что уж слишком много афонских хижин пришло в ветхость, – и все-таки
послал. Но не помогло и это, кончилась беременность прямо мукою: перед тем, как 
родить последнего мертвого ребенка, стала Настасья Петровна, засыпая, 
вздрагивать, стонать, взвизгивать… Ею, по ее словам, мгновенно овладевала во сне
какая-то дикая веселость, соединенная с невыразимым страхом: то видела она, что 
идет к ней по полям, вся сияя золотыми ризами, Царица Небесная и несется 
откуда-то стройное, все растущее пение; то выскакивал из-под кровати чертенок, 
неотличимый от темноты, но ясно видимый зрением внутренним, и так-то звонко, 
лихо, с перехватами, начинал отжаривать на губной гармонье! Легче было бы спать 
не в духоте, на перинах, а на воздухе, под навесом амбаров. Но Настасья Петровна
боялась:

– Подойдут собаки и голову нанюхают…

Когда пропала надежда на детей, стало все чаще приходить в голову: «Да для кого 
же вся эта каторга, пропади она пропадом?» Монополия же была солью на рану. 
Стали трястись руки, болезненно сдвигаться и подниматься брови, стало косить 
губы – особенно при фразе, не сходившей с языка: «Имейте в виду». По-прежнему он
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молодился – носил щеголеватые опойковые сапоги и расшитую косоворотку под 
двубортным пиджаком. Но борода седела, редела, путалась…

А лето, как нарочно, выдалось жаркое, засушливое. Совсем пропала рожь. И 
наслаждением стало жаловаться покупателям.

– Прекращаем-с, прекращаем-с! – с радостью, отчеканивая каждый слог, говорил 
Тихон Ильич о своей винной торговле. – Как же-с! Монополия! Министру финансов 
самому захотелось поторговать!

– Ох, посмотрю я на тебя! – стонала Настасья Петровна. – Договоришься ты! 
Загонят тебя, куда ворон костей не таскал!

– Не испугаете-с! – отсекал Тихон Ильич, вскидывая бровями. – Нет-с! На всякий 
роток не накинешь платок!

И опять, еще резче чеканя слова, обращался к покупателю:

– И ржица-с радует! Имейте в виду: всех радует! Ночью-с – и то видать. Выйдешь 
на порог, глянешь по месяцу в поле: сквозит-с, как лысина! Выйдешь, глянешь: 
блистает!

В Петровки в тот год Тихон Ильич пробыл четверо суток в городе на ярмарке и 
расстроился еще больше от дум, от жары, от бессонных ночей. Обычно отправлялся 
он на ярмарку с большой охотой. В сумерки подмазывали телеги, набивали их сеном;
в ту, в которой ехал сам хозяин с работником-стариком, клали подушки, чуйку. 
Выезжали поздно и, поскрипывая, тянулись до рассвета. Сперва вели дружественные 
разговоры, курили, рассказывали друг другу страшные старинные истории о купцах, 
убитых в дороге и на ночевках; потом Тихон Ильич укладывался спать – и так 
приятно было слышать сквозь сон голоса встречных, чувствовать, как зыбко 
покачивается и как будто все под гору едет телега, ерзает щека по подушке, 
сваливается картуз и холодит голову ночная свежесть; хорошо было и проснуться до
солнца, розовым росистым утром, среди матово-зеленых хлебов, увидать вдали, в 
голубой низменности, весело белеющий город, блеск его церквей, крепко зевнуть, 
перекреститься на отдаленный звон и взять вожжи из рук полусонного старика, 
по-детски ослабевшего на утреннем холодке, бледного, как мел при свете зари… 
Теперь Тихон Ильич отослал телеги со старостой, а сам поехал один, на бегунках. 
Ночь была теплая, светлая, но ничто не радовало; за дорогу он устал; огоньки на 
ярмарке, в остроге и больнице, что при въезде в город, видны в степи верст за 
десять, и казалось, что до них никогда не доедешь, до этих дальних, сонных 
огоньков. А на постоялом дворе на Щепной площади было так жарко, так кусали 
блохи и так часто раздавались голоса у ворот, так гремели въезжавшие на каменный
двор телеги и так рано заорали петухи, заворковали голуби и побелело за 
открытыми окнами, что он и глаз не сомкнул. Мало спал и вторую ночь, которую 
попробовал провести на ярмарке, в телеге: ржали лошади, горели огни в палатках, 
кругом ходили и разговаривали, а на рассвете, когда так и слипались глаза, 
зазвонили в остроге, в больнице – и над самой головой подняла ужасный рев 
корова…

– Каторга! – поминутно приходило в голову за эти дни и ночи.

Ярмарка, раскинувшаяся по выгону на целую версту, была, как всегда, шумна, 
бестолкова. Стоял нестройный гомон, ржание лошадей, трели детских свистулек, 
марши и польки гремящих на каруселях оркестрионов. Говорливая толпа мужиков и 
баб валом валила с утра до вечеру по пыльным, унавоженным переулкам между 
телегами и палатками, лошадьми и коровами, балаганами и съестными, откуда несло 
вонючим чадом сальных жаровен. Как всегда, была пропасть барышников, придававших
страшный азарт всем спорам и сделкам; бесконечными вереницами, с гнусавыми 
напевами тянулись слепые и убогие, нищие и калеки, на костылях и в тележках; 
медленно двигалась среди толпы гремящая бубенчиками тройка исправника, 
сдерживаемая кучером в плисовой безрукавке и в шапочке с павлиньими перьями… 
Покупателей у Тихона Ильича было много. Подходили сизые цыгане, рыжие польские 
евреи в парусиновых балахонах и сбитых сапогах, загорелые мелкопоместные дворяне
в поддевках и картузах; подходил красавец-гусар князь Бахтин с женой в 
английском костюме, дряхлый севастопольский герой Хвостов – высокий и костистый,
с удивительно крупными чертами темного морщинистого лица, в длинном мундире и 
обвислых штанах, в сапогах с широкими носками и в большом картузе с желтым 
околышем, из-под которого были начесаны на виски крашеные волосы мертвого бурого
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цвета… Бахтин откидывался назад, глядя на лошадь, сдержанно улыбался в усы с 
подусниками, поигрывая ногой в рейтузе вишневого цвета. Хвостов, дошаркав до 
лошади, косившей на него огненным глазом, останавливался так, что казалось, что 
он падает, поднимал костыль и в десятый раз спрашивал глухим, ничего не 
выражающим голосом:

– Сколько просишь?

И всем надо было отвечать. И Тихон Ильич отвечал, но через силу, стискивая 
челюсти, и ломил такую цену, что все отходили ни с чем.

Он очень загорел, похудел и побледнел, запылился, чувствовал смертельную тоску и
слабость во всем теле. Он расстроил желудок, да так, что начались корчи. 
Пришлось сходить в больницу. Но там он часа два ждал очереди, сидел в гулком 
коридоре, нюхая противный запах карболки, и чувствовал себя не Тихоном Ильичом, 
а так, как будто он был в прихожей хозяина или начальника. И когда доктор, 
похожий на дьякона, красный, светлоглазый, в кургузом черном сюртуке, пахнущем 
медью, сопя, приложил холодное ухо к его груди, он поспешил сказать, что «живот 
почти прошел», и только по робости не отказался от касторки. А воротясь на 
ярмарку, проглотил стакан водки с перцем и с солью и опять стал есть колбасу и 
подрукавный хлеб, пить чай, сырую воду, кислые щи – и все не мог утолить жажды. 
Звали знакомые «пивком освежиться» – и он шел. Орал квасник:

– Вот квасок, попыривает в носок! По копейке бокал, самый главный лимонад!

И он останавливал квасника.

– Вот-от морожено! – тенором кричал лысый потный мороженщик, брюхатый старик в 
красной рубахе…

И он ел с костяной ложечки мороженое, почти снег, от которого жестоко ломило в 
висках.

Пыльный, истолченный ногами, колесами и копытами, засоренный и унавоженный выгон
уже пустел, ярмарка разъезжалась. Но Тихон Ильич, точно назло кому-то, все 
держал и держал на жаре и в пыли непроданных лошадей, все сидел на телеге. 
Господи Боже, что за край! Чернозем на полтора аршина, да какой! А пяти лет не 
проходит без голода. Город на всю Россию славен хлебной торговлей – ест же этот 
хлеб досыта сто человек во всем городе. А ярмарка? Нищих, дурачков, слепых и 
калек, – да все таких, что смотреть страшно и тошно, – прямо полк целый!

Домой Тихон Ильич ехал в солнечное жаркое утро по Старой большой дороге. Ехал 
сперва городом, базаром, потом через мелкую и кислую от кожевенных заводов 
речку, а за речкой – в гору, через Черную Слободу. На базаре он когда-то служил 
вместе с братом в лавке Маторина. Теперь на базаре все кланялись ему. В Слободе 
прошло его детство, на этой полугоре, среди вросших в землю мазанок с 
прогнившими и почерневшими крышами, среди навоза, который сушат перед ними для 
топки, среди мусора, золы и тряпок… Теперь и следа не было той мазанки, где 
родился и рос Тихон Ильич. На ее месте стоял новый тесовый домик со ржавой 
вывеской над входом: «Духовный портной Соболев». Все прочее было в Слободе 
по-старому: свиньи и куры возле порогов; высокие шесты у ворот, а на шестах – 
бараньи рога; белые большие лица кружевниц, выглядывающих из-за горшков с 
цветами, из крохотных окошечек; босые мальчишки с одной помочей через плечо, 
запускающие бумажного змея с мочальным хвостом; белобрысые тихие девочки, 
играющие возле завалинок в любимую игру – похороны кукол… На горе, в поле, он 
перекрестился на кладбище, за оградой которого, среди старых деревьев, была 
когда-то страшная могила богача и скряги Зыкова, провалившаяся в ту же минуту, 
как только засыпали ее. И, подумав, повернул лошадь к воротам кладбища.

У этих больших белых ворот сидела и вязала чулок старуха, похожая на старуху из 
сказки, – в очках, с клювом, с провалившимися губами – одна из вдов, живущих в 
приюте при кладбище.

– Здорово, бабка! – крикнул Тихон Ильич, привязывая лошадь к столбу у ворот. – 
Можешь мою лошадь постеречь?

Старуха встала, низко поклонилась и прошамкала:
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– Могу, батюшка.

Тихон Ильич снял картуз, еще раз, подкатывая глаза под лоб, перекрестился на 
картину Успения Богородицы над воротами и прибавил:

– Много вас тут теперь?

– Целых двенадцать старушек, батюшка.

– Что ж, часто ругаетесь?

– Часто, батюшка…

И Тихон Ильич не спеша пошел среди деревьев и крестов, по аллее, ведущей к 
старой деревянной церкви. На ярмарке он постриг волосы, подровнял и укоротил 
бороду – и очень помолодел. Молодила его и худоба после болезни. Молодил загар, 
– белели нежной кожей только выстриженные треугольники на висках. Молодили 
воспоминания детства и молодости, новый парусиновый картуз. Он шел и глядел по 
сторонам… Как коротка и бестолкова жизнь! И какой мир и покой вокруг, в этом 
солнечном затишье, в ограде старого погоста! Горячий ветер проносился по 
верхушкам светлых деревьев, сквозившим на безоблачном небе, до времени 
поредевшим от зноя, волновал по камням, памятникам их прозрачную, легкую тень. А
когда затихал, жарко пригревало солнце цветы и травы, сладко пели птицы в 
кустах, в сладкой истоме замирали на горячих дорожках бабочки… На одном кресте 
Тихон Ильич прочел:

Какие страшные оброки
Смерть собирает от людей!
Но ничего страшного не было вокруг. Он шел, даже как бы с удовольствием замечая,
что кладбище растет, что появилось много новых мавзолеев среди тех старинных 
камней в виде гробов на ножках, тяжких чугунных плит и огромных, грубых и уже 
гниющих крестов, которыми полно оно. «Скончалась 1819 года Ноября 7 в 5 часов 
утра» – такие надписи было жутко читать, нехороша смерть на рассвете ненастного 
осеннего дня, в старом уездном городе! Но рядом светил среди деревьев своей 
белизной гипсовый ангел с очами, устремленными в небо, и на цоколе под ним были 
выбиты золотые буквы: «Блаженны мертвые, умирающие в Господе!» На железном, 
радужном от непогоды и времени, памятнике какого-то коллежского асессора можно 
было разобрать стихи:

Царю он честно послужил,
Сердечно ближнего любил,
Был уважаем от людей…
Стихи эти показались Тихону Ильичу лживыми. Но где правда? Вот в кустах валяется
человеческая челюсть, точно сделанная из грязного воска, – все, что осталось от 
человека… Но все ли? Гниют цветы, ленты, кресты, гробы и кости в земле, – все 
смерть и тлен! Но шел далее Тихон Ильич и читал: «Так и при воскресении мертвых:
сеется в тлении, восстает в нетлении».

Все надписи трогательно говорили о покое и отдыхе, о нежности, о любви, которой 
как будто нет и не будет на земле, о той преданности друг другу и покорности 
Богу, о тех горячих упованиях на жизнь будущую и свидание в иной, блаженной 
стране, которым веришь только здесь, и о том равенстве, что дает только смерть, 
– те минуты, когда мертвого нищего целуют в уста последним целованием, как 
брата, сравнивают его с царями и владыками… А там, в дальнем углу ограды, в 
кустах бузины, дремлющих на припеке, увидал Тихон Ильич свежую детскую могилку, 
крест, а на кресте двустишие:

Тише, листья, не шумите,
мово Костю не будите! —
и, вспомнив своего ребенка, задавленного во сне немой кухаркой, заморгал от 
навернувшихся слез.

По шоссе, идущему мимо кладбища и пропадающему среди волнистых полей, никто 
никогда не ездит. Ездят по пыльному проселку, рядом. По проселку поехал и Тихон 
Ильич. Навстречу ему пронеслась ободранная извозчичья пролетка, – лихо носятся 
уездные извозчики! – а в пролетке – городской охотник: у ног – пегая легавая 
собака, на коленях – ружье в чехле, на ногах высокие болотные сапоги, хотя болот
в уезде и не бывало. И Тихон Ильич сердито стиснул зубы: в работники бы этого 
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лодаря! Полдневное солнце палило, ветер дул горячий, безоблачное небо 
становилось грифельным. И все сердитее отвертывался Тихон Ильич от пыли, 
летевшей по дороге, все озабоченнее косился на тощие, до времени подсыхающие 
хлеба.

Мерным шагом, с высокими посошками, шли толпы замученных усталостью и зноем 
богомолок. Они отвешивали Тихону Ильичу низкие, смиренные поклоны, но теперь ему
уже опять все казалось жульничеством.

– Смиренницы! А грызутся небось на ночевках, как собаки!

Подымая тучи пыли, гнали лошаденок пьяные мужики, возвращавшиеся с ярмарки, – 
рыжие, сивые, черные, но все одинаково безобразные, тощие и лохматые. И, обгоняя
их гремящие телеги, Тихон Ильич мотал головой:

– У, нищеброды, пропади вы пропадом!

Один, в изорванной на ленты ситцевой рубахе, спал, колотился, как мертвый, лежа 
на спине, закинув голову, задрав окровавленную бороду и распухший в засохшей 
крови нос. Другой бежал, догонял сорванную ветром шапку, споткнулся – и Тихон 
Ильич с злобным наслаждением вытянул его кнутом. Попалась телега, полная решет, 
лопат и баб; сидя к лошади спинами, они тряслись и подпрыгивали; у одной на 
голове был новый детский картузик козырьком назад, другая пела, третья махала 
руками и с хохотом орала вдогонку Тихону Ильичу:

– Дядя! Чеку потерял!

За заставой, где свернуло шоссе в сторону, где отстали гремящие телеги и 
охватила тишина, простор и зной степи, опять почувствовал он, что все-таки самое
главное на свете – «дело». Эх, и нищета же кругом! Дотла разорились мужики, 
трынки не осталось в оскудевших усадьбишках, раскиданных по уезду… Хозяина бы 
сюда, хозяина!

На полпути было большое село Ровное. Суховей проносился вдоль пустых улиц, по 
лозинкам, спаленным жарою. У порогов ерошились, зарывались в золу куры. Грубо 
торчала на голом выгоне церковь дикого цвета. За церковью блестел на солнце 
мелкий глинистый пруд под навозной плотиной – густая желтая вода, в которой 
стояло стадо коров, поминутно отправлявшее свои нужды, и намыливал голову голый 
мужик. Он по пояс вошел в воду, на груди его блестел медный крестик, шея и лицо 
были черны от загара, а тело поразительно бледно и бело.

– Разнуздай-ка лошадь-то, – сказал Тихон Ильич, въезжая в пруд, пахнущий стадом.

Мужик кинул мраморно-синеватый обмылок на черный от коровьего помета берег и, с 
серой, намыленной головой, стыдливо закрываясь, поспешил исполнить приказание. 
Лошадь жадно припала к воде, но вода была так тепла и противна, что она подняла 
морду и отвернулась. Посвистывая ей, Тихон Ильич покачал картузом:

– Ну, и водица у вас! Ужли пьете?

– А у вас-то ай сахарная? – ласково и весело возразил мужик. – Тыщу лет пьем! Да
вода что – вот хлебушка нетути…

За Ровным дорога пошла среди сплошных ржей, – опять тощих, слабых, переполненных
васильками… А возле Выселок, под Дурновкой, тучей сидели на дуплистой корявой 
раките грачи с раскрытыми серебристыми клювами, – любят они почему-то пожарище: 
от Выселок осталось в эти дни только одно звание – только черные остовы изб 
среди мусора. Мусор курился молочно-синеватым дымком, кисло воняло гарью… И 
мысль о пожаре молнией пронзила Тихона Ильича. «Беда!» – подумал он, бледнея. 
Ничего-то у него не застраховано, все может в один час слететь…

С этих Петровок, с этой памятной поездки на ярмарку, Тихон Ильич начал попивать 
– и таки частенько, не допьяну, но до порядочной красноты лица. Однако это 
ничуть не мешало делам, да не мешало, по его словам, и здоровью. «Водка кровь 
полирует», – говорил он. Жизнь свою он и теперь нередко называл каторгой, 
петлей, золотою клеткой. Но шагал он по своей дороге все увереннее, и несколько 
лет прошло так однообразно, что все слилось в один рабочий день. А новыми 
крупными событиями оказалось то, чего и не чаяли, – война с Японией и революция.
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Разговоры о войне начались, конечно, бахвальством. «Казак желтую-то шкуру скоро 
спустит, брат!» Но скоро послышались иные речи.

– Своей земли девать некуды! – строгим хозяйственным тоном говорил и Тихон 
Ильич. – Не война-с, а прямо бессмыслица!

И в злорадное восхищение приводили его вести о страшных разгромах русской армии:

– Ух, здорово! Так их, мать их так!

Восхищала сперва и революция, восхищали убийства.

– Как дал этому самому министру под жилу, – говорил иногда Тихон Ильич в пылу 
восторга, – как дал – праху от него не осталось!

Но как только заговорили об отчуждении земель, стала просыпаться в нем злоба. 
«Все жиды работают! Все жиды-с, да вот еще лохмачи эти студенты!» И непонятно 
было: все говорят – революция, революция, а вокруг – все прежнее, будничное: 
солнце светит, в поле ржи цветут, подводы тянутся на станцию… Непонятен был в 
своем молчании, в своих уклончивых речах народ.

– Скрытен он стал, народ-то! Прямо жуть, как скрытен! – говорил Тихон Ильич. И, 
забыв о «жидах», прибавлял:

– Положим, что и музыка-то вся эта нехитрая-с. Правительство сменить да 
земелькой поровнять – это ведь и младенец поймет-с. И, значит, дело ясно, за 
кого он гнет, – народ-то. Но, конечно, помалкивает. И надо, значит, следить, да 
так норовить, чтоб помалкивал. Не давать ему ходу! Не то держись: почует удачу, 
почует шлею под хвостом – вдребезги расшибет-с!

Когда он читал или слышал, что будут отнимать землю только у тех, у кого больше 
пятисот десятин, он и сам становился «смутьяном». Даже в спор с мужиками 
пускался. Случалось – стоит возле его лавки мужик и говорит:

– Нет, это ты, Ильич, не толкуй. По справедливой оценке – это можно, взять-то 
ее. А так – нет, нехорошо…

Жарко, пахнет сосновым тесом, сваленным возле амбаров, напротив двора. Слышно, 
как за деревьями и за постройками станции сипит, разводит пары горячий паровоз 
товарного поезда. Без шапки стоит, щурясь и хитро улыбаясь, Тихон Ильич. 
Улыбается и отвечает:

– Так. А если он не хозяин, а лодарь?

– Кто? Барин-то? Ну, это дело особая. У такого-то и со всеми потрохами отнять не
грех!

– Ну вот то-то и оно-то!

Но приходила другая весть – будут и меньше пятисот брать! – и сразу овладевала 
душой рассеянность, придирчивость. Все, что делается по дому, начинало казаться 
отвратительным.

Выносил из лавки Егорка, подручный, мучные мешки и начинал вытрясать их. Макушка
клином, волосы жестки и густы – «и отчего это так густы они у дураков?» – лоб 
вдавленный, лицо как яйцо косое, глаза рыбьи, выпуклые, а веки с белыми, 
телячьими ресницами точно натянуты на них: кажется, что не хватило кожи, что, 
если малый сомкнет их, нужно будет рот разинуть, если закроет рот – придется 
широко раскрыть веки. И Тихон Ильич злобно кричал:

– Далдон! Дулеб! Что ж ты на меня-то трясешь?

Горницы его, кухня, лавка и амбар, где прежде была винная торговля, – все это 
составляло один сруб, под одной железной крышей. С трех сторон вплотную 
примыкали к нему навесы скотного варка, крытые соломой, – и получался уютный 
квадрат. Амбары стояли против дома, через дорогу. Направо была станция, налево 
шоссе. За шоссе – березовый лесок. И когда Тихону Ильичу было не по себе, он 
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выходил на шоссе. Белой лентой, с перевала на перевал, убегало оно к югу, все 
понижаясь вместе с полями и снова поднимаясь к горизонту только от далекой 
будки, где его пересекала идущая с юго-востока чугунка. И если случалось, что 
ехал кто-нибудь из дурновских мужиков, – конечно, кто подельнее, поразумнее, 
например, Яков, которого все зовут Яковом Микитичем за то, что он «богат» и 
жаден, Тихон Ильич останавливал его.

– Хоть бы картузишко-то купил себе! – кричал он с усмешкой.

Яков, в шапке, в замашной рубахе, в коротких тяжелых портках и босой, сидел на 
грядке телеги. Он натягивал веревочные вожжи, останавливая сытую кобылу.

– Здорово, Тихон Ильич, – сдержанно говорил он.

– Здорово! Шапку-то, говорю, пора пожертвовать на галчиные гнезда!

Яков, с хитрой усмешкой в землю, кивал головой.

– Это… как сказать?… неплохо бы. Да капитал-то, к примеру, не дозволяет.

– Будет толковать-то! Знаем мы вас, казанских сирот! Девку отдал, малого женил, 
деньги есть… Чего тебе еще от Господа Бога желать?

Это льстило Якову, но сдерживало еще более.

– О, господи! – вздыхая, бормотал он дрожащим голосом. – Деньги… У меня их, к 
примеру, и в заведенье-то не бывало… А малый… что ж малый? Малый не радует… 
Прямо надо сказать – не радует!

Был Яков, как многие мужики, очень нервен, и особенно тогда, когда доходило дело
до семьи, хозяйства. Был очень скрытен, но тут нервность одолевала, хотя 
изобличала ее только отрывистая, дрожащая речь. И, чтобы уже совсем растревожить
его, Тихон Ильич участливо спрашивал:

– Не радует? Скажи, пожалуйста! И все из-за бабы?

Яков, озираясь, скреб ногтями грудь:

– Из-за бабы, родимец ее расшиби…

– Ревнует?

– Ревнует… В снохачи меня записала…

И у Якова бегали глаза:

– Там нажалилась мужу, там нажалилась! Да что – отравить хотела! Иной раз, к 
примеру, остудишься… покуришь маленько, чтоб на груди полегчало… Ну, и сунула 
мне под подушку цигарку… Кабы не глянул – пропал бы!

– Что ж за цигарка такая?

– Костей мертвых натолкла да заместо табаку и всыпала…

– То-то малый-то дурак? Поучил бы ее по-русски!

– Куда тебе! Мне же, к примеру, на грудь полез! А сам как змей вьется!.. Ухвачу 
за голову, ан голова-то стриженая… Ухвачу за пельки – рубаху драть жалко!

Тихон Ильич качал головой, молчал минуту и наконец решался:

– Ну, а как у вас там? Все бунту ждете?

Но тут скрытность сразу возвращалась к Якову. Он усмехался и махал рукой.

– Ну! – скороговоркой бормотал он. – Какого там рожна – бунт! У нас народ 
смирный… Смирный народ…

Страница 9



Деревня. Иван Алексеевич Бунин buninivan.ru
И натягивал вожжи, будто не стоит лошадь.

– А сходка-то зачем в воскресенье была? – вдруг злобно кидал Тихон Ильич.

– Сходка-то? А чума их знает! Погалдели, к примеру…

– Знаю, о чем галдели-то!

– Да что ж, я не таюсь… Болтали, к примеру, что вышла, мол, распоряжение… вышла 
будто распоряжение – никак не работать у господ по прежней цене…

Очень обидно было думать, что из-за какой-то Дурновки руки отваливаются от дела.
И дворов-то в этой Дурновке всего три десятка. И лежит-то она в чертовой яруге: 
широкий овраг, на одном боку – избы, на другом – усадьбишка. И переглядывается 
эта усадьбишка с избами и со дня на день ждет какого-то «распоряжения»… Эх, 
взять бы несколько казаков с плетьми!

Но «распоряжение» таки вышло. Пронесся в одно из воскресений слух, что в 
Дурновке – сходка, вырабатывается план наступления на усадьбу. С 
злобно-радостными глазами, с ощущением необычной силы и дерзости, с готовностью 
«самому черту рога сломать» Тихон Ильич крикнул «запречь в бегунки жеребчика» и 
через десять минут уже гнал его вдоль шоссе к Дурновке. Солнце садилось после 
дождливого дня в серо-красные тучи, стволы в березовом лесочке были алые, 
проселок, резко выделявшийся черно-фиолетовой грязью среди свежей зелени, был 
тяжел. С ляжек жеребчика, со шлеи, ерзавшей по ним, падала розовая пена. Крепко 
щелкая вожжами, Тихон Ильич свернул от чугунки, взял направо полевой дорогой и, 
увидав Дурновку, на минуту усомнился в правдивости слухов о бунте. Мирная тишина
была вокруг, мирно пели свои вечерние песни жаворонки, просто и спокойно пахло 
влажной землей и сладостью полевых цветов… Но вдруг взгляд упал на пары возле 
усадьбы, густо усеянные желтым донником: на его парах пасся мужицкий табун! 
Началось, значит! И, передернув вожжи, Тихон Ильич пролетел мимо табуна, мимо 
риги, заросшей лопухами и крапивой, мимо низкорослого сада, полного воробьями, 
мимо конюшни и людской избы и вскочил во двор…

А потом творилось что-то несуразное: в сумерках, замирая от злобы, обиды и 
страха, Тихон Ильич сидел в поле на бегунках. Сердце колотилось, руки дрожали, 
лицо горело, слух был чуток, как у зверя. Он сидел, слушал крики, доносившиеся 
из Дурновки, и вспоминал, как толпа, показавшаяся огромной, повалила, завидя 
его, через овраг к усадьбе, наполнила двор галдой и бранью, сгрудилась у крыльца
и прижала его к двери. В руках у него был только кнут. И он махал им, то 
отступая, то отчаянно кидаясь в толпу. Но еще шире и смелее махал палкой 
наступавший шорник, – злой, поджарый, с провалившимся животом, востроносый, в 
сапогах и лиловой ситцевой рубахе. Он, от лица всей толпы, орал, что выпало 
распоряжение «пошабашить это дело» – пошабашить в один и тот же день и час по 
всей губернии: согнать из всех экономий посторонних батраков, заступить на их 
работу местным, – по целковому на день! И Тихон Ильич орал еще неистовее, 
стараясь заглушить шорника:

– А-а! Вот как! Навострился, бродяга, у агитаторов? Насобачился?

И шорник цепко, на лету, ловил его слова.

– Ты бродяга-то! – вопил он, наливаясь кровью. – Ты, дурак седой! Ай я сам не 
знаю, сколько земли-то у тебя? Сколько, кошкодер? Двести? А у меня – черт! – у 
меня ее и всей-то с твое крыльцо! А почему? Кто ты такой? Кто ты такой есть, 
спрашиваю я тебя? Из каких таких квасов?

– Ну, помни-и, Митька! – крикнул наконец Тихон Ильич беспомощно и, чувствуя, что
голова его мутится, кинулся сквозь толпу к бегункам. – Помни ты это себе!

Но никто не боялся угроз – и дружный гогот, рев и свист понеслись ему вслед… А 
потом он колесил вокруг усадьбы, замирал, слушал. Он выезжал на дорогу, на 
перекресток и становился лицом к заре, к станции, готовый каждую минуту ударить 
по лошади. Было тихо, тепло, сыро и темно. Земля, поднимаясь к горизонту, где 
еще тлел красноватый слабый свет, была черна, как пропасть.

– С-стой, стерва! – сквозь зубы шептал Тихон Ильич шевелившейся лошади. – 
Сто-ой!
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А издали доносились голоса, крики. И изо всех голосов выделялся голос Ваньки 
Красного, уже два раза побывавшего на донецких шахтах. А потом над усадьбой 
вдруг поднялся темно-огненный столб: мужики зажгли в саду шалаш – и пистолет, 
забытый в шалаше сбежавшим мещанином-садовником, стал сам собой палить из огня…

Впоследствии узнали, что и правда совершилось чудо: в один и тот же день 
взбунтовались мужики чуть не по всему уезду. И гостиницы города долго были 
переполнены помещиками, искавшими защиты у властей. Но впоследствии Тихон Ильич 
с великим стыдом вспоминал, что искал и он ее: со стыдом потому, что весь бунт 
кончился тем, что поорали по уезду мужики, сожгли и разгромили несколько усадеб,
да и смолкли. Шорник вскоре как ни в чем не бывало опять стал появляться в лавке
на Воргле и почтительно снимал шапку на пороге, точно не замечая, что Тихон 
Ильич в лице темнеет при его появлении. Однако еще ходили слухи, что собираются 
дурновцы убить Тихона Ильича. И он побаивался запаздывать на пути из Дурновки, 
ощупывал в кармане бульдог, надоедливо оттягивавший карман шаровар, давал себе 
клятву сжечь дотла Дурновку в одну прекрасную ночь… отравить воду в дурновских 
прудах… Потом прекратились и слухи. Но Тихон Ильич стал твердо подумывать 
развязаться с Дурновкой. «Не те деньги, что у бабушки, а те, что в пазушке!»

В этот год Тихону Ильичу сравнялось уже пятьдесят. Но мечта стать отцом не 
покидала его. И вот она-то и столкнула его с Родькой.

Родька, долговязый, хмурый малый из Ульяновки, пошел назад тому два года во двор
ко вдовому брату Якова Федоту; женился, схоронил Федота, умершего с перепоя на 
свадьбе, и ушел в солдаты. А молодая, – стройная, с очень белой, нежной кожей, с
тонким румянцем, с вечно опущенными ресницами, – стала работать в усадьбе, на 
поденщине. И эти ресницы волновали Тихона Ильича страшно. Носят дурновские бабы 
«рога» на голове: как только из-под венца, косы кладутся на макушке, покрываются
платком и образуют нечто дикое, коровье. Носят старинные темно-лиловые поневы с 
позументом, белый передник вроде сарафана и лапти. Но Молодая, – за ней так и 
осталась эта кличка, – была и в этом наряде хороша. И однажды вечером, в темной 
риге, где Молодая одна дометала колос, Тихон Ильич, оглянувшись, быстро подошел 
к ней и быстро сказал:

– В полсапожках ходить будешь, в платках шелковых… Четвертного не пожалею!

Но Молодая молчала как убитая.

– Слышишь, что ли? – шепотом крикнул Тихон Ильич.

Но Молодая точно окаменела, склонив голову и кидая граблями.

И так он и не добился ничего. Как вдруг явился Родька: раньше срока, кривой. 
Было это вскоре после бунта дурновцев, и Тихон Ильич тотчас же нанял Родьку 
вместе с женой в дурновскую усадьбу, ссылаясь на то, что «без солдата теперь не 
обойдешься». Под Ильин день Родька уехал в город за новыми метлами и лопатами, а
Молодая мыла полы в доме. Шагая через лужи, Тихон Ильич вошел в комнату, глянул 
на склонившуюся к полу Молодую, на ее белые икры, забрызганные грязной водой, на
все ее раздавшееся в замужестве тело… И вдруг, как-то особенно ловко владея 
своей силой и желанием, шагнул к Молодой. Она быстро выпрямилась, подняла 
возбужденное, раскрасневшееся лицо и, держа в руке мокрую ветошку, странно 
крикнула:

– Так и смажу тебя, малый!

Пахло горячими помоями, горячим телом, потом… И, схватив руку Молодой, зверски 
стиснув ее, тряхнув и выбив ветошку, Тихон Ильич правой рукой поймал Молодую за 
талию, прижал к себе, да так, что хрустнули кости, – и понес в другую комнату, 
где была постель… И, откинув голову, расширив глаза, Молодая уже не билась, не 
противилась…

Стало после этого мучительно видеть жену, Родьку, знать, что он спит с Молодой, 
что он свирепо бьет ее – ежедневно и еженощно. А вскоре стало и жутко. 
Неисповедимы пути, по которым доходит до правды ревнующий человек. И Родька 
дошел. Худой, кривой, длиннорукий и сильный, как обезьяна, с маленькой, коротко 
стриженной черной головой, которую он всегда гнул, глядя глубоко запавшим 
блестящим глазом исподлобья, он стал страшен. В солдатах он нахватался хохлацких
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слов и ударений. И если Молодая осмеливалась возражать ему на его краткие, 
жесткие речи, он спокойно брал ременный кнут, подходил к ней с злой усмешкой и 
сквозь зубы, спокойно спрашивал, ударяя на «во»:

– Вы шо говорите?

И так вытягивал ее, что у нее в глазах темнело.

Раз наткнулся на эту расправу Тихон Ильич и, не выдержав, крикнул:

– Что ты делаешь, мерзавец ты этакий?

Но Родька спокойно сел на лавку и только глянул на него.

– Вы шо говорите? – спросил он.

И Тихон Ильич поспешил хлопнуть дверью…

Стали мелькать уже дикие мысли: подстроить так, например, чтобы Родьку 
где-нибудь придавило крышей или землей… Но прошел месяц, прошел другой, – и 
надежда, та надежда, которая и опьянила-то этими мыслями, жестоко обманула: 
Молодая не забеременела! Из-за чего же было после этого продолжать играть с 
огнем? Надо было разделаться с Родькой, как можно скорее прогнать его.

Но кем было его заменить?

Выручил случай. Неожиданно Тихон Ильич помирился с братом и уговорил его взять 
на себя управление Дурновкой.

Узнал он от знакомого в городе, что Кузьма долго служил конторщиком у помещика 
Касаткина и, что всего удивительнее, – стал «автором». Да, напечатали будто бы 
целую книжку его стихов и на обороте обозначили: «Склад у автора».

– Та-ак-с! – протянул Тихон Ильич, услышавши это. – Он Кузьма, а ничего! И что 
же, позвольте спросить, так и напечатали: сочинение Кузьмы Красова?

– Все честь честью, – ответил знакомый, твердо веривший, впрочем, – как и многие
в городе, – что стихи свои Кузьма «сдирает» из книг, из журналов.

Тогда Тихон Ильич, не сходя с места, за столом в трактире Даева написал брату 
твердую и краткую записку: пора старикам помириться, покаяться. А на другой день
и примирение, и деловой разговор у Даева.

Было утро, в трактире еще пусто. Солнце светило в запыленные окна, озаряло 
столики, крытые сыроватыми красными скатертями, темный, только что вымытый 
отрубями пол, пахнущий конюшней, половых в белых рубашках и белых штанах. В 
клетке на все лады, как неживая, как заведенная, заливалась канарейка. Тихон 
Ильич, с нервным и серьезным лицом, сел за стол, и, как только потребовал пару 
чаю, над его ухом раздался давно знакомый голос:

– Ну, здравствуй.

Был Кузьма ниже его ростом, костистее, суше. Было у него большое, худое, слегка 
скуластое лицо, насупленные серые брови, небольшие зеленоватые глаза. Начал он 
не просто.

– Спервоначалу изложу я тебе, Тихон Ильич, – начал он, как только Тихон Ильич 
налил ему чаю, – изложу тебе, кто я такой, чтоб ты знал… – Он усмехнулся: – С 
кем ты связываешься…

И у него была манера отчеканивать слоги, поднимать брови, расстегивать и 
застегивать при разговоре пиджак на верхнюю пуговицу. И, застегнувшись, он 
продолжал:

– Я, видишь ли, – анархист…

Тихон Ильич вскинул бровями.
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– Не бойся. Политикой я не занимаюсь. А думать никому не закажешь. И вреда тебе 
тут – никакого. Буду хозяйствовать исправно, но, прямо говорю, – драть шкур не 
буду.

– Да и времена не те, – вздохнул Тихон Ильич.

– Ну, времена-то все те же. Можно еще, драть-то. Да нет, не годится. Буду 
хозяйствовать, свободное же время отдам саморазвитию… чтению то есть.

– Ох, имей в виду: зачитаешься – в кармане недосчитаешься! – сказал, тряхнув 
головой и дернув кончиком губы, Тихон Ильич. – Да, пожалуй, и не наше это дело.

– Ну, я так не думаю, – возразил Кузьма. – Я, брат, – как бы это тебе сказать? –
странный русский тип.

– Я и сам русский человек, имей в виду, – вставил Тихон Ильич.

– Да иной. Не хочу сказать, что я лучше тебя, но – иной. Ты вот, вижу, 
гордишься, что ты русский, а я, брат, ох, далеко не славянофил! Много баять не 
подобает, но скажу одно: не хвалитесь вы, за-ради бога, что вы – русские. Дикий 
мы народ!

Тихон Ильич, нахмурившись, побарабанил пальцами по столу.

– Это-то, пожалуй, правильно, – сказал он. – Дикий народ. Шальной.

– Ну, вот то-то и есть. Я, могу сказать, довольно-таки пошатался по свету, – ну 
и что ж? – прямо нигде не видал скучнее и ленивее типов. А кто и не ленив, – 
покосился Кузьма на брата, – так и в том толку нет. Рвет, гандобит себе гнездо, 
а толку что?

– Как же так – толку что? – спросил Тихон Ильич.

– Да так. Вить его, гнездо-то, тоже надо со смыслом. Совью, мол, да и поживу 
по-человечески. Вот этим-то да вот этим-то.

И Кузьма постучал себя пальцем в грудь и в лоб.

– Нам, брат, видно, не до этого, – сказал Тихон Ильич. – «Поживи-ка у деревни, 
похлебай-ка серых щей, поноси худых лаптей!»

– Лаптей! – едко отозвался Кузьма. – Вторую тыщу лет, брат, таскаем их, будь они
трижды прокляты! А кто виноват? Татаре, видишь ли, задавили! Мы, видишь ли, 
народ молодой! Да ведь авось и там-то, в Европе-то, тоже давили немало – 
монголы-то всякие. Авось и германцы-то не старше… Ну, да это разговор особый!

– Верно! – сказал Тихон Ильич. – Давай-ка лучше об делу поговорим!

Кузьма, однако, стал договаривать:

– В церковь я не хожу…

– Значит, ты молокан? – спросил Тихон Ильич и подумал: «Пропал я! Видно, надо 
развязываться с Дурновкой!»

– Вроде молокана, – усмехнулся Кузьма. – Да а ты-то ходишь? Кабы не страх да 
нуждишка, – и совсем забыл бы.

– Ну, это не я первый, не я последний, – возразил Тихон Ильич, нахмурившись. – 
Все грешны. Да ведь сказано: за один вздох все прощается.

Кузьма покачал головою.

– Говоришь привычное! – сказал он строго, – А ты остановись да подумай: как же 
это так? Жил-жил свиньей всю жизнь, вздохнул – и все как рукой сняло! Есть тут 
смысл ай нет?

Разговор становился тяжелым. «Правильно и это», – подумал Тихон Ильич, глядя в 
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стол блестящими глазами. Но, как всегда, хотелось уклониться от дум и разговора 
о Боге, о жизни, и он сказал первое, что подвернулось на язык:

– И рад бы в рай, да грехи не пускают.

– Вот, вот, вот! – подхватил Кузьма, стуча ногтем по столу. – Самое что ни на 
есть любимое наше, самая погибельная наша черта: слово – одно, а дело – другое! 
Русская, брат, музыка: жить по-свинячьи скверно, а все-таки живу и буду жить 
по-свинячьи! Ну, а засим говори дело…

Канарейка стихла. В трактир набирался народ. Теперь было слышно с базара, как 
где-то в лавке удивительно четко и звонко бил перепел. И, пока шел деловой 
разговор, Кузьма все прислушивался к нему и порою вполголоса подхватывал: 
«Ловко!» А договорившись, хлопнул по столу ладонью, энергично сказал:

– Ну, значит, так, – не стать перетакивать! – и, запустив руку в боковой карман 
пиджака, вынул целую кипу бумаг и бумажек, нашел среди них в мраморно-серой 
обложке книжечку и положил ее перед братом.

– Вот! – сказал он. – Уступаю твоей просьбе да своей слабости. Книжонка плохая, 
стихи необдуманные, давнишние… Но делать нечего. На, бери и прячь.

И опять Тихона Ильича взволновало, что брат его – автор, что на этой 
мраморно-серой обложке напечатано: «Стихотворения К. И. Красова». Он повертел 
книжку в руках и несмело сказал:

– А то бы прочитал что-нибудь… А? Уж сделай милость, прочти стишка три-четыре!

И, опустив голову, надев пенсне, далеко отставив от себя книжку и строго глядя 
на нее сквозь стекла, Кузьма стал читать то, что обычно читают самоучки: 
подражания Кольцову, Никитину, жалобы на судьбу и нужду, вызовы заходящей 
туче-непогоде. Но на худых скулах выступали розовые пятна, голос порою дрожал. 
Блестели глаза и у Тихона Ильича. Неважно было, хороши или дурны стихи, – важно 
то, что сочинил их его родной брат, простой человек, от которого пахло махоркой 
и старыми сапогами…

– А у нас, Кузьма Ильич, – сказал он, когда Кузьма смолк и, сняв пенсне, 
потупился, – а у нас одна песня…

И неприятно, горько дернул губою:

– У нас одна песня: что почем?

Водворив брата в Дурновке, он, однако, принялся за эту песню еще охотнее, чем 
прежде. Перед тем, как сдать брату на руки Дурновку, он придрался к Родьке из-за
новых гужей, съеденных собаками, и отказал ему. Родька дерзко усмехнулся в ответ
и спокойно пошел в избу собирать свое добро. Молодая выслушала отказ тоже как 
будто спокойно, – она, разойдясь с Тихоном Ильичом, опять взяла манеру 
бесстрастно молчать, не глядеть ему в глаза. Но через полчаса, уже собравшись, 
Родька пришел вместе с ней просить прощения. Молодая стояла на пороге, бледная, 
с опухшими от слез веками, и молчала; Родька гнул голову, мял картуз и тоже 
пытался плакать, – противно гримасничал, а Тихон Ильич сидел да косил бровями, 
щелкал на счетах. Смилостивился он только в одном – не вычел за гужи.

Теперь он был тверд. Отделываясь от Родьки и передавая дела брату, он чувствовал
себя бодро, ладно. «Ненадежен брат, пустой, кажись, человек, ну, да покуда 
сойдет!» И, возвратясь на Воргол, без устали хлопотал весь октябрь. И, как бы в 
лад с его настроением, весь октябрь стояла чудесная погода. Но вдруг она 
переломилась, – сменилась бурей, ливнями, а в Дурновке случилось нечто 
совершенно неожиданное.

Родька работал в октябре на линии чугунки, а Молодая без дела жила дома, только 
изредка зарабатывала пятиалтынный, двугривенный в саду при усадьбе. Вела она 
себя странно: дома молчала, плакала, а в саду была резко-весела, хохотала, пела 
песни с Донькой Козой, очень глупой и красивой девкой, похожей на египтянку. 
Коза жила с мещанином, снимавшим сад, а Молодая, почему-то подружившаяся с ней, 
вызывающе поглядывала на его брата, нахального мальчишку, и, поглядывая, 
намекала в песнях, что она по ком-то сохнет. Было ли у нее с ним что-нибудь, 
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неизвестно, но только кончилось все это большой бедой: уезжая под Казанскую в 
город, мещане устроили у себя в шалаше «вечерок», – пригласили Козу и Молодую, 
всю ночь играли на двух ливенках, кормили подруг жамками, поили чаем и водкой, а
на рассвете, когда уже запрягли телегу, внезапно, с хохотом, повалили пьяную 
Молодую наземь, связали ей руки, подняли юбки, собрали их в жгут над головою и 
стали закручивать веревкой. Коза кинулась бежать, забилась со страху в мокрые 
бурьяны, а когда выглянула из них, – после того, как телега с мещанами шибко 
покатила вон из сада, – то увидела, что Молодая, по пояс голая, висит на дереве.
Был печальный туманный рассвет, по саду шептал мелкий дождик, Коза плакала в три
ручья, зуб на зуб не попадала, развязывая Молодую, клялась отцом-матерью, что 
скорее ее, Козу, громом убьет, чем узнают на деревне, что случилось в саду… Но 
не сравнялось и недели, как пошли по Дурновке слухи о позоре Молодой.

Проверить эти слухи было, конечно, невозможно: «видеть – никто не видал, ну, а 
Коза-то и сбрехать недорого возьмет». Однако разговоры, вызванные слухами, не 
прекращались, и все с великим нетерпением ожидали прихода Родьки и его расправы 
с женой. Волнуясь, – опять выбившись из колеи! – ожидал этой расправы и Тихон 
Ильич, узнавший историю в саду от своих работников: ведь история-то могла 
кончиться убийством! Но кончилась она так, что еще неизвестно, что поразило бы 
Дурновку сильнее – убийство или такой конец: в ночь на Михайлов день Родька, 
пришедший домой «рубаху сменить», умер «от живота»! На Воргле стало известно об 
этом поздно вечером, но Тихон Ильич тотчас же приказал запрячь лошадь и в 
темноте, под дождем, понесся к брату. И сгоряча, выпив за чаем бутылку наливки, 
в страстных выражениях, с бегающими глазами, покаялся ему:

– Мой грех, брат, мой грех!

Кузьма долго молчал, выслушав его, долго ходил по комнате, перебирая пальцы, 
ломая их и хрустя суставами. Наконец ни с того ни с сего сказал:

– Вот ты и подумай: есть ли кто лютее нашего народа? В городе за воришкой, 
схватившим с лотка лепешку грошовую, весь обжорный ряд гонится, а нагонит, мылом
его кормит. На пожар, на драку весь город бежит, да ведь как жалеет-то, что 
пожар али драка скоро кончились! Не мотай, не мотай головой-то: жалеет! А как 
наслаждаются, когда кто-нибудь жену бьет смертным боем, али мальчишку дерет как 
сидорову козу, али потешается над ним? Это-то уж самая что ни на есть веселая 
тема.

– Имей в виду, – горячо перебил Тихон Ильич, – охальников всегда и везде было 
много.

– Так. А ты сам не привозил этого… ну, как его? Дурачка-то этого?

– Мотю Утиную Головку, что ли? – спросил Тихон Ильич.

– Ну, вот, вот… Не привозил ты его к себе на потеху?

И Тихон Ильич усмехнулся: привозил. Раз даже по чугунке доставили к нему Мотю – 
в бочке сахарной. Начальство знакомое – ну, и доставили. А на бочке написали: 
«Осторожно. Дурак битый».

– И учат этих самых дураков для потехи рукоблудству! – горько продолжал Кузьма. 
– Мажут бедным невестам ворота дегтем! Травят нищих собаками! Для забавы голубей
сшибают с крыш камнями! А есть этих голубей, видите ли, – грех великий. Сам Дух 
Святой, видите ли, голубиный образ принимает!

Самовар давно остыл, свечка оплыла, в комнате тускло синел дым, вся 
полоскательница полна была вонючими размокшими окурками. Вентилятор – жестяная 
труба в верхнем углу окна – был открыт, и порою в нем что-то начинало визжать, 
крутиться и скучно-скучно ныть – «как в волостном правлении», – думал Тихон 
Ильич. Но накурено было так, что не помогли бы и десять вентиляторов. А по крыше
шумел дождь, а Кузьма ходил как маятник из угла в угол и говорил:

– Да-а, хороши, нечего сказать! Доброта неописанная! Историю почитаешь – волосы 
дыбом станут: брат на брата, сват на свата, сын на отца, вероломство да 
убийство, убийство да вероломство… Былины – тоже одно удовольствие: «распорол 
ему груди белые», «выпустил черева на землю»… Илья, так тот своей собственной 
родной дочери «ступил на леву ногу и подернул за праву ногу»… А песни? Все одно,
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все одно: мачеха – «лихая да алчная», свекор – «лютый да придирчивый», «сидит на
палате, ровно кобель на канате», свекровь опять-таки «лютая», «сидит на печи, 
ровно сука на цепи», золовки – непременно «псовки да кляузницы», деверья – «злые
насмешники», муж – «либо дурак, либо пьяница», ему «свекор-батюшка вялит жану 
больней бить, шкуру до пят спустить», а невестушка этому самому батюшке «полы 
мыла – во щи вылила, порог скребла – пирог спекла», к муженьку же обращается с 
такой речью: «Встань, постылый, пробудися, вот тебе помои – умойся, вот тебе 
онучи – утрися, вот тебе обрывок – удавися»… А прибаутки наши, Тихон Ильич! 
Можно ли выдумать грязней и похабнее! А пословицы! «За битого двух небитых 
дают»… «Простота хуже воровства»…

– Значит, по-твоему, нищим-то лучше жить? – насмешливо спросил Тихон Ильич.

И Кузьма радостно подхватил его слова:

– Ну, вот, вот! Нету во всем свете голее нас, да зато и нету охальнее на эту 
самую голь. Чем позлей уязвить? Бедностью! «Черт! Тебе лопать нечего…» Да вот 
тебе пример: Дениска… ну, этот… сын Серого-то… сапожник… на днях и говорит мне…

– Стой, – перебил Тихон Ильич, – а как поживает сам Серый?

– Дениска говорит – «с голоду околевает».

– Стерва мужик! – сказал Тихон Ильич убежденно. – И ты мне про него песен не 
пой.

– Я и не пою, – сердито ответил Кузьма. – Слушай лучше про Дениску-то. Вот он и 
рассказывает мне: «Бывало, в голодный год, выйдем мы, подмастерья, на Черную 
Слободу, а там этих приституток – видимо-невидимо. И голодные, шкуры, 
преголодные! Дашь ей полхунта хлеба за всю работу, а она и сожрет его весь под 
тобой… То-то смеху было!» Заметь! – строго крикнул Кузьма, останавливаясь: 
«То-то смеху было!»

– Да постой ты, Христа ради, – опять перебил Тихон Ильич, – дай мне про дело-то 
слово сказать!

Кузьма остановился.

– Ну, говорит, – сказал он. – Только что говорить-то? Как быть тебе? Да никак! 
Денег дать – вот и вся недолга. Ведь ты подумай: топить нечем, есть нечего, 
хоронить не на что! А потом опять ее нанять. Ко мне, в кухарки…

Домой уехал Тихон Ильич чем свет, холодным туманным утром, когда еще пахло 
мокрыми гумнами и дымом, сонно пели петухи на деревне, скрытой туманом, спали 
собаки у крыльца, спала старая индюшка, взгромоздясь на сук полуголой, 
расцвеченной мертвыми осенними листьями яблони возле дома. В поле в двух шагах 
ничего не было видно за густой серой мглой, гонимой ветром. Спать Тихону Ильичу 
не хотелось, но чувствовал он себя измученным и, как всегда, шибко гнал лошадь, 
большую гнедую кобылу с подвязанным хвостом, намокшую и казавшуюся худей, 
щеголеватей, чернее. Он отвернулся от ветра, поднял справа холодный и влажный 
воротник чуйки, серебрившейся от мельчайшего дождевого бисера, сплошь покрывшего
ее, глядел сквозь холодные капельки, висевшие на ресницах, как все толще 
навертывается липкий чернозем на бегущее колесо, как стоит перед ним и не 
проходит целый фонтан высоко толкущихся комьев грязи, уже залепивших его 
голенища, косился на работающую ляжку лошади, на ее прижатые затуманенные уши… А
когда он, с пестрым от грязи лицом, подлетел наконец к дому, первое, что 
кинулось ему в глаза, была лошадь Якова у коновязки. Быстро замотав вожжи на 
передок, он соскочил с бегунков, подбежал к отворенной двери лавки – и в испуге 
остановился.

– Далдо-он! – говорила за стойкой Настасья Петровна, видимо, подражая ему, 
Тихону Ильичу, но больным, ласковым голосом, и все ниже склонялась к ящику с 
деньгами, роясь в гремящих медяках и не находя в темноте монеты для сдачи. – 
Далдон! Где он, керосин-то, нынче дешевле продается?

И, не найдя, разогнулась, поглядела на стоящего перед ней в шапке и армяке, но 
босого Якова, на его косую бороду неопределенного цвета и прибавила:
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– А не отравила она его?

И Яков поспешно забормотал:

– Не наша дело, Петровна… Чума ее знает… Наша дело – сторона… Сторона, к 
примеру…

И весь день у Тихона Ильича дрожали руки при воспоминании об этом бормотанье. 
Все, все думают, что отравила!

К счастью, тайна так и осталась тайной: Родьку схоронили. Молодая голосила, 
провожая гроб, так искренно, что была даже неприлична, – ведь эта голосьба 
должна быть не выражением чувств, а исполнением обряда, – и мало-помалу тревога 
Тихона Ильича улеглась.

Хлопот к тому же было по горло, а помощников – нет. От Настасьи Петровны помощи 
было мало. В батраки Тихон Ильич нанимал только «полетчиков» – до осенних 
заговен. И они уже разошлись. Остались только годовые – кухарка, 
старик-караульщик, прозванный Жмыхом, да малый Оська, «олух царя небесного». А 
сколько заботы требовала одна скотина! Зимовало двадцать штук овец. В закуте 
сидело шесть черных, вечно угрюмых и чем-то недовольных кабанов. На варке стояло
три коровы, бычок, красная телушка. На дворе – одиннадцать лошадей, а на стойле 
– сивый жеребец, злой, тяжелый, гривастый, грудастый, – мужик, но рублей в 
четыреста: отец аттестат имел, полторы тысячи стоил. И все это требовало глаза 
да глаза.

Настасья Петровна давно собиралась поехать погостить к знакомым в город. И 
наконец собралась и уехала. Проводив ее, Тихон Ильич бесцельно побрел в поле. По
шоссе проходил с ружьем за плечами начальник почтового отделения в Ульяновке 
Сахаров, известный таким свирепым обращением с мужиками, что они говорили: 
«Подаешь письмо – руки-ноги трясутся!» Тихон Ильич вышел к нему под дорогу. 
Приподняв брови, он глянул на него и подумал:

«Дурак старик. Ишь, слоны слоняет по грязи».

И дружелюбно крикнул:

– С полем, что ли, Антон Маркыч?

Почтарь остановился. Тихон Ильич подошел и поздоровался.

– Ну, какое там поле! – сумрачно ответил почтарь, огромный, сутулый, с густыми 
серыми волосами, торчавшими из ушей и ноздрей, с большими бровными дугами и 
глубоко запавшими глазами. – Так, прошелся ради геморроя, – сказал он, особенно 
старательно выговаривая последнее слово.

– А имейте в виду, – с неожиданной горячностью отозвался Тихон Ильич, протягивая
руку с растопыренными пальцами, – имейте в виду: совсем опустели наши палестины!
Звания не осталось – что птицы, что зверя-с!

– Леса везде вырубили, – сказал почтарь.

– Да еще как-с! Как вырубили-то-с! Под гребеночку! – подхватил Тихон Ильич.

И неожиданно прибавил:

– Линяет-с! Все линяет-с!

Почему сорвалось с языка это слово, Тихон Ильич и сам не знал, но чувствовал, 
что сказано оно все-таки недаром. «Все линяет, – думал он, – вот как скотина 
после долгой и трудной зимы…» И, простившись с почтарем, долго стоял на шоссе, 
недовольно поглядывая кругом. Опять накрапывал дождь, дул неприятный мокрый 
ветер. Над волнистыми полями – озимями, пашнями, жнивьями и коричневыми 
перелесками – темнело. Сумрачное небо все ниже опускалось к земле. Оловом 
поблескивали залитые дождем дороги. На станции ждали почтового поезда в Москву, 
оттуда пахло самоваром, и это будило тоскливое желание уюта, теплой чистой 
комнаты, семьи…
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Ночью опять лил дождь, темь была, хоть глаз выколи. Спал Тихон Ильич плохо, 
мучительно скрипел зубами. Его знобило, – верно, простыл, стоя вечером на шоссе,
– чуйка, которой он прикрылся, сползала на пол, и тогда снилось то, что 
преследовало с самого детства, когда по ночам зябла спина: сумерки, какие-то 
узкие переулки, бегущая толпа, скачущие на тяжких телегах, на злых вороных 
битюгах пожарные… Раз он очнулся, зажег спичку, глянул на будильник – он 
показывал три, – поднял чуйку и, опять засыпая, стал тревожиться: обворуют 
лавку, сведут лошадей…

Иногда казалось, что он на постоялом дворе в Данкове, что ночной дождь шумит по 
навесу ворот и поминутно дергается, звонит колоколец над ними, – приехали воры, 
привели в эту непроглядную темь его жеребца и, если узнают, что он тут, убьют 
его… Иногда же возвращалось сознание действительности. Но и действительность 
была тревожна. Старик ходил под окнами с колотушкой, но то казалось, что он 
где-то далеко-далеко, то Буян, захлебываясь, рвал кого-то, с бурным лаем убегал 
в поле и вдруг снова появлялся под окнами и будил, упорно брехал, стоя на одном 
месте. Тогда Тихон Ильич собирался выйти, глянуть, – что такое, все ли в 
порядке. Но как только доходило до того, чтобы решиться, встать, как гуще и чаще
начинал стрекотать в темные окошечки крупный косой дождь, гонимый ветром из 
темных беспредельных полей, и милей отца-матери казался сон…

Наконец стукнула дверь, понесло сырым холодом, – караульщик, Жмых, шурша, втащил
в прихожую вязанку соломы. Тихон Ильич открыл глаза: мутно, водянисто светало, 
окошечки были потные.

– Протопи, протопи, братуша, – сказал Тихон Ильич сиплым со сна голосом. – Да 
пойдем кормочку скотине дадим, и иди себе спать.

Старик, похудевший за ночь, весь синий от холода, сырости и усталости, глянул на
него провалившимися мертвыми глазами. В мокрой шапке, в мокром коротком 
чекменишке и растрепанных лаптях, насыщенных водой и грязью, он что-то глухо 
заворчал, с трудом становясь на колени перед печкой, набивая ее холодной пахучей
старновкой и вздувая серник.

– Ай язык-то корова отжевала? – сипло крикнул Тихон Ильич, слезая с постели. – 
Что под нос-то бубнишь?

– Цельную ночь шатался, теперь – кормочку давай, – пробормотал старик, не 
поднимая головы, как бы сам с собою.

Тихон Ильич покосился на него:

– Видел я, как ты шатался!

Он надел поддевку и, пересиливая мелкую дрожь в животе, вышел на истоптанное 
крылечко, на ледяную свежесть бледного ненастного утра. Всюду налило свинцовых 
луж, все стены потемнели от дождя. Чуть моросило, «но, верно, к обеду опять 
польет», – подумал он. И с удивлением глянул на лохматого Буяна, кинувшегося к 
нему из-за угла: глаза блестят, язык свеж и красен, как огонь, горячее дыхание 
так и пышет псиной… И это после целой ночи беготни и лая!

Он взял Буяна за ошейник и, шлепая по грязи, обошел, оглядел все замки. Потом 
привязал его на цепь под амбаром, вернулся в сени и заглянул в большую кухню, в 
избу. В избе противно и тепло воняло; кухарка спала на голом конике, закрыв лицо
фартуком, выставив кострец и подогнув к животу ноги в старых больших валенках с 
толсто натоптанными по земляному полу подошвами; Оська лежал на нарах, в 
полушубке, в лаптях, уткнув голову в сальную тяжелую подушку.

«Связался черт с младенцем! – подумал Тихон Ильич с отвращением. – Ишь, всю ночь
распутничала, а под утро – на лавочку!»

И, оглянув черные стены, маленькие окошечки, лохань с помоями, громадную 
плечистую печь, громко и строго крикнул:

– Эй! Господа-бояре! Пора и честь знать!

Пока кухарка затапливала печку, варила кабанам картошки и раздувала самовар, 
Оська, без шапки, спотыкаясь от дремоты, таскал хоботье лошадям и коровам. Тихон
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Ильич сам отпер скрипучие ворота варка и первый вошел в его теплый и грязный 
уют, обнесенный навесами, денниками и закутами. Выше щиколки был унавожен варок.
Навоз, моча, дождь – все слилось и образовало густую коричневую жижу. Лошади, 
уже темнея бархатной зимней шерстью, бродили под навесами. Овцы грязно-серой 
массой сбились в один угол. Старый бурый мерин одиноко дремал возле пустых 
яслей, измазанных тестом. С неприветливого ненастного неба над квадратом двора 
моросило и моросило. Кабаны болезненно, настойчиво ныли, урчали в закуте.

«Скука!» – подумал Тихон Ильич и тотчас же свирепо гаркнул на старика, тащившего
вязанку старновки:

– Что ж по грязи-то тащишь, старая транда?

Старик бросил старновку наземь, поглядел на него и вдруг спокойно сказал:

– От транды слышу.

Тихон Ильич быстро оглянулся, – вышел ли малый, – и, убедившись, что вышел, 
быстро и тоже как будто спокойно подошел к старику, дал ему в зубы, да так, что 
тот головой мотнул, схватил его за шиворот и изо всей силы пустил к воротам.

– Вон! – крикнул он, задохнувшись и побледнев, как мел. – Чтоб твоего и духу 
здесь не пахло больше, рвань ты этакая!

Старик вылетел за ворота – и через пять минут, с мешком за плечами и с палкой в 
руке, уже шагал по шоссе, домой. Тихон Ильич трясущимися руками напоил жеребца, 
засыпал ему свежего овса, – вчерашний он только перерыл, переслюнявил, – и, 
широко шагая, утопая в жиже и навозе, пошел в избу.

– Готово, что ли? – крикнул он, приотворив дверь.

– Поспеешь! – огрызнулась кухарка.

Избу застилало теплым пресным паром, валившим из чугуна от картошек. Кухарка, 
вместе с малым, яростно толкла их толкачами, посыпая мукой, и за стуком Тихон 
Ильич не слыхал ответа. Хлопнув дверью, он пошел пить чай.

В маленькой прихожей он поддал ногой грязную тяжелую попону, лежавшую у порога, 
и направился в угол, где над табуреткой с оловянным тазом был прибит медный 
рукомойник и на полочке лежал обмызганный кусочек кокосового мыла. Гремя 
рукомойником, он косил, двигал бровями, раздувал ноздри, не мог остановить 
злого, бегающего взгляда и с особенной отчетливостью говорил:

– Вот так работнички! Скажи ты ему слово – он тебе десять! Скажи ему десять – он
тебе сто! Да нет, брешешь! Авось не к лету, авось вас, чертей, много! К зиме-то,
брат, жрать захочешь – придешь, сукин сын, приде-ешь, покло-о-нишься!

Утирка висела возле рукомойника с Михайлова дня. Она была так затерта, что, 
взглянув на нее, Тихон Ильич стиснул челюсти.

– Ох! – сказал он, закрывая глаза и тряся головой. – Ох, Мати Царица Небесная!

Две двери вели из прихожей. Одна, налево, – в комнату для приезжающих, длинную, 
полутемную, окошечками на варок; стояли в ней два больших дивана, жестких, как 
камень, обитых черной клеенкой, переполненных и живыми, и раздавленными, 
высохшими клопами, а на простенке висел портрет генерала с лихими бобровыми 
бакенбардами; портрет окаймляли маленькие портреты героев Русско-турецкой войны,
а внизу была подпись: «Долго будут дети наши и славянские братушки помнить 
славные дела, как отец наш, воин смелый, Сулейман-пашу разбил, победил врагов 
неверных и прошел с детьми своими по таким крутизнам, где носились лишь туманы 
да пернатые цари». Другая дверь вела в комнату хозяев. Там, направо, возле 
двери, блестела стеклами горка, налево белела печь-лежанка; печь когда-то 
треснула, ее, по белому, замазали глиной – и получились очертания чего-то вроде 
изломанного худого человека, крепко надоевшего Тихону Ильичу. За печью высилась 
двуспальная постель; над постелью был прибит ковер мутно-зеленых и кирпичных 
шерстей с изображением тигра, усатого, с торчащими кошачьими ушами. Против 
двери, у стены, стоял комод, крытый вязаной скатертью, на нем венчальная 
шкатулка Настасьи Петровны…
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– В лавку! – крикнула, приотворив дверь, кухарка.

Дали затянуло водянистым туманом, опять становилось похоже на сумерки, моросил 
дождь, но ветер повернул, дул с севера – и воздух посвежел. Веселее и звончей, 
чем за все последние дни, крикнул на станции отходивший товарный поезд.

– Здорово, Ильич, – сказал, кивая мокрой маньчжурской папахой, трегубый мужик, 
державший у крыльца мокрую пегую лошадь.

– Здорово, – кинул Тихон Ильич, косо глянув на белый крепкий зуб, блестевший 
из-за раздвоенной губы мужика. – Что надо?

И, торопливо отпустив соли и керосину, торопливо вернулся в горницы.

– Лба не дадут перекрестить, собаки! – бормотал он на ходу.

Самовар, стоявший на столе возле простенка, бурлил, клокотал, зеркальце, 
висевшее над столом, подернулось налетом белого пара. Отпотели окна и 
олеография, прибитая под зеркалом, – великан в желтом кафтане и красных 
сафьяновых сапогах, с российским стягом в руках, из-за которого глядел башнями и
глазами Московский Кремль. Фотографические карточки в рамках из раковин окружали
эту картину. На самом почетном месте висел портрет знаменитого иерея в муаровой 
рясе, с реденькой бородкой, с припухшими щеками и маленькими пронзительными 
глазками. И, взглянув на него, Тихон Ильич истово перекрестился на икону в углу.
Потом снял с самовара закопченный чайник, налил стакан чаю, крепко пахнущего 
распаренным веником.

«Лба не дадут перекрестить, – думал он, страдальчески морщась. – Зарезали, будь 
они прокляты!»

Казалось, что нужно что-то вспомнить, сообразить или просто лечь и выспаться как
следует. Хотелось тепла, покоя, ясности, твердости мысли. Он встал, подошел к 
горке, задребезжавшей стеклами и посудой, взял с полки бутылку рябиновки, 
кубастенький стаканчик, на котором было написано: «Его же и монаси приемлют»…

– Ай не надо? – сказал он вслух.

И налил и выпил, еще налил и еще выпил. И, закусывая толстым кренделем, сел за 
стол.

Он жадно хлебал с блюдечка горячий чай, сосал, держа на языке, кусочек сахару. 
Он рассеянно и подозрительно покосился, хлебая чай, на простенок, на мужика в 
желтом кафтане, на карточки в рамках из раковин и даже на иерея в муаровой рясе.

«Не до леригии нам, свиньям!» – подумал он и, как бы оправдываясь перед кем-то, 
грубо прибавил:

– Поживи-ка у деревни, похлебай-ка кислых щей!

Косясь на иерея, он чувствовал, что все сомнительно… даже, кажется, и обычное 
благоговение его к этому иерею… сомнительно и не продумано. Если подумать 
хорошенько… Но тут он поспешил перевести взгляд на Московский Кремль.

– Страм сказать! – пробормотал он. – В Москве сроду не бывал!

Да, не бывал. А почему? Кабаны не велят! То торгашество не пускало, то постоялый
двор, то кабак. Теперь вот не пускают жеребец, кабаны. Да что – Москва! В 
березовый лесишко, что за шоссе, и то десять лет напрасно прособирался. Все 
надеялся как-нибудь урвать свободный вечерок, захватить с собой ковер, самовар, 
посидеть на траве, в прохладе, в зелени, – да так и не урвал… Как вода меж 
пальцев, скользят дни, опомниться не успел – пятьдесят стукнуло, вот-вот и конец
всему, а давно ли, кажись, без порток бегал? Прямо вчера!

Неподвижно смотрели лица из рамок-раковин. Вот, на полу (посреди густой ржи) 
лежат двое – сам Тихон Ильич и молодой купец Ростовцев – и держат в руках 
стаканы, ровно до половины налитые темным пивом… Какая дружба завязалась было 
между Ростовцевым и Тихоном Ильичом! Как запомнился тот серый масленичный день, 
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когда снимались! Но в каком году это было? Куда исчез Ростовцев? Теперь нет даже
уверенности, жив он или нет… А вот стоят, вытянувшись во фронт и окаменев, три 
мещанина, гладко причесанные на прямой ряд, в вышитых косоворотках, в длинных 
сюртуках, в расчищенных сапогах, – Бучнев, Выставкин и Богомолов. Выставкин, 
тот, что посредине, держит перед грудью хлеб-соль на деревянной тарелке, 
прикрытой полотенцем, расшитым петухами, Бучнев и Богомолов – по иконе. Эти 
снимались в пыльный, ветреный день, когда освящали элеватор, – когда приезжали 
архиерей и губернатор, когда Тихон Ильич так горд был тем, что попал в число 
публики, приветствовавшей начальство. Но что осталось в памяти от этого дня? 
Только то, что часов пять ждали возле элеватора, что тучей летела белая пыль по 
ветру, что губернатор, длинный и чистый покойник в белых штанах с золотыми 
лампасами, в шитом золотом мундире и треуголке, шел к депутации необыкновенно 
медленно… что было очень страшно, когда он заговорил, принимая хлеб-соль, что 
всех поразили необыкновенной худобой и белизной его руки, их кожа, тончайшая и 
блестящая, как снятая со змеи шкурка, блестящие, размытые перстни и кольца на 
сухих тонких пальцах с прозрачными длинными ногтями… Теперь губернатора этого 
уже нет в живых, нет в живых и Выставкина… А через пять, десять лет так же будут
говорить и про Тихона Ильича:

– Покойный Тихон Ильич…

В горнице стало теплей и уютней от нагревшейся печки, зеркальце прояснилось, но 
за окнами ничего не было видно, стекла белели матовым паром, – значит, на дворе 
свежело. Все слышнее доносился нудный стон голодных кабанов, – и вдруг этот стон
превратился в дружный и мощный рев: верно, кабаны заслышали голоса кухарки и 
Оськи, тащивших к ним тяжелую лоханку с месивом. И, не кончив дум о смерти, 
Тихон Ильич кинул папиросу в полоскательницу, надернул поддевку и поспешил на 
варок. Широко и глубоко шагая по хлюпающему навозу, он сам отворил закуту – и 
долго не сводил жадных и тоскливых глаз с кабанов, кинувшихся к корыту, в 
которое с паром вывалили месиво.

Думу о смерти перебивала другая: покойный-то покойный, а этого покойного, может 
быть, в пример будут ставить. Кто он был? Сирота, нищий, в детстве не жравший по
два дня куска хлеба… А теперь?

– Твою биографию жизни описать следует, – насмешливо сказал однажды Кузьма.

А насмехаться-то, пожалуй, и не над чем. Значит, была башка на плечах, если из 
нищего, едва умевшего читать мальчишки вышел не Тишка, а Тихон Ильич…

Но вдруг кухарка, тоже пристально глядевшая на кабанов, теснивших друг друга и 
залезавших в корыто передними ножками, икнула и сказала:

– Ох, господи! Кабы у нас какой беды нынче не было! Вижу нынче во сне – нагнали 
к нам будто бы скотины на двор, нагнали овец, коров, свиней всяких… Да все 
черных, все черных!

И опять засосало сердце. Да, вот скотина эта самая! От одной скотины удавиться 
можно. Трех часов не прошло, – опять берись за ключи, опять таскай корм всему 
двору. В общем деннике – три дойных коровы, в отдельных – красная телушка, бык 
Бисмарк: им теперь подавай сена. Лошадям, овцам в обед полагается хоботье, а 
жеребцу – и сам черт не придумает что! Жеребец просунул морду в решетчатый верх 
двери, поднял верхнюю губу, обнажил розовые десны и белые зубы, исказил ноздри… 
И Тихон Ильич, с неожиданным для самого себя бешенством, вдруг гаркнул на него:

– Балуй, анафема, разрази тебя громом!

Опять он промочил ноги, прозяб – шла крупа – и опять выпил рябиновки. Ел 
картошки с подсолнечным маслом и солеными огурцами, щи с грибной подливкой, 
пшенную кашу… Лицо раскраснелось, голова отяжелела.

Не раздеваясь, – только стащив нога об ногу грязные сапоги, – он лег на постель.
Но тревожило то, что придется вот-вот опять вставать: лошадям, коровам и овцам 
надо к вечеру задать овсяной соломы, жеребцу – тоже… или нет, лучше перебить ее 
с сеном, а потом полить и посолить хорошенько… Только ведь непременно проспишь, 
если дашь себе волю. И Тихон Ильич потянулся к комоду, взял будильник и стал 
заводить его. И будильник ожил, застучал – и в горнице стало как будто покойнее 
под его бегущий мерный стук. Мысли спутались…
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Но только что спутались, как внезапно раздалось грубое и громкое церковное 
пение. В испуге открыв глаза, Тихон Ильич сперва разобрал только одно: орут в 
нос два мужика, а из прихожей несет холодом и запахом мокрых чекменей. Потом 
вскочил, сел и разглядел, что это за мужики: один был слепец, рябой, с маленьким
носом, длинной верхней губой и большим круглым черепом, а другой – сам Макар 
Иванович!

Был Макар Иванович когда-то просто Макаркой – так и звали все: «Макарка 
Странник» – и зашел однажды в кабак к Тихону Ильичу. Брел куда-то по шоссе – в 
лаптях, скуфье и засаленном подряснике – и зашел. В руках – высокая палка, 
выкрашенная медянкой, с крестом на верхнем конце и с копьем на нижнем, за 
плечами – ранец и солдатская манерка; волосы длинные, желтые; лицо – широкое, 
цвета замазки, ноздри – как два ружейных дула, нос – переломленный, вроде 
седельного арчака, а глаза, как это часто бывает при таких носах, светлые, 
остро-блестящие. Бесстыжий, сметливый, жадно куривший цигарку за цигаркой и 
пускавший дым в ноздри, говоривший грубо и отрывисто, тоном, совершенно 
исключающим возражения, он очень понравился Тихону Ильичу, и как раз за этот тон
– за то, что сразу было видно: «прожженный сукин сын».

И Тихон Ильич оставил его у себя – за подручного. Скинул с него бродяжью одежу и
оставил. Но вором Макарка оказался таким, что пришлось жестоко избить его и 
прогнать. А через год Макарка на весь уезд прославился прорицаниями – настолько 
зловещими, что его посещений стали бояться, как огня. Подойдет к кому-нибудь под
окно, заунывно затянет «со святыми упокой» или подаст кусочек ладану, щепотку 
пыли – и уж не обойтись тому дому без покойника.

Теперь Макарка, в своей прежней одеже и с палкой в руке, стоял у порога и пел. 
Слепой подхватывал, закатывая молочные глаза под лоб, и по той несоразмерности, 
которая была в его чертах, Тихон Ильич сразу определил его как беглого 
каторжника, страшного и беспощадного зверя. Но еще страшнее было то, что пели 
эти бродяги. Слепой, сумрачно шевеля поднятыми бровями, смело заливался мерзким 
гнусавым тенором. Макарка, остро блестя неподвижными глазами, гудел свирепым 
басом. Выходило что-то не в меру громкое, грубо-стройное, древнецерковное, 
властное и грозящее.

Расплачется мать сыра-земля, разрыдается! —
заливался слепой.

Ра-спла-че-тся, раз-ры-да-ется! —
убежденно вторил Макарка.

Перед Спасом, перед образом, —
вопил слепой.

Авось грешники покаются! —
угрожал Макарка, раскрывая нахальные ноздри. И, сливая свой бас с тенором 
слепого, твердо выговаривал:

Не минуют суда Божьего!
Не минуют огня вечного!
И вдруг оборвал, – в лад со слепым, – крякнул и просто, своим обычным дерзким 
тоном приказал:

– Пожалуйте, купец, рюмочкой погреться.

И, не дождавшись ответа, шагнул через порог, подошел к постели и сунул Тихону 
Ильичу в руки какую-то картинку.

Это была простая вырезка из иллюстрированного журнала, но, взглянув на нее, 
Тихон Ильич почувствовал внезапный холод под ложечкой. Под картинкой, 
изображавшей гнущиеся от бури деревья, белый зигзаг по тучам и падающего 
человека, была подпись: «Жан-Поль Рихтер, убитый молнией».

И Тихон Ильич опешил.

Но тотчас же медленно изорвал картинку на мелкие клочки. Потом слез с постели и,
натягивая сапоги, сказал:
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– Ты напугивай кого подурее меня. Я-то, брат, хорошо знаком с тобою! Получи, что
следует, и – с богом.

Потом пошел в лавку, вынес Макарке, стоявшему со слепым возле крыльца, два фунта
кренделей, пару селедок и повторил еще строже:

– С господом!

– А табачку? – нагло спросил Макарка.

– Табачку у самого к одному бочку, – отрезал Тихон Ильич. – Меня, брат, не 
перебрешешь!

И, помолчав, прибавил:

– Удавить тебя, Макарка, мало за твои шашни!

Макарка поглядел на слепого, стоявшего прямо, твердо, с высоко поднятыми 
бровями, и спросил его:

– Человек божий, как по-твоему? Удавить ай расстрелять?

– Расстрелять вернее, – ответил слепой серьезно. – Тут, по крайности, прямая 
сообщение.

Смеркалось, гряды сплошных облаков синели, холодели, дышали зимою. Грязь 
густела. Спровадив Макарку, Тихон Ильич потопал озябшими ногами по крыльцу и 
пошел в горницу. Там он, не раздеваясь, сел на стул возле окошка, закурил и 
опять задумался. Вспомнились лето, бунт. Молодая, брат, жена… и то, что еще до 
сих пор не платил по квиткам за рабочую пору. Был у него обычай затягивать 
платежи. Девки и ребята, ходившие к нему на поденщину, по целым дням стояли 
осенью у его порога, жаловались на самые крайние нужды, раздражались, говорили 
иногда дерзости. Но он был непреклонен. Он кричал, призывая Бога во свидетели, 
что у него «во всем доме две трынки, хоть обыщи!» – и вывертывал карманы, 
кошелек, в притворном бешенстве плевал, как бы пораженный недоверием, 
«бессовестностью» просителей… И нехорошим показался ему этот обычай теперь. 
Беспощадно строг, холоден был он с женой, чужд ей на редкость. И вдруг и это 
поразило его: боже мой, да ведь он даже понятия не имеет, что она за человек! 
Чем она жила, что думала, что чувствовала все эти долгие годы, прожитые с ним в 
непрестанных заботах?

Он кинул папиросу, закурил другую… Ух, и умен эта бестия, Макарка! А раз умен, 
разве не может он предугадать – кого, что и когда ждет? Его же, Тихона Ильича, 
ждет непременно что-нибудь скверное. Ведь уж и не молоденький! Сколько его 
сверстников на том свете! А от смерти да старости – спасенья нет. Не спасли бы и
дети. И детей бы он не знал, и детям был бы чужой, как чужд он всем близким – и 
живым и умершим. Народу на свете – как звезд на небе; но так коротка жизнь, так 
быстро растут, мужают и умирают люди, так мало знают друг друга и так быстро 
забывают все пережитое, что с ума сойдешь, если вдумаешься хорошенько! Вот он 
давеча про себя сказал:

– Мою жизнь описать следует…

А что описывать-то? Нечего. Нечего или не стоит. Ведь он сам почти ничего не 
помнит из этой жизни. Совсем, например, забыл детство; так, мерещится порой день
какой-нибудь летний, какой-нибудь случай, какой-нибудь сверстник… Кошку чью-то 
опалил однажды – секли. Плеточку со свистулькой подарили – и несказанно 
обрадовали. Пьяный отец подозвал как-то – ласково, с грустью в голосе:

– Поди ко мне, Тиша, поди, родной!

И неожиданно сгреб за волосы…

Если б жив был теперь шибай Илья Миронов, Тихон Ильич кормил бы старика из 
милости и не знал бы, едва замечал его. Ведь было же так с матерью, спроси его 
теперь: помнишь мать? – и он ответит: помню какую-то гнутую старуху… навоз 
сушила, печку топила, тайком пила, ворчала… И больше ничего. Чуть не десять лет 
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служил он у Маторина, но и эти десять лет слились в один-два дня: апрельский 
дождик накрапывает и пятнит железные листы, которые, грохоча и звеня, кидают на 
телегу возле соседней лавки… серый морозный полдень, голуби шумной стаей падают 
на снег возле лавки другого соседа, торгующего мукой, крупой, халуем, – гуртуют,
воркуют, трепещут крыльями, – а они с братом бычьим хвостом подхлестывают 
жужжащий у порога кубарь… Маторин был тогда молод, крепок, сизо-красен, с чисто 
выбритым подбородком, с рыжими бачками, срезанными до половины. Теперь он 
обеднел, шмыгает старческой походкой в своей выгоревшей на солнце чуйке и 
глубоком картузе от лавки к лавке, от знакомого к знакомому, играет в шашки, 
сидит в трактире Даева, пьет понемножку, хмелеет и приговаривает:

– Мы – люди маленькие: выпили, закусили, расплатились – и домой!

А встречая Тихона Ильича, не узнает его, жалко улыбается:

– Никак ты, Тиша?

А сам Тихон Ильич не узнал при первой встрече, нынешней осенью, – брата родного:
«Да неужели это Кузьма, с которым столько лет скитались по полям, деревням и 
проселкам?»

– Постарел ты, брат!

– Есть малость.

– А раненько!

– На то я и русский. У нас это – живо!

Закуривая третью папиросу, Тихон Ильич упорно и вопросительно глядел в окошко:

– Да неужели так и в других странах?

Нет, не может того быть. Бывали знакомые за границей, – например, купец 
Рукавишников, – рассказывали… Да и без Рукавишникова можно сообразить. Взять 
хоть русских немцев или жидов: все ведут себя дельно, аккуратно, все друг друга 
знают, все приятели, – и не только по пьяному делу, – все помогают друг другу; 
если разъезжаются – переписываются, портреты отцов, матерей, знакомых из семьи в
семью передают; детей учат, любят, гуляют с ними, разговаривают, как с равными, 
– вот вспомнить-то ребенку и будет что. А у нас все враги друг другу, 
завистники, сплетники, друг у друга раз в год бывают, мечутся как угорелые, 
когда нечаянно заедет кто, кидаются комнаты прибирать… Да что! Ложки варенья 
жалеют гостю! Без упрашиваний гость лишнего стакана не выпьет…

Мимо окон прошла чья-то тройка. Тихон Ильич внимательно оглядел ее. Лошади 
поджарые, но, видно, резвые. Тарантас в исправности. За кем бы это? Поблизости 
ни у кого нет такой тройки. Поблизости помещики такая голь, что без хлеба по три
дня сидят, последние ризы с икон продали, разбитого стекла вставить, крышу 
поправить не на что; окна подушками затыкают, а по полу, как дождь, лотки и 
ведра расставляют, – сквозь потолки как сквозь решета льет… Потом прошел 
Дениска-сапожник. Куда это? И с чем? Никак, с чемоданом? Ох, и дурак же, прости 
ты, господи, мое согрешение!

Тихон Ильич сунул ноги в калоши и вышел на крыльцо. Выйдя и глубоко дохнув 
свежим воздухом предзимних синеватых сумерек, опять остановился, сел на лавочку…
Да, вот тоже семейка – Серый с сынком! Мысленно Тихон Ильич сделал ту дорогу, 
которую одолел Дениска по грязи, с чемоданом в руке. Увидал Дурновку, свою 
усадьбу, овраг, избы, сумерки, огонек у брата, огоньки по дворам… Кузьма сидит 
небось и читает. Молодая стоит в темной и холодной прихожей, возле чуть теплой 
печки, греет руки, спину, ждет, когда скажут – «ужинать!» – и, поджав 
постаревшие, подсохшие губы, думает… О чем? О Родьке? Брехня все это, будто она 
его отравила, брехня! А если отравила… Господи боже! Если отравила – что должна 
она чувствовать? Какой могильный камень лежит на ее скрытной душе!

Мысленно он взглянул с крыльца своего дурновского дома на Дурновку, на черные 
избы по косогору за оврагом, на риги и лозинки на задворках… За полями влево, на
горизонте, – железнодорожная будка. В сумерки мимо нее проходит поезд – бежит 
цепь огненных глаз. А потом загораются глаза по избам. Темнеет, становится 
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уютней – и неприятное чувство шевельнется каждый раз, когда взглянешь на избы 
Молодой и Серого, что стоят почти среди Дурновки, через три двора друг от друга:
ни в той, ни в другой нет огня. Детишки Серого, как кроты, слепнут, шалеют от 
радости и удивления, когда удастся в какой-нибудь счастливый вечер осветить 
избу…

– Нет, грешно! – твердо сказал Тихон Ильич и поднялся с места. – Нет, безбожно! 
Надо хоть маленько помочь делу, – сказал он, направляясь к станции.

Морозило, душистее тянуло от вокзала запахом самовара. Чаще блестели там огни, 
звучно громыхали бубенчики на тройке. Хоть куда троечка! Зато лошаденки 
мужиков-извозчиков, их крохотные тележки на полурассыпавшихся, косых колесах, 
облепленных грязью, – смотреть жалко! Визжала и глухо хлопала за палисадником 
вокзальная дверь. Обогнув его, Тихон Ильич поднялся на высокое каменное крыльцо,
на котором шумел двухведерный медный самовар, краснея, как огненными зубами, 
своей решеткой, и столкнулся как раз с кем и нужно было, – с Дениской.

Дениска, в раздумье опустив голову, стоял на крыльце и держал в правой руке 
дешевый серый чемоданишко, щедро усеянный жестяными шляпками и перевязанный 
веревкой. Был Дениска в поддевке, старой и, видимо, очень тяжелой, с обвисшими 
плечами и очень низкой талией, в новом картузе и разбитых сапогах. Ростом он не 
вышел, ноги его, сравнительно с туловищем, были очень коротки. Теперь, при 
низкой талии и сбитых сапогах, ноги казались еще короче.

– Денис? – окликнул Тихон Ильич. – Ты зачем здесь, архаровец?

Никогда и ничему не удивлявшийся Дениска спокойно поднял на него свои темные и 
томные, с грустной усмешкой, с большими ресницами глаза и стащил с волос картуз.
Волосы у него были мышиного цвета и не в меру густы, лицо землистое и как будто 
промасленное, но глаза красивые.

– Здравствуйте, Тихон Ильич, – ответил он певучим городским тенорком и, как 
всегда, как будто застенчиво. – Еду… в эту самую… в Тулу.

– Это зачем же, позвольте спросить?

– Може, место какая выйдет…

Тихон Ильич оглядел его. В руке – чемодан, из кармана поддевки торчат какие-то 
зеленые и красные книжечки, свернутые в трубку. Поддевка…

– А щеголь-то ты не тульский!

Дениска тоже оглядел себя.

– Поддевка-то? – скромно спросил он. – Что ж, вот наживу в Туле денег, вендерку 
себе куплю, – сказал он, называя венгерку вендеркой. – Я летом как было 
справился! Газетами торговал.

Тихон Ильич кивнул на чемодан:

– А это что ж за штука такая?

Дениска опустил ресницы:

– Чумадан себе купил.

– Да уж в венгерке без чемодана никак нельзя! – насмешливо сказал Тихон Ильич. –
А в кармане что?

– Так, кляповинка разная…

– Покажь-ка.

Дениска поставил чемодан на крыльцо и вытащил из кармана книжечки. Тихон Ильич 
взял и внимательно переглядел их. Песенник «Маруся», «Жена-развратница», 
«Невинная девушка в цепях насилий», «Поздравительные стихотворения родителям, 
воспитателям и благодетелям», «Роль…».
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Тут Тихон Ильич запнулся, но Дениска, следивший за ним, бойко и скромно 
подсказал:

– Роль проталерията в России.

Тихон Ильич качнул головой.

– Новости! Жрать нечего, а чемоданы да книжки покупаешь. Да еще какие! Верно, 
недаром тебя смутьяном-то зовут. Ты, говорят, все царя ругаешь? Смотри, брат!

– Да авось не имение купил, – ответил Дениска с грустной усмешкой. – А царя я не
трогал. На меня брешут, как на мертвого. А я и в мыслях того не держал. Ай я 
лунатик какой?

Завизжал блок на двери, показался станционный сторож, – седой отставной солдат с
свистящей и хрипящей одышкой, – и буфетчик, толстый, с заплывшими глазками, с 
сальными волосами.

– Посторонитесь-ка, господа купцы, позвольте самоварчик взять…

Дениска посторонился и опять взялся за ручку чемодана.

– Спер, верно, где-нибудь? – спросил Тихон Ильич, кивая на чемодан и думая о 
деле, по которому пошел на станцию.

Дениска промолчал, нагнув голову.

– И пустой ведь?

Дениска рассмеялся.

– Пустой…

– С места-то прогнали?

– Я сам ушел.

Тихон Ильич вздохнул.

– Живой отец! – сказал он. – Тот тоже всегда так-то: наладят его в шею, а он – 
«я сам ушел».

– Глаза лопни, не брешу.

– Ну, хорошо, хорошо… Дома-то был?

– Был две недели.

– Отец-то опять без дела?

– Теперь без дела.

– Теперь! – передразнил Тихон Ильич. – Деревня стоеросовая! А еще революцанер. 
Лезешь в волки, а хвост собачий.

«Авось и ты-то из тех же квасов», – с усмешечкой подумал Дениска, не поднимая 
головы.

– Значит, сидит себе Серый да покуривает?

– Пустой малый! – убежденно сказал Дениска.

Тихон Ильич постучал ему в голову костяшками.

– Хоть бы дурь-то свою не выказывал! Кто ж так-то про отца говорит?

– Стар кобель, да не батькой звать, – ответил Дениска спокойно. – Отец – так 
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корми. А он дюже меня кормил?

Но Тихон Ильич не дослушал. Он выбирал удобную минуту, чтобы начать деловой 
разговор. И, не слушая, перебил:

– А на билет-то до Тулы есть?

– А на кой он мне, билет-то? – ответил Дениска. – Приду в вагон, – прямо, 
Господи благослови, под лавку.

– А книжечки-то где расчитывать? Под лавкой-то не расчитаешься.

Дениска подумал.

– Вона! – сказал он. – Не все ж под лавкой. Залезу в нужник, – читай хоть до 
свету.

Тихон Ильич сдвинул брови.

– Ну, вот что, – начал он. – Вот что: всю эту музыку пора тебе бросать. Не 
маленький, дурак. Вали-ка назад, на Дурновку, – пора к делу прибиваться. А то 
ведь на вас смотреть тошно. У меня вон… надворные советники лучше живут, – 
сказал он, разумея дворовых собак. – Помогу, уж так и быть… на первое время. Ну,
на товаришко там, на струмент… И будешь и сам кормиться, и отцу хоть немного 
подавать.

«К чему это он гнет?» – подумал Дениска.

А Тихон Ильич решился и докончил:

– Да и жениться пора.

«Та-ак!» – подумал Дениска и не спеша стал завертывать цигарку.

– Что ж, – спокойно и чуть-чуть печально отозвался он, не поднимая ресниц. – Я 
каляниться не стану. Жениться можно. По приституткам-то хуже ходить.

– Ну вот то-то и оно-то, – подхватил Тихон Ильич. – Только, брат, имей в виду, –
жениться с умом надо. Их, детей-то, с капиталом хорошо водить.

Дениска захохотал.

– Чего гогочешь-то?

– Да как же! Водить? Вроде кур али свиней.

– Не меньше кур и свиней есть просят.

– А на ком? – с печальной усмешкой спросил Дениска.

– Да на ком? Да… на ком хочешь.

– Это на Молодой, что ли?

Тихон Ильич густо покраснел.

– Дурак! А Молодая чем плоха? Баба смирная, работящая…

Дениска помолчал, ковыряя ногтем жестяную шляпку на чемодане. Потом прикинулся 
дураком.

– Их, – молодых-то, – много, – сказал он протяжно. – Не знаю, про какую вы 
балакаете… Про энту, что ль, с какой вы жили?

Но Тихон Ильич уже оправился.

– Жил я ай нет, – это не твоего, свинья, ума дело, – ответил он и так быстро и 
внушительно, что Дениска покорно пробормотал:
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– Да мне одна честь… Я ведь это так… к слову…

– Ну, значит, и не бреши попусту. Людьми сделаю. Понял? Приданого дам… Понял?

Дениска задумался.

– Вот съезжу в Тулу… – начал он.

– Нашел петух земчужное зерно! На кой ляд тебе Тула-то?

– Дюже дома оголодал…

Тихон Ильич распахнул чуйку, сунул руку в карман поддевки, – решил было дать 
Дениске двугривенный. Но спохватился, – глупо деньги швырять, да еще и зазнается
этот толкач, подкупают, мол, – и сделал вид, что ищет что-то.

– Эх, папиросы забыл! Дай-ка свернуть.

Дениска подал ему кисет. Над крыльцом уже зажгли фонарь, и при его тусклом свете
Тихон Ильич вслух прочел крупно вышитое белыми нитками на кисете:

«Каво люблю таму дарю люблю сердечна дарю кисет на вечно».

– Ловко, – сказал он, прочитав.

Дениска застенчиво потупился.

– Значит, уж есть краля-то?

– Мало ль их, сук, шатается! – ответил Дениска беспечно. – А жениться я не 
отказываюсь. Ворочусь к Мясоеду, и Господи благослови…

Из-за палисадника загремела и с грохотом подкатила к крыльцу телега, вся 
закиданная грязью, с мужиком на грядке и ульяновским дьяконом Говоровым 
посредине, в соломе.

– Ушел? – тревожно крикнул дьякон, выкидывая из соломы ногу в новой калоше.

Каждый волос его красно-рыжей лохматой головы буйно вился, шапка съехала на 
затылок, лицо разорделось от ветра и волнения.

– Поезд-то? – спросил Тихон Ильич. – Нет-с, еще и не выходил-с.

– Ага! Ну, слава богу! – радостно воскликнул дьякон и все-таки, выскочив из 
телеги, стремглав кинулся к дверям.

– Ну, стало быть, так, – сказал Тихон Ильич. – Стало быть – до Мясоеда.

В вокзале пахло мокрыми полушубками, самоваром, махоркой, керосином. Накурено 
было так, что точило горло, еле светили лампы в дыму, в полумраке, сырости и 
холоде. Визжали и хлопали двери, толпились и галдели мужики с кнутами в руках – 
извозчики из Ульяновки, дожидавшиеся седока иногда по целой неделе. Среди них, 
подняв брови, ходил еврей-хлеботорговец, в котелке, в пальто с капюшоном. Возле 
кассы мужики тащили на весы чьи-то господские чемоданы и корзины, обшитые 
клеенкой, на мужиков кричал телеграфист, исполнявший должность помощника 
начальника станции, – молодой коротконогий малый с большой головой, с кудрявым 
желтым коком, по-казацки взбитым из-под картуза на левом виске, – и крупной 
дрожью дрожал сидевший на грязном полу пойнтер, пятнистый, как лягушка, с 
печальными глазами.

Протолкавшись среди мужиков, Тихон Ильич подошел к буфетной стойке, поболтал с 
буфетчиком. Потом пошел назад домой. На крыльце все еще стоял Дениска.

– Что я вас хотел попросить, Тихон Ильич, – сказал он еще застенчивее, чем 
всегда.

– Что еще такое? – сердито спросил Тихон Ильич. – Денег? Не дам.
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– Нет, каких денег! Письмо мое прочитать.

– Письмо? К кому?

– К вам. Хотел давеча отдать, да не насмелился.

– Да об чем?

– Так… житье свое описал.

Тихон Ильич взял из рук Дениски клочок бумажки, сунул его в карман и зашагал 
домой по упругой, застывшей грязи.

Теперь он настроен был мужественно. Хотелось работы, и он с удовольствием 
подумал, что опять надо корм скотине задавать. Вот жалко – погорячился. Жмыха 
прогнал, придется теперь самому ночь не спать. На Оську надежда плохая. Небось 
спит уже. А не то сидит с кухаркой и ругает хозяина… И, пройдя мимо освещенных 
окон избы, Тихон Ильич прокрался в сени и прильнул ухом к двери. За дверью 
послышался смех, потом голос Оськи:

– А то вот еще история была. Жил на селе мужик – бедный-пребедный, беднее во 
всем селе не было. И выехал раз, братцы мои, этот самый мужик пахать. И увяжись 
за ним кобель рябый. Мужик пашет, а кобель сычует по полю и все чтой-то роет. 
Рыл-рыл, да как заво-оет! Что за притча такая? Кинулся мужик к нему, глядь в 
яму, а там – чугун…

– Чугу-ун? – спросила кухарка.

– Да ты слушай. Чугун-то чугун, да в чугуне-то золото! Видимо-невидимо… Ну и 
забогател мужик…

«Ах, пустоболты!» – подумал Тихон Ильич и жадно стал слушать, что дальше будет с
мужиком.

– Забогател мужик, расстроился, как купец какой…

– Не хуже нашего Тугоногого, – вставила кухарка.

Тихон Ильич усмехнулся: он знал, что его уже давно зовут Тугоногим… Нет человека
без прозвища!

А Оська продолжал:

– Еще побогаче… Да… А кобель-то возьми да околей. Как тут быть? Мочи нет – жалко
кобеля, надо его честь честью похоронить…

Раздался взрыв хохота. Захохотал и сам рассказчик и еще кто-то – со старческим 
кашлем.

– Никак, Жмых! – встрепенулся Тихон Ильич. – Ну, слава богу. Ведь говорил 
дураку: верне-ешься!

– Пошел мужик к попу, – продолжал Оська, – пошел к попу: так и так, батюшка, 
кобель околел, надо хоронить…

Кухарка опять не выдержала и радостно крикнула:

– У, пропасти на тебя нету!

– Да дай досказать-то! – крикнул и Оська и опять перешел на повествовательный 
тон, изображая то попа, то мужика.

– Так и так, батюшка, надо кобеля хоронить. Как затопает поп ногами: «Как 
хоронить? Кобеля на кладбище хоронить? Да я тебя в остроге сгною, да я тебя в 
кандалы забью!» – «Батюшка, да ведь это не простой кобель: он, как околевал, вам
пятьсот целковых отказал!» Как ускочит поп с места: «Дурак! Да разве я тебя за 
то браню, что хоронить? За то браню – где хоронить? Его в церковной ограде надо 
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хоронить!»

Тихон Ильич громко кашлянул и отворил дверь. За столом, возле коптящей лампочки,
разбитое стекло которой было заклеено с одного боку почерневшей бумажкой, 
сидела, наклонив голову и завесив все лицо мокрыми волосами, кухарка. Она 
чесалась деревянным гребнем и сквозь волосы рассматривала гребень на свет. 
Оська, с цигаркой в зубах, хохотал, откинувшись назад и болтая лаптями. Возле 
печки, в полутемноте, краснел огонек – трубка. Когда Тихон Ильич дернул дверь и 
показался на пороге, хохот сразу оборвался и куривший трубку робко поднялся с 
места, вынул ее изо рта и сунул в карман… Да, Жмых! Но, как будто и ничего не 
было утром, Тихон Ильич бодро и дружелюбно крикнул:

– Ребят! Корм задавать…

С фонарем бродили по варку, освещая застывший навоз, рассыпанную солому, ясли, 
столбы, кидая огромные тени, будя кур на переметах под навесами. Куры слетали, 
падали и, наклоняясь вперед, засыпая на бегу, бежали куда попало. Большие 
лиловые глаза лошадей, поворачивавших на свет головы, блестели и глядели странно
и великолепно. От дыхания шел пар – точно все курили. И когда Тихон Ильич 
опускал фонарь и взглядывал вверх, он с радостью видел над квадратом двора, в 
глубоком чистом небе, яркие разноцветные звезды. Слышно было, как сухо шуршал по
крышам и морозной свежестью дул в щели северный ветер… Слава тебе, господи, 
зима!

Отделавшись и заказав самовар, Тихон Ильич с фонарем сходил в холодную пахучую 
лавку, выбрал маринованную селедку получше – неплохо перед чаем-то 
подсолонцевать! – и за чаем съел ее, выпил несколько стаканчиков горько-сладкой,
желто-красной рябиновки, налил чашку чаю, нашел в кармане письмо Дениски и стал 
разбирать его каракули.

«Деня получил 40 рублей деняг патом собрал вещи…»

«Сорок! – подумал Тихон Ильич. – Ах, голоштанный!»

«Пашел Деня на станцию Тула и как раз ево обабрали вытащили Все докопеки детца 
некуда и Взяла его тоска…»

Разбирать эту брехню было трудно и скучно, но вечер длинен, делать нечего… 
Самовар хлопотливо бурлил, спокойным светом светила лампа – и была в тишине и 
покое вечера грусть. Мерно ходила колотушка под окнами, звонко выделывала на 
морозном воздухе плясовую…

«Патом соскучился я как ехоть домой дюже отец грозен…»

«Ну и дурак же, прости, господи! – подумал Тихон Ильич. – Это Серый-то грозен!»

«Пайду В дремучай лес выбрать повыше ель и взять от сахарной головы бечевычку 
опредилится на ней навечную жизнь вновых брюках но безсапох…»

– Без сапог, что ли? – сказал Тихон Ильич, отставляя от уставших глаз бумажку. –
Вот что правда, то правда…

Кинув письмо в полоскательницу, он поставил локти на стол, глядя на лампу… 
Чудной мы народ! Пестрая душа! То чистая собака человек, то грустит, жалкует, 
нежничает, сам над собою плачет… вот вроде Дениски или его самого, Тихона 
Ильича… Стекла запотели, четко и бойко, по-зимнему, выговаривала колотушка 
что-то ладное… Эх, если бы дети! Если бы – ну, любовница, что ли, хорошая вместо
этой пухлой старухи, которая осточертела одними своими рассказами о княжне и о 
какой-то благочестивой монахине Поликарпии, что зовут в городе Полукарпией! Да 
поздно, поздно…

Расстегнув шитый ворот рубахи, Тихон Ильич с горькой усмешкой ощупал шею, 
впадины на шее за ушами… Первый знак старости эти впадины, – лошадиной 
становится голова! Да и прочее недурно. Он нагнул голову, запустил пальцы в 
бороду… И борода седая, сухая, путаная. Нет, шабаш, шабаш, Тихон Ильич!

Он пил, хмелел, все плотнее стискивал челюсти, все пристальнее, щуря глаза, 
глядел на горящий ровным огнем фитиль лампы… Вы подумайте: к брату родному 
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нельзя съездить, – кабаны не пускают, свиньи! А и пустили бы, – тоже радости 
мало. Читал бы ему Кузьма нотации, стояла бы с поджатыми губами, с опущенными 
ресницами Молодая… Да от одних этих опущенных глаз сбежишь!

Сердце ныло, голову туманило… Где это слышал он эту песню?

Пришел мой скучный вечер,
Не знаю, что начать,
Пришел мой друг любезный,
Он стал меня ласкать…
Ах да, это в Лебедяни, на постоялом дворе. Сидят в зимний вечер девки-кружевницы
и поют… Сидят, плетут и, не поднимая ресниц, звонкими грудными голосами выводят:

Целует, обнимает,
Прощается со мной…
Голову туманило, – то казалось, что все еще впереди – и радость, и воля, и 
беззаботность, – то опять начинало безнадежно ныть сердце. То он бодрился:

– Были б денежки в кармане, – будет тетушка в торгу!

То зло глядел на лампу и бормотал, разумея брата:

– Учитель! Проповедник! Филарет милосливый… Голоштанный черт!

Он допил рябиновку, накурил так, что потемнело… Неверными шагами, по зыбкому 
полу, вышел он в одном пиджаке в темные сени, ощутил крепкую свежесть воздуха, 
запах соломы, запах псины, увидал два зеленоватых огня, мелькнувших на пороге…

– Буян! – позвал он.

Изо всей силы ударил Буяна сапогом в голову и стал мочиться на порог.

Мертвая тишина стояла над землей, мягко черневшей в звездном свете. Блестели 
разноцветные узоры звезд. Слабо белело шоссе, пропадая в сумраке. Вдали глухо, 
точно из-под земли, слышался все возрастающий грохот. И вдруг вырвался наружу и 
загудел окрест: бело блистая цепью окон, освещенных электричеством, разметав, 
как летящая ведьма, дымные косы, ало озаренные из-под низу, несся вдали, 
пересекая шоссе, юго-восточный экспресс.

– Это мимо Дурновки-то! – сказал Тихон Ильич, икая и возвращаясь в горницу.

Сонная кухарка вошла в нее, тускло освещенную выгорающей лампой и провонявшую 
табаком, внесла сальный чугунчик со щами, захватив его в черные от сала и сажи 
ветошки. Тихон Ильич покосился и сказал:

– Сию минуту выйди вон.

Кухарка повернулась, толкнула ногой дверь и скрылась.

Уже хотелось в постель, но он еще долго сидел, стискивая зубы и сонно, мрачно 
глядя в стол.

II

Кузьма всю жизнь мечтал учиться и писать.

Что стихи! Стихами он только «баловался». Ему хотелось рассказать, как погибал 
он, с небывалой беспощадностью изобразить свою нищету и тот страшный в своей 
обыденности быт, что калечил его, делал «бесплодной смоковницей».

Обдумывая свою жизнь, он и казнил себя и оправдывал.

Что ж, его история – история всех русских самоучек. Он родился в стране, имеющей
более ста миллионов безграмотных. Он рос в Черной Слободе, где еще до сих пор 
насмерть убивают в кулачных боях, среди великой дикости и глубочайшего 
невежества. Буквам и цифрам выучил его и Тихона сосед, заливщик калош Белкин; но
и то только потому, что работы у него никогда не было, – уж какие там калоши в 
Слободе! – что драть кого-нибудь за «виски» всегда приятно и что не все же 

Страница 31



Деревня. Иван Алексеевич Бунин buninivan.ru
сидеть на завалинке распояской, наклонив и подставив солнцу лохматую голову, 
поплевывая на пыль между босыми ногами. В базарной лавке Маторина братья 
постигли письмо, чтение, стал Кузьма и книжками увлекаться, которые дарил ему 
базарный вольнодумец и чудак, старик-гармонист Балашкин. Но до чтения ли в 
лавке! Маторин очень часто кричал: «Я тебе ухи оболтаю за твоих Гуаков, 
дьяволенок ты этакий!»

Там Кузьма и писать стал, – начал рассказом о том, как один купец ехал в 
страшную грозу, ночью, по Муромским лесам, попал на ночлег к разбойникам и был 
зарезан. Кузьма горячо изложил его предсмертные мольбы, думы, его скорбь о своей
неправедной и «так рано пресекшейся жизни…». Но базар без пощады окатил его 
холодной водой:

– Ну и дурак же ты, прости господи! «Рано»! Давно пора черту пузатому! Да и как 
же это ты узнал-то, что он думал? Ведь его же зарезали?

Тогда Кузьма написал кольцовским ладом песню престарелого витязя, завещающего 
сыну своего верного коня. «Он носил меня в моей младости!» – восклицал в песне 
витязь.

– Так! – сказали ему. – Сколько же лет было этому самому коню? Ах, Кузьма, 
Кузьма! Ты бы лучше дельное-то что-нибудь сочинил, ну, хоть про войну, к 
примеру…

И Кузьма, подделываясь под базарный вкус, стал писать о том, о чем толковал 
тогда базар, – о Русско-турецкой войне: о том, как -

В семьдесят седьмом году
Вздумал турка воевать,
Подвигал свою орду
И хотел Россию взять, —
и как эта орда -

В безобразных колпаках
Подкрадалась под Царь-Пушку…
С большой болью сознавал он потом, сколько тупости, невежества было в таких 
виршах и чего стоит этот хамский язык, это русское презрение к чужим колпакам!

Бросив лавку и продав, что осталось после умершей матери, стали они торгашить. В
родном городе бывать случалось часто, и с Балашкиным Кузьма дружил по-прежнему, 
книги, которые ему давал или указывал Балашкин, читал жадно. Однако, беседуя с 
Балашкиным о Шиллере, страстно мечтал он в то же время выпросить у него в долг 
«ливенку». Восторгаясь «Дымом», он, однако, твердил, что «кто умен, да не учен, 
в том без ученья много света». Побывав на могиле Кольцова, с восхищением записал
безграмотную надпись на плите ее: «Подсим памятником погребено тело мещанина и 
поэта воронежского алесея василевича Калцова награжденного монаршаю милостию 
просвещенного безнаук природою…»

Старый, огромный, худой, зиму и лето не снимавший позеленевшей чуйки и теплого 
картуза, большелицый, бритый и косоротый, Балашкин бывал почти страшен своими 
злыми речами, своим глубоким стариковским басом, колючей серебристой щетиной на 
серых щеках и зеленым левым глазом, выпученным, сверкавшим и косившим в ту 
сторону, куда был скошен и рот его. И как рявкнул он однажды, выслушав речь 
Кузьмы «о просвещении без наук», как сверкнул этим глазом, отшвырнув цигарку, 
которую насыпал махоркой над коробкой из-под килек!

– Ослиная челюсть! Что мелешь? Обдумал ли, что значит это наше «без наук 
просвещение»?

И опять схватил цигарку и стал глухо реветь:

– Боже милосливый! Пушкина убили, Лермонтова убили, Писарева утопили, Рылеева 
удавили… Достоевского к расстрелу таскали, Гоголя с ума свели… А Шевченко? А 
Полежаев? Скажешь, правительство виновато? Да ведь по холопу и барин, по Сеньке 
и шапка. Ох, да есть ли еще такая сторона в мире, такой народ, будь он трижды 
проклят?

Тревожно теребя пуговицы длиннополого сюртука, то застегиваясь, то 
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расстегиваясь, хмурясь и ухмыляясь, смущенный Кузьма сказал в ответ:

– Такой народ! Величайший народ, а не «такой», позвольте вам заметить.

– Не смей призы раздавать! – опять крикнул Балашкин.

– Нет-с, посмею! Ведь писатели-то эти – дети этого самого народа. Платон 
Каратаев – вот признанный тип этого народа!

– А почему же не Ерошка, почему не Лукашка? Я, брат, ежели литературу-то захочу 
тряхнуть, всем богам по сапогам найду! Почему Каратаев, а не Разуваев с 
Колупаевым, не мироед-паук, не поп-лихоимец, не дьяк продажный, не Салтычиха 
какая-нибудь, не Карамазов с Обломовым, не Хлестаков с Ноздревым али, чтобы не 
далеко ходить, не твой негодяй-братец?

– Платон Каратаев…

– Вши съели твоего Каратаева! Не вижу тут идеала!

– А русские мученики, подвижники, угодники, Христа ради юродивые, раскольники?

– Что-о? А Колизей, хрестовые походы, войны леригиозные, секты несметные? Лютер,
наконец того? Нет, шалишь! Мне-то сразу клык не сломишь!

Да, нужно было одно – учиться. Но когда, где?

Целых пять лет торгашества – и это в самую лучшую пору жизни! Великим счастием 
казался даже приезд в город. Отдых, знакомые, запах пекарен и железных крыш, 
мостовая на Торговой улице, чай, булки и персидский марш в трактире «Карс»… 
Политые из чайников полы в лавках, бой знаменитого перепела у дверей Рудакова, 
запах рыбного ряда, укропа, романовской махорки… Добрая и страшная улыбка 
Балашкина при виде подходящего Кузьмы… Потом – громы и проклятия славянофилам, 
Белинский и скверная брань, бессвязное и страстное забрасывание друг друга 
именами, цитатами… И самые безнадежные выводы – в конце концов. «Теперь-то уж и 
впрямь шабаш, – во весь дух ломим назад, в Азию! – гудел старик и вдруг, понижая
голос, озирался: – Слышал? Салтыков, говорят, помирает. Последний! Отравили, 
говорят…» А наутро – опять телега, степь, зной или грязь, напряженно-мучительное
чтение под толчки бегущих колес… Долгое созерцание степной дали, 
сладко-тоскливый напев стихов в душе, перебиваемый думами о выручке или 
перебранкой с Тихоном… Волнующий запах дороги – пыли и дегтя… Запах мятных 
пряников и удушливая вонь кошачьих шкур из тележного ящика… Поистине изнурили 
эти годы, – по две недели не снимаемые рубахи, еда всухомятку, хромота от кривых
сапог, от сбитых в кровь пяток, ночевки в чужих избах и сенцах!

Широко перекрестился Кузьма, когда наконец выскочил из этой кабалы. Но опять 
нужно было добывать как-нибудь кусок хлеба. Послужив без году неделю у 
гуртовщика под Ельцом, подался он на Воронеж. В Воронеже давно началась у него 
любовь, связь с чужой женой – туда и потянуло. И почти десять лет околачивался 
он в Воронеже – возле ссыпки хлеба, маклерствуя и пописывая в газетах статейки 
по хлебному делу, отводя или, вернее, растравляя душу статьями Толстого, 
сатирами Щедрина. И все томился неотступной думой, что пропадает, пропала его 
жизнь.

В начале девяностых годов умер от грыжи Балашкин, а незадолго до того видел его 
Кузьма в последний раз. И что это за свидание было!

– Писать надо, – хмуро и зло жаловался один. – Вянешь, как лопух в поле…

– Да, да, – гудел другой, уже сонно кося своим помертвевшим глазом, с трудом 
ворочая челюстью и не попадая махоркой в цигарку. – Сказано: кажный час учись, 
кажный час мысли… гляди кругом-то – на все беды и убожества наши…

Потом застенчиво ухмыльнулся, отложил цигарку и полез в столик.

– Вот, – забормотал он, роясь в пачке каких-то истершихся бумаг и вырезок из 
газет. – Вот тут, друг, куча добра… Я все почитывал, да вырезывал, да записывал…
Помру – годится тебе, матерьял о русской жизни дьявольский. Да вот постой, я 
тебе найду сейчас одну историйку…
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Но рылся, рылся – и не нашел, стал искать очки, стал тревожно шарить по карманам
– и махнул рукой. И, махнув, насупился и замотал головой:

– Да нет, нет, – этого ты пока и касаться не смей. Ты еще неуч слабоумный. Руби 
дерево по себе. На энту тему, что давал-то я тебе, про Сухоносова-то, написал? 
Нет еще! Ну, и вышел ослиная челюсть. Какая тема-то!

– Про деревню бы надо, про народ, – сказал Кузьма. – Вот сами же говорите: 
Россия, Россия…

– А Сухоносый не народ, не Россия? Да она вся – деревня, на носу заруби себе 
это! Глянь кругом-то: город это, по-твоему? Стадо кажный вечер по улицам прет – 
от пыли соседа не видать… А ты – «город»!

Сухоносый… Много лет не выходил из головы Кузьмы этот гнусный слободской старик,
все имущество которого заключалось в загаженном клопами тюфяке и съеденном молью
салопе – в наследстве после жены. Он побирался, болел, голодал, ютился за 
полтинник в месяц в углу у торговки из «обжорного ряда» и, по мнению ее, мог 
отлично поправить свои обстоятельства продажей наследства. Но он дорожил им как 
зеницей ока – и, конечно, совсем не в силу нежных чувств к покойной: оно давало 
ему сознание, что у него есть, не в пример прочим, имущество. Ему казалось, что 
стоит оно дьявольски дорого: «Нынче таких салопов-то уж нетути!» Он не прочь, 
совсем не прочь был продать его. Но ломил такие нелепые цены, что в столбняк 
приводил покупателей… И Кузьма очень хорошо понимал эту слободскую трагедию. Но,
начиная обдумывать, как изложить ее, начинал жить всем сложным бытом слободы, 
воспоминаниями детства, молодости – и запутывался, топил Сухоносова в обилии 
картин, осаждавших воображение, опускал руки, подавленный потребностью высказать
свою собственную душу, выложить все, что калечило его собственную жизнь. А в 
этой жизни страшней всего было то, что она проста, обыденна, с непонятной 
быстротой разменивается на мелочи…

С тех пор прошло еще немало бесплодных лет. Он маклерствовал в Воронеже, потом, 
когда умерла в родильной горячке женщина, с которой он жил, маклерствовал в 
Ельце, торговал в свечной лавке в Липецке, был конторщиком в экономии Касаткина.
Стал он было страстным приверженцем Толстого: с год не курил, в рот не брал 
водки, не ел мяса, не расставался с «Исповедью», хотел переселиться на Кавказ, к
духоборам… Но вот поручили ему побывать по делам в Киеве. Был ясный конец 
сентября, все было весело, прекрасно: и чистый воздух, и нежаркое солнце, и бег 
поезда, и открытые окна, и цветистые леса, мелькавшие вдоль них… Вдруг, на 
остановке в Нежине, увидел Кузьма большую толпу у дверей вокзала. Толпа окружала
кого-то и кричала, волновалась, спорила. У Кузьмы застучало сердце, и он побежал
к ней. Быстро протолкался – и увидал красную фуражку начальника станции и серую 
шинель рослого жандарма, который распекал трех покорно, но упрямо стоявших перед
ним хохлов в коротких толстых свитках, в несокрушимых сапогах, в коричневых 
бараньих шапках. Шапки эти едва держались на чем-то страшном – на круглых 
головах, увязанных жесткой от засохшей сукровицы марлей, над запухшими глазами, 
над вздутыми и остекленевшими лицами в зелено-желтых кровоподтеках, в запекшихся
и почерневших ранах: хохлы были искусаны бешеным волком, отправлены в Киев в 
лечебницу и по суткам сидели чуть не на каждой большой станции без хлеба и без 
копейки денег. И, узнав, что их не пускают теперь только потому, что поезд 
называется скорым, Кузьма внезапно пришел в ярость и, под одобрительные крики 
евреев из толпы, заорал, затопал ногами на жандарма. Его задержали, составили 
протокол, и, ожидая следующего поезда, напился он до беспамятства.

Хохлы были из Черниговской губернии. Всегда она представлялась ему глухим краем,
с тусклой, пасмурной синью над лесами. О временах Владимира, о давней жизни, 
боровой, древне-мужицкой, напомнили эти люди, испытавшие рукопашную схватку с 
бешеным зверем. И, напиваясь, наливая рюмку трясущимися после скандала руками, 
Кузьма восторгался: «Ах, и время же было!» Он задохнулся от злобы и на жандарма,
и на этих покорных скотов в свитках. Тупые, дикие, будь они прокляты… Но – Русь,
древняя Русь! И слезы пьяной радости и силы, искажающей всякую картину до 
противоестественных размеров, застилали глаза Кузьмы. «А непротивление?» – 
вспоминал он порою и качал головой, ухмыляясь. Спиной к нему, за общим столом, 
обедал молоденький чистенький оцифер; и Кузьма ласково-нагло смотрел на его 
белый китель, такой короткий, с такой высокой талией, что хотелось подойти, 
одернуть его. «И подойду! – думал Кузьма. – А вскочит, крикнет – в рыло! Вот 
тебе и непротивление…» Затем поехал в Киев и, махнув рукой на дела, три дня 
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проходил, хмельной и радостно возбужденный, по городу, по обрывам над Днепром. И
в Софийском соборе, за обедней, многие с удивлением оглядывали худого кацапа, 
стоявшего перед саркофагом Ярослава. Вид имел он странный: обедня кончалась, 
народ выходил, сторожа тушили свечи, он же, сжав зубы, опустив на грудь редкую 
сереющую бородку и страдальчески-счастливо закрыв глубоко запавшие глаза, слушал
звон, певуче и глухо гудевший над собором… А вечером видели его у лавры. Он 
сидел возле калеки-мальчишки, с мутной и грустной усмешкой глядя на ее белые 
стены, на золото мелких куполов в осеннем небе. Мальчишка был без шапки, с 
холщовой сумой через плечо, в грязной рвани на тощем теле, в одной руке держал 
он деревянную чашечку, с копейкой на дне, а другой все перекладывал, как чужую, 
как вещь, свою уродливую, обнаженную до колена правую ногу, вялую, неестественно
тонкую, дочерна загорелую и поросшую золотистой шерстью. Никого не было кругом, 
но, сонно и болезненно откинув стриженую, жесткую от солнца и пыли голову, 
показывая тонкие детские ключицы и не обращая внимания на мух, точивших его 
сопли, мальчишка непрестанно тянул:

Взгляните, мамаши,
какие мы есть несчастные, страдащие!
Ах, не дай господь, мамаши,
таким страдащим быть!
И Кузьма поддакивал: «Так, так! Правильно!» В Киеве он ясно понял, что у 
Касаткина держаться ему осталось теперь недолго и что впереди – нищета, потеря 
лика человеческого. Так и случилось. Продержался он еще некоторое время, но в 
положении очень постыдном и тяжком: вечно полупьяный, неопрятный, охрипший, 
насквозь пропитанный махоркой, через силу скрывающий свою непригодность к делу… 
Затем пал еще ниже: вернулся в родной город, проживал последние гроши; ночевал 
целую зиму в общем номере на подворье Ходова, дни убивал в трактире Авдеича на 
Бабьем базаре. Из этих грошей много ушло на глупую затею – на издание книжки 
стихов, и пришлось потом шататься среди посетителей Авдеича и навязывать им 
книжку за полцены… Да мало того: он шутом стал! Раз стоял он на базаре возле 
мучных лавок и глядел на босяка, который кривлялся перед купцом Мозжухиным, 
вышедшим на порог. Мозжухин, сонно-насмешливый, похожий лицом на отражение в 
самоваре, занят был больше котом, который лизал его расчищенный сапог. Но босяк 
не унимался. Он ударил себя кулаком в грудь, стал, поднимая плечи и хрипя, 
декламировать:

Кто пьянствует с похмелья,
тот действует умно…
И Кузьма, блестя запухшими глазами, внезапно подхватил:

Да здравствует веселье,
Да здравствует вино!
А проходившая мимо старуха-мещанка, похожая лицом на старую львицу, 
остановилась, исподлобья поглядела на него и, подняв костыль, раздельно, зло 
сказала:

– Небось молитву-то не заучил так-то!

Ниже падать стало некуда. Но это-то и спасло его. Он пережил несколько страшных 
сердечных припадков – и сразу оборвал пьянство, твердо решив начать самую 
простую, трудовую жизнь, снимать, например, сады, огороды…

Мысль эта радовала его. «Да, да, – думал он, – давно пора!» И правда, нужен был 
отдых, нищая, но чистая жизнь. Стал он уже стареть. Совсем посерела его бородка,
поредели, приобрели железный цвет его причесанные на прямой ряд, завивавшиеся на
концах волосы, потемнело и еще худее стало широкое в скулах лицо…

Весной, за несколько месяцев до мира с Тихоном, Кузьма прослышал, что сдается 
сад в селе Казакове, в родном уезде, и поспешил туда.

Было начало мая; после жары завернули холода, дожди, шли над городом осенние 
мрачные тучи. Кузьма, в старой чуйке и старом картузе, в сбитых сапогах, шагал 
на вокзал, за Пушкарную Слободу, и, качая головой, морщась от цигарки в зубах, 
заложив руки назад, под чуйку, иронически улыбался: навстречу ему только что 
пробежал босоногий мальчишка с кипой газет и на бегу бойко крикнул привычную 
фразу:

– Всеобщая забастовка!
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– Опоздал, малый, – сказал Кузьма. – Поновей-то чего нету?

Мальчишка, блестя глазами, приостановился.

– Новые городовой на вокзале отнял, – ответил он.

– Ай да конституция! – едко сказал Кузьма и двинулся дальше, прыгая среди грязи 
под темными от дождей, гнилыми заборами, под ветвями мокрых садов и окнами косых
хибарок, сходивших под гору, в конец городской улицы. «Чудеса в решете!» – думал
он, прыгая. Прежде в такую погоду по лавкам, трактирам зевали, еле 
перекидывались словами. Теперь по всему городу – толки о Думе, о бунтах и 
пожарах, о том, как «Муромцев отбрил премьер-министра»… Ну, да ненадолго лягушке
хвост! В городском саду играет оркестр стражников… Казаков прислали целую сотню…
И третьего дня на Торговой улице один из них, пьяный, подошел к открытому окну 
общественной библиотеки и, расстегивая штаны, предложил барышне-библиотекарше 
купить «арихметику». Старик-извозчик, стоявший подле, стал стыдить его, а казак 
выхватил шашку, рассек ему плечо и с матерной бранью кинулся по улице за 
летящими куда попало, ошалевшими от страха прохожими и проезжими…

– Кошкодер, кошкодер, завалился под забор! – тонкими голосами завопили за 
Кузьмой девочки, прыгавшие по камням мелкого слободского ручья. – Там кошек 
дерут, ему лапку дадут!

– У, паршивые! – цыкнул на них шедший впереди Кузьмы кондуктор в страшно тяжелой
даже на вид шинели. – Ровесника нашли!

Но по голосу можно было понять, что он сдерживает смех. Старые глубокие калоши 
кондуктора были в засохшей грязи, хлястик шинели висел на одной пуговице. 
Бревенчатый мостик, по которому он шел, лежал косо. Дальше, возле рвов, промытых
вешней водой, росли чахлые лозинки. И Кузьма невесело взглянул и на них, и на 
соломенные крыши по слободской горе, на дымчатые и синеватые тучи над ними, и на
рыжую собаку, грызшую во рву кость…

«Да, да, – думал он, поднимаясь на гору. – Ненадолго лягушке хвост!» Поднявшись,
увидав среди пустых зеленых полей красные вокзальные постройки, он опять 
ухмыльнулся. Парламент, депутаты! Вчера воротился он из сада, где, по случаю 
праздника, была иллюминация, взвивались ракеты, а странники играли «Тореадора» и
«Возле речки, возле моста», «Матчиш» и «Тройку», вскрикивая среди галопа: «Эй, 
мила-и!» – вернулся и стал звонить у ворот своего подворья. Дергал, дергал 
гремящую проволоку – ни души. Ни души и кругом, тишина, сумерки, холодное 
зеленоватое небо на закате за площадью в конце улицы, над головой – тучи… 
Наконец плетется кто-то за воротами, кряхтит. Гремит ключами и бормочет:

– В отделку охромел…

– Отчего это? – спросил Кузьма.

– Лошадь убила, – ответил отворявший и, распахнув калитку, прибавил: – Ну, 
теперь еще двое осталось.

– Это судейские, что ли?

– Судейские.

– А не знаешь, зачем суд приехал?

– Депутата судить… Говорят, реку хотел отравить.

– Депутата? Дурак, да разве депутаты этим занимаются?

– А чума их знает…

На окраине слободы, возле порога глиняной мазанки, стоял высокий старик в 
опорках. В руке у старика была длинная ореховая палка, и, увидав проходящего, он
поспешил притвориться гораздо более старым, чем был, – взял палку в обе руки, 
поднял плечи, сделал усталое, грустное лицо. Сырой, холодный ветер, дувший с 
поля, трепал космы его серых волос. И Кузьма вспомнил отца, детство… «Русь, 
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Русь! Куда мчишься ты?» – пришло ему в голову восклицание Гоголя. «Русь, Русь!..
Ах, пустоболты, пропасти на вас нету! Вот это будет почище – „депутат хотел реку
отравить“… Да, но с кого и взыскивать-то? Несчастный народ, прежде всего – 
несчастный!..» И на маленькие зеленые глаза Кузьмы навернулись слезы – внезапно,
как это стало часто случаться с ним последнее время. Забрел он недавно в трактир
Авдеича на Бабьем базаре. Вошел во двор, утопая по щиколку в грязи, и со двора 
поднялся во второй этаж по такой вонючей, насквозь сгнившей деревянной лестнице,
что даже его, человека, видавшего виды, затошнило; с трудом отворил тяжелую, 
сальную дверь в клоках войлока, в рваных ветошках вместо обивки, с блоком из 
веревки и кирпича, – и ослеп от табачного дыма, оглох от звона посуды на стойке,
от топота бегущих во все стороны половых и гнусавого крика граммофона. Затем 
прошел в дальнюю комнату, где народу было меньше, сел за столик, спросил бутылку
меду. Под ногами, на затоптанном и заплеванном полу – ломтики высосанного 
лимона, яичная скорлупа, окурки… А у стены напротив сидит длинный мужик в лаптях
и блаженно улыбается, мотает лохматой головой, прислушиваясь к кричащему 
граммофону. На столике сотка водки, стаканчик, крендели. Но мужик не пьет, а 
только мотает головой, смотрит себе на лапти и вдруг, почувствовав на себе 
взгляд Кузьмы, открывает радостные глаза, поднимает чудесное доброе лицо в рыжей
вьющейся бороде. «Ну, залетел! – восклицает он радостно и изумленно. И спешит 
добавить – в оправдание: – У меня, господин, брат тут служа… Брат родной…» И, 
сморгнув слезы, Кузьма стиснул зубы. У, анафемы, до чего затоптали, забили 
народ! «Залетел!» Это к Авдеичу-то! Да мало того: когда Кузьма поднялся и 
сказал: «Ну, прощай!» – поспешно поднялся и мужик и от полноты счастливого 
сердца, с глубокой благодарностью и за роскошь обстановки, и за то, что 
поговорили с ним по-человечески, поспешно ответил: «Не прогневайтесь…»

В вагонах прежде разговаривали только о дождях и засухах, о том, что «цены на 
хлеб Бог строит». Теперь у многих в руках шуршали газетные листы, а толк шел 
опять-таки о Думе, о свободах, отчуждении земель – никто и не замечал проливного
дождя, шумевшего по крышам, хотя ехал народ, все жадный до весенних дождей 
хлеботорговцы, мужики, мещане с хуторов. Прошел молодой солдат с отрезанной 
ногой, в желтухе, с черными печальными глазами, ковыляя, стуча деревяшкой, 
снимая манджурскую папаху и, как нищий, крестясь при каждом подаянии. И поднялся
шумный негодующий говор о правительстве, о министре Дурново и каком-то казенном 
овсе… Издеваясь, вспомнили то, чем прежде восхищались: как «Витя», чтобы 
напугать японцев в Портсмуте, приказывал свои чемоданы увязывать… Сидевший 
против Кузьмы молодой человек, стриженный бобриком, покраснел, заволновался и 
поспешил вмешаться:

– Позвольте, господа! Вот вы говорите – свобода… Вот я служу письмоводителем у 
податного инспектора и посылаю статейки в столичные газеты… Разве это его 
касается? Он уверяет, что он тоже за свободу, а между тем узнал, что я написал о
ненормальной постановке нашего пожарного дела, призывает меня и говорят: «Если 
ты будешь, сукин сын, писать эти штуки, я тебе голову отмотаю!» Позвольте: если 
мои взгляды левее его…

– Взгляды? – альтом карлика вдруг крикнул сосед молодого человека, толстый 
скопец в сапогах бутылками, мучник Черняев, все время косивший на него свиными 
глазками. И, не дав ему опомниться, завопил:

– Взгляды? Это у тебя-то взгляды? Это ты-то левее? Да я тебя еще без порток 
видал! Да ты с голоду околевал, не хуже отца своего побирушки! Ты у 
инспектора-то ноги должен мыть да юшку пить!

– Кон-сти-ту-у-ция, – тонким голосом, перебивая скопца, запел Кузьма и, 
поднявшись с места, задевая колени сидящих, пошел по вагону к дверям.

Ступни у скопца были маленькие, полные и противные, как у какой-нибудь старой 
ключницы, лицо тоже бабье, большое, желтое, плотное, губы тонкие… Да хорош был и
Полозов – учитель прогимназии, тот, что так ласково кивал головой, слушая скопца
и опираясь на трость, коренастый человек в серой шляпе и серой крылатке, 
ясноглазый, с круглым носом и роскошной русой бородой во всю грудь… Отворив 
дверь на площадку вагона, Кузьма с отрадой вздохнул холодной и душистой дождевой
свежестью. Дождь глухо гудел по навесу над площадкой, лил с него ручьями, летел 
брызгами. Вагоны, раскачиваясь, грохотали среди шума дождя, навстречу, опускаясь
и подымаясь, плыли проволоки телеграфа, по бокам бежали густые свеже-зеленые 
опушки орешника. Пестрая куча мальчишек вдруг выскочила из-под насыпи и звонко, 
хором закричала что-то. Кузьма умиленно улыбнулся, и все лицо его покрылось 
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мелкими морщинами. А подняв глаза, он увидал на противоположной площадке 
странника: доброе, измученное крестьянское лицо, седую бороду, широкополую 
шляпу, драповое пальто, подпоясанное веревкой, мешок и жестяной чайник за 
плечами, на тонких ногах – бахилки. И крикнул сквозь грохот и шум:

– С богомолья?

– Из Воронежа, – с милой готовностью ответил слабым криком странник.

– Жгут там помещиков?

– Жгут…

– И чудесно!

– Чудесно, говорю! – крикнул Кузьма.

И, отвернувшись, дрожащими руками, смаргивая набежавшие слезы умиления, стал 
свертывать цигарку… Но мысли опять спутались. «Странник – народ, а скопец и 
учитель – не народ? Рабство отменили всего сорок пять лет назад, – что ж и 
взыскивать с этого народа? Да, но кто виноват в этом? Сам же народ!» И лицо 
Кузьмы опять потемнело и осунулось.

На четвертой станции он слез и нанял подводу. Мужики-извозчики просили сперва 
семь рублей – до Казакова было двенадцать верст, – потом пять с полтиной. 
Наконец один сказал: «Трояк отдашь – повезу, а то и язык трепать нечего. Нынче 
вам не прежнее… – Но не выдержал тона и прибавил привычную фразу: – Опять же 
корма дорогие…» И повез за полтора. Грязь была непролазная, телега маленькая, 
еле живая, лошаденка – ушастая, как осел, слабосильная. Медленно потянулись со 
двора станции, мужик, сидевший на грядке, стал томиться, дергая веревочные 
вожжи, как бы желая всем своим существом помочь лошади. Он на станции хвастался,
что ее «не удержишь», и теперь, видимо, стыдился. Но что было хуже всего, так 
это он сам. Молодой, огромный, полный, в лаптях и белых онучах, в коротком 
чекмене, подпоясанном оборкой, и в старом картузе на прямых, желтых волосах. 
Пахнет курной избой, коноплей – пахарь времен царя Гороха! – лицо белое, 
безусое, а горло распухшее, голос сиплый.

– Как тебя зовут? – спросил Кузьма.

– Звали Ахванасьем…

«Ахванасьем!» – подумал Кузьма с сердцем.

– А дальше?

– Меньшов… Н-но, анчихрист!

– Дурная, что ль? – кивнул Кузьма на горло.

– Ну, уж и дурная, – пробормотал Меньшов, отводя глаза в сторону. – Квасу 
холодного напился.

– Да глотать-то больно?

– Глотать – нет, не больно…

– Ну, значит, и не болтай попусту, – сказал Кузьма строго. – Налаживай-ка лучше 
в больницу поскорее. Женатый небось?

– Женатый…

– Ну, вот видишь. Пойдут дети – и наградишь ты их всех в лучшем виде.

– Уж это как пить дать, – согласился Меньшов.

И, томясь, стал дергать вожжи. «Но-но… Сладу с тобой нету, анчихрист!» Наконец 
бросил это бесполезное занятие и успокоился. Долго молчал и вдруг спросил:
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– Собрали, купец, Думу-то ай нет?

– Собрали.

– А Макаров-то, говорят, жив, – только не велел сказывать…

Кузьма даже плечами вздернул: черт знает что в этих степных головах! «А 
богатство-то какое!» – думает он, мучительно сидя с поднятыми коленями на голом 
дне телеги, на клоке соломы, крытом веретьем, и оглядывая улицу. Чернозем-то 
какой! Грязь на дорогах – синяя, жирная, зелень деревьев, трав, огородов – 
темная, густая… Но избы – глиняные, маленькие, с навозными крышами. Возле изб – 
рассохшиеся водовозки. Вода в них, конечно, с головастиками… Вот богатый двор. 
Старая рига на гумне. Варок, ворота, изба – все под одной крышей, под старновкой
в начес. Изба кирпичная, в две связи, простенки разрисованы мелом: на одном 
палочка и по ней вверх – рогульки, елка, на другом что-то вроде петуха; окошечки
тоже окаймлены мелом – зубцами. «Творчество! – ухмыльнулся Кузьма. – Пещерные 
времена, накажи Бог, пещерные!» На дверях пунек – кресты, написанные углем, у 
крыльца большой могильный камень, – видно, дед или бабка про смерть приготовили…
Да, двор богатый. Но грязь кругом по колено, на крыльце лежит свинья. Окошечки 
крохотные, и в каждой половине избы небось темнота, вечная теснота: полати, 
ткацкий стан, здоровенная печь, лохань с помоями… А семья большая, детей много, 
зимой – ягнята, телята… И сырость, угар такой, что зеленый пар стоит. А дети 
хнычут – и орут, получая подзатыльники; невестки ругаются – «чтоб тебя громом 
расшибло, сука подворотная!» – желают друг другу «подавиться куском на Велик 
день»; старушонка-свекровь поминутно швыряет ухваты, миски, кидается на 
невесток, засучивая темные жилистые руки, надрывается от визгливой брани, 
брызжет слюной и проклятиями то на одну, то на другую… Зол, болен и старик, 
изнурил всех наставлениями…

Дальше повернули на выгон. На выгоне налаживалась ярмарка. Уже кое-где торчали 
остовы палаток, навалены были колеса, глиняная посуда; дымилась смазанная на 
живую руку печь, пахло оладьями; серела походная кибитка цыган, и возле колес ее
сидели овчарки на цепях. Дальше, возле казенного кабака, стояла тесная толпа 
девок, мужиков, и раздавались вскрикиванья.

– Гуляет народ, – задумчиво сказал Меньшов.

– Это с какой радости? – спросил Кузьма.

– Надеется…

– На что?

– Известно, на что… На домового!

– И-их! – крикнул кто-то в толпе под крепкий глухой топот:

Не пахать, не косить —
Девкам жамки носить!
И невысокий мужик, стоявший сзади толпы, вдруг взмахнул руками. Все на нем было 
домовито, чисто, прочно – и лапти, и онучи, и новые тяжелые портки, и очень 
коротко, кургузо подрезанная сборчатая юбка поддевки из толстого сивого сукна. 
Он вдруг мягко и ловко топнул лаптем, взмахнул руками, тенором крикнул: 
«Расступись, дай купцу глянуть!» – и, вскочив в разомкнувшийся круг, отчаянно 
затряс портками перед молодым высоким малым, который, склонив картуз, дьявольски
вывертывал сапогами и, вывертывая, сбрасывал с себя, с новой ситцевой рубахи, 
черную поддевку. Лицо малого было мрачно, бледно и потно.

– Сынок! Желанный! – вопила, среди гама и дробного топота, старушка в поневе, 
протягивая руки. – Будя тебе за-ради Христа! Желанный, будя – помрешь!

И сынок вдруг вскинул голову, сжал кулаки и зубы и с яростным лицом и топотом 
выкрикнул:

Ццыц, бабка, не кукуй…
– А она и так последние холсты для него продала, – говорил Меньшов, тащась по 
выгону. – Любит она его без памяти, – дело вдовье, – а он, почесть, кажный день 
мордует ее, пьяный… Знать, того стоит.
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– Это каким же манером – «того стоит»? – спросил Кузьма.

– А таким… Не потакай…

У одной избы сидел на скамейке длинный мужик – краше в гроб кладут: ноги стоят в
валенках, как палки, большие мертвые руки ровно лежат на острых коленях, на 
протертых портках. На лоб по-стариковски надвинута шапка, глаза замученные, 
просящие, нечеловечески-худое лицо вытянуто, губы пепельные, полураскрытые…

– Это Чучень, – сказал Меньшов, кивая на больного. – От живота второй год 
помирает.

– Чучень? Это что ж – прозвище?

– Прозвишша…

– Глупо! – сказал Кузьма.

И отвернулся, чтобы не видеть девчонки возле следующей избы: она, перевалившись 
назад, держала на руках ребенка в чепчике, пристально глазела на проезжих и, 
высовывая язык, нажевывала, готовила для ребенка соску из черного хлеба… А на 
крайнем гумне гудели от ветра лозинки, трепалось покосившееся пугало пустыми 
рукавами. Гумно, что выходит в степь, всегда неуютно, скучно, а тут еще это 
пугало, осенние тучки, от которых лежит на всем синеватый тон, и гудит ветер с 
поля, раздувает хвосты кур, бродящих по току, заросшему лебедой и 
чернобыльником, возле риги с раскрытым хребтом…

Лесок, синевший на горизонте, – две длинных лощины, заросших дубняком, – 
назывался Порточками. И около этих Порточек захватил Кузьму проливной дождь с 
градом до самого Казакова. Лошаденку Меньшов гнал под селом вскачь, а Кузьма, 
зажмурясь, сидел под мокрым холодным веретьем. Руки костенели от стужи, за ворот
чуйки текли ледяные струйки, отяжелевшее под дождем веретье воняло прелым 
закромом. В голову стучали градины, летели лепешки грязи, в колеях, под 
колесами, шумела вода, где-то блеяли ягнята… Наконец стало так душно, что Кузьма
отшвырнул веретье с головы назад. Дождь редел, вечерело, мимо телеги по зеленому
выгону бежало к избам стадо. Тонконогая черная овца отбилась в сторону, и за ней
гонялась, накрывшись мокрой юбкой, блестя белыми икрами, босая баба. На западе, 
за селом, светлело, на востоке, на сизо-пыльной туче, над хлебами стояли две 
зелено-фиолетовых дуги. Густо и влажно пахло зеленью полей и тепло – жильем.

– Где тут господский двор? – крикнул Кузьма плечистой бабе в белой рубахе и 
красной шерстяной юбке.

Баба стояла на каменном пороге избы и держала за руку голосившую девочку. 
Девочка голосила с невероятной пронзительностью.

– Двор? – повторила баба. – Чей?

– Господский.

– Чей! Ничего не слыхать… А, да захлебнись ты, родимец те расшиби! – крикнула 
баба, дернув девочку за руку так сильно, что та перевернулась.

Расспросили в другом дворе. Проехали широкую улицу, взяли влево, потом вправо и 
мимо чьей-то старосветской усадьбы с забитым наглухо домом стали спускаться под 
крутую гору, к мосту через речку. С лица, с волос, с чекменя Меньшова падали 
капли. Умытое толстое лицо его с белыми крупными ресницами казалось еще тупее. 
Он с любопытством заглядывал куда-то вперед. Глянул и Кузьма. На том боку, на 
покатом выгоне, – темный казаковский сад, широкий двор, обнесенный 
разрушающимися службами и развалинами каменной ограды; среди двора, за тремя 
засохшими елками, – обшитый серым тесом дом под ржаво-красной крышей. Внизу, у 
моста, – кучка мужиков. А впереди, на крутой размытой дороге, бьется в грязи, 
вытягивается вверх тройка худых рабочих лошадей, запряженных в тарантас. 
Оборванный, но красивый батрак, бледный, с красноватой бородкой, с умными 
глазами, стоял возле тройки, дергал вожжи и, надсаживаясь, кричал: «Н-но! 
Н-но-о?» А мужики с гоготом и свистом подхватывали: «Тпру! Тпру!» И отчаянно 
простирала вперед руки сидевшая в тарантасе молодая женщина в трауре, с крупными
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слезами на длинных ресницах. Отчаяние было в бирюзовых глазах толстого рыжеусого
человека, сидевшего с ней рядом. Обручальное кольцо блестело на его правой руке,
сжимавшей револьвер; левой он все махал, и, верно, ему было очень жарко в 
верблюжьей поддевке и суконном картузе, съехавшем на затылок. А со скамеечки 
против сиденья с кротким любопытством озирались дети – мальчик и девочка, 
бледные, закутанные в шали.

– Это Мишка Сиверский, – громко и сипло сказал Меньшов, объезжая тройку и 
равнодушно глядя на детей. – Его сожгли вчерась… Видно, стоит того.

Делами господ Казаковых правил староста, бывший солдат-кавалерист, человек 
рослый и грубый. К нему, в людскую, и надо было обратиться, как сказал Кузьме 
работник, въезжавший на двор в телеге с накошенной крупной мокро-зеленой травой.
У старосты случилось в этот день несчастье – умер ребенок, – и встречен был 
Кузьма неласково. Когда он, оставив Меньшова за воротами, подошел к людской, 
заплаканная, серьезная старостиха несла от сада рябую курицу, смирно сидевшую у 
нее под мышкой. Среди колонок на ветхом крыльце стоял высокий молодой человек в 
высоких сапогах и ситцевой косоворотке и, увидав старостиху, крикнул:

– Агафья, куда-й-то ты ее несешь?

– Резать, – ответила старостиха серьезно и печально.

– Дай-ка я зарежу.

И молодой человек направился к леднику, не обращая внимания на дождь, снова 
начавший накрапывать с насупившегося неба. Отворив дверь ледника, он взял с 
порога топор – и через минуту раздался короткий стук, и безголовая курица, с 
красным обрубочком шеи, побежала по траве, спотыкнулась и завертелась, трепыхая 
крыльями и разбрасывая во все стороны перья и брызги крови. Молодой человек 
кинул топор и направился к саду, а старостиха, поймав курицу, подошла к Кузьме:

– Тебе что?

– Насчет сада, – сказал Кузьма.

– Федор Иваныча подожди.

– А где он?

– Сейчас с поля приедет.

И Кузьма стал ждать у открытого окна людской. Он заглянул туда, увидел в 
полутьме печь, нары, стол, корытце на лавке у окна – гробик корытцем, где лежал 
мертвый ребенок с большой, почти голой головкой, с синеватым личиком… За столом 
сидела толстая слепая девка и большой деревянной ложкой ловила из миски молоко с
кусками хлеба. Мухи, как пчелы в улье, гудели над ней, ползали по мертвому 
личику, потом падали в молоко, но слепая, сидя прямо, как истукан, и уставив в 
сумрак бельма, ела и ела. Кузьме стало страшно, и он отвернулся. Порывами дул 
холодный ветер, от туч становилось все темнее. Среди двора возвышались два 
столба с перекладиной, на перекладине, как икона, висела большая чугунная доска:
значит, по ночам боялись, били в нее. По двору валялись худые борзые собаки. 
Мальчик лет восьми бегал среди них, возил на тележке белоголового бурдастого 
братишку в большом черном картузе – и тележка неистово визжала. Дом был сер, 
грузен и, должно быть, чертовски скучен в эти сумерки. «Хоть бы огонь зажгли!» –
подумал Кузьма. Он смертельно устал, ему казалось, что он выехал из города чуть 
не год тому назад…

А вечер и ночь он провел в саду. Староста, приехав верхом с поля, сердито 
сказал, что «сад давно сдаден», а на просьбу о ночлеге только нагло изумился. 
«Однако ты умен! – крикнул он. – Постоялый двор какой нашел! Много вас теперь 
таких шатается…» Но смилостивился – разрешил ночевать в саду, в бане. Кузьма 
расчелся с Меньшовым и пошел мимо дома к воротам липовой аллеи. Из темных 
раскрытых окон, из-за железных сеток от мух гремел рояль, покрываемый 
великолепным голосом, затейливыми вокализами, совершенно не идущими ни к вечеру,
ни к усадьбе. По грязному песку покатой аллеи, в конце которой, как на краю 
света, тускло белело облачное небо, не спеша двигался навстречу Кузьме 
темно-рыжий мужичок с ведром в руке, распоясанный, без шапки и в тяжелых 
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сапогах.

– Ишь, ишь! – насмешливо говорил он на ходу, прислушиваясь к вокализам. – Ишь, 
раздолевается!

– Кто раздолевается? – спросил Кузьма.

Мужичок поднял голову и приостановился.

– Да баггчук-то, – весело сказал он, сильно картавя. – Говорят, семой год 
так-то!

– Это какой же – что курицу рубил?

– Н-нет, другой… Да это еще что! Иной раз как примется кричать: «Нонче ты, 
завтра я» – прямо бяда-а!

– Учится, верно?

– Хороша ученье!

Все это было рассказано как будто небрежно, вскользь, с передышками, но с такой 
едкой усмешкой и картавостью, что Кузьма внимательно глянул на встречного. Похож
на дурачка. Волосы прямые, в скобку. Лицо небольшое, незначительное, 
старинно-русское, суздальское. Сапоги огромные, тело тощее и какое-то 
деревянное. Глаза под большими сонными веками – ястребиные. Опустит веки – 
обыкновенный дурачок, поднимет – даже жутко немного.

– Ты в саду сидишь? – спросил Кузьма.

– В саду. А то где ж?

– А как тебя зовут?

– Меня-то? Аким… А тебя?

– Я сад хотел снять.

– Вона… хватился!

И Аким, насмешливо мотонув головой, пошел своей дорогой.

Ветер дул все порывистее, сыпля брызги с ярко-зеленых деревьев, за садом, где-то
низко, гремел тугой гром, бледно-голубые сполохи озаряли аллею, и повсюду пели 
соловьи. Совершенно непонятно было, как могут они так старательно, в таком 
упорном забытьи, так сладко и сильно цокать, щелкать и рассыпаться под этим 
тяжким свинцово-облачным небом, среди гнущихся от ветра деревьев, в густых 
мокрых кустах. Но еще непонятнее было, как проводят караульщики на этом ветру 
ночи, как спят они на сырой соломе под навесом гнилого шалаша!

Их было трое. И все были больны. Один молодой, бывший пекарь, теперь босяк, 
жаловался на лихорадку; у другого, Митрофана, тоже босяка, была чахотка, хоть он
говорил, что ему ничего, «только промеж крыльев холодит»; Аким страдал «куриной 
слепотой» – от худосочия плохо видел в сумерках. Пекарь, бледный и ласковый, 
сидел, когда подошел Кузьма, возле шалаша на корточках и, засучив на худых, 
слабых руках рукава ватной кофты, промывал в деревянной чашке пшено. Чахоточный 
Митрофан, человек небольшого роста, широкий и темнолицый, весь в мокром отрепье 
и опорках, сбитых и жестких, как старое лошадиное копыто, стоял возле пекаря и, 
подняв плечи, карими блестящими глазами, расширенными и ничего не выражающими, 
глядел на его работу. Аким притащил ведро и разводил, поддувал в земляной 
печурке против шалаша огонь. Он входил в шалаш, выбирал там пуки соломы посуше и
опять шел к пахуче дымившему под чугуном костру, все бормоча что-то, дыша со 
свистом и насмешливо-загадочно, небрежно улыбаясь на подтруниванья сотоварищей, 
зло и ловко срезая их порою. А Кузьма закрывал глаза и слушал то разговор, то 
соловьев, сидя на сырой скамейке возле шалаша, осыпаемый ледяными брызгами, 
когда по аллее под сумрачным, вздрагивавшим от бледных зарниц и рокочущим небом 
проносился сырой ветер. Под ложечкой сосало от голода и тютюна. Кулеш, казалось,
никогда не поспеет, из головы не выходила мысль, что, может, и самому придется 
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жить такой же звериной жизнью, как эти караульщики… И раздражали порывы ветра, 
дальний однообразный гром, соловьи и медлительная, небрежно-едкая картавость 
Акима, его скрипучий голос.

– Ты бы, Акимушка, хотя поясок-то купил, – притворно-просто говорил пекарь, 
труня и поглядывая на Кузьму, приглашая и его послушать Акима.

– Вот погоди, – рассеянно-насмешливо отвечал Аким, снимая длинной ложкой из 
закипевшего котелка пенистую жижу. – Вот отживем у хозяина лето – сапоги тебе со
скрипом куплю.

– «Со скггипом!» Да я у тебя не прошу.

– А сам в опорках!

И Аким стал заботливо пробовать с ложки жижу. Пекарь смутился и вздохнул.

– Уж где нам сапоги носить!

– Да будет вам, – сказал Кузьма, – вы вот лучше скажите, как вы тут коштуетесь. 
Небось каждый день все кулеш да кулеш?

– А тебе что ж – рыбки, ветчинки захотелось? – спросил Аким, не оборачиваясь и 
облизывая ложку. – Она бы ничего так-то: водочки осьмушку, сомовинки хунтика 
три, хвостик ветчинки, чайку хруктового… А это не кулеш, а называется реденькая 
кашка.

– А щи, похлебку варите?

– У нас, брат, были они, щи-то, да какие еще! На кобеля плеснешь – шерсть 
соскочит!

Кузьма покачал головой:

– А ведь это ты от болезни так зол! Полечился бы, что ли, маленько…

Аким не ответил. Огонь уже потухал, под чугуном краснела горка угольков; сад 
темнел и темнел, и голубые сполохи при порывах ветра, раздувавших рубаху Акима, 
стали бледно озарять лица. Митрофан сидел рядом с Кузьмой, опершись на палку, 
пекарь – на пне под липой. Услыхав последние слова Кузьмы, пекарь стал серьезен.

– А я так полагаю, – сказал он покорно и грустно, – что не иначе, как все 
Господь. Не даст Господь здоровья, так никакие доктора тебе не помогут. Вон Аким
правду говорит: раньше смерти не помрешь.

– Доктора! – подхватил Аким, глядя на угли и особенно едко выговаривая это 
слово: дохтогга!.. – Доктора, брат, свой карман блюдут. Я б ему, доктору-то 
энтому, кишки за его дела выпустил!

– Не все блюдут, – сказал Кузьма.

– Я всех не видал.

– Ну, и не бреши, если не видал, – строго сказал Митрофан.

Но тут насмешливое спокойствие внезапно покинуло Акима. И, выкатив свои 
ястребиные глаза, он вдруг вскочил и закричал с запальчивостью идиота:

– Что? Это я-то не бреши? Ты был в больнице-то? Был? А я был! Я в ней семь ден 
сидел, – много он мне булок-то давал, доктор-то твой? Много?

– Да дурак, – перебил Митрофан, – булки не всем же полагаются: это по болезни.

– А! По болезни? Ну, и подавись он ими, пузо его лопни! – крикнул Аким.

И, бешено озираясь, шваркнул длинную ложку в «реденькую кашку» и пошел в шалаш.

Там он, со свистом дыша, зажег лампочку, и в шалаше стало уютно. Потом достал 
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откуда-то из-под крыши ложки, кинул их на стол и крикнул: «Несите, что ль, 
кулеш-то!» Пекарь встал и пошел за чугунчиком. «Милости просим», – сказал он, 
проходя мимо Кузьмы. Но Кузьма попросил только хлеба, посолил его и, с 
наслаждением жуя, опять вернулся к скамейке. Стало совсем темно. Бледно-голубой 
свет все шире, быстрее и ярче озарял шумящие деревья, точно раздуваемый ветром, 
и при каждом сполохе мертвенно-зеленая листва становилась на мгновение видна, 
как днем, после чего все заливалось могильной чернотою. Соловьи смолкли, сладко 
и сильно цокал и рассыпался только один – над самым шалашом. «Даже не спросили, 
кто я, откуда? – думал Кузьма. – Народ, пропади он пропадом!» И шутливо крикнул 
в шалаш:

– Аким! А ты и не спросил даже: кто я, откуда?

– А на что ты мне нужен-то? – ответил Аким.

– Я вот его о другом спрашиваю, – послышался голос пекаря, – сколько он от Думы 
земли чает получить? Как думаешь, Акимушка? А?

– Я не письменный, – сказал Аким. – Тебе из навозу видней.

И пекарь, должно быть, опять смутился: на минуту наступило молчание.

– Это он насчет нашего брата, – заговорил Митрофан. – Я рассказывал как-то, что 
в Ростове бедный народ, пролетариат то есть, зимой в навозе спасается…

– Выйдет за город, – радостно подхватил Аким, – и – в навоз! Зароется не хуже 
свиньи, и горя мало.

– Дурак! – отрезал Митрофан. – Чего гогочешь? Застигнет бедность – зароешься!

Аким, опустив ложку, сонно посмотрел на него. И снова с внезапной запальчивостью
раскрыл свои пустые ястребиные глаза и бешено крикнул:

– А-а! Бедность! По часам захотел работать!

– А как же? – бешено крикнул и Митрофан, раздувая свои дагомейские ноздри и в 
упор глядя на Акима блестящими глазами. – Двадцать часов за двугривенный?

– А-а! А тебе бы час за целковый? Дюже жаден, пузо твое лопни!

Но ссора столь же быстро и потухла, как разгорелась. Через минуту Митрофан уже 
спокойно говорил, обжигаясь кулешом:

– Это он-то не жаден! Да он, дьявол слепой, за копейку в алтаре удавится. Верите
ли – жену за пятиалтынный продал? Ей-богу, не шучу. Там у нас в Липецке есть 
такой старичок, Панков прозывается, тоже прежде садовничал, ну, а теперь на 
покое и очень любит это дело…

– Аким, значит, тоже липецкий? – спросил Кузьма.

– Из деревни Студенки, – равнодушно сказал Аким, точно и не про него шел толк.

– При брате живет, – подтвердил Митрофан. – Землей, двором сообча владеет с ним,
но только все-таки вроде как заместо дурачка, и жена от него, конечно, уж 
сбежала; а отчего сбежала – как раз от этого от самого: сторговался с Панковым 
за пятиалтынный, чтоб пустить его, заместо себя, ночью в клеть, – и пустил.

Аким молчал, постукивая ложкой по столу и глядя на лампочку. Он уже наелся, 
утерся и теперь что-то думал.

– Брехать, малый, не пахать, – сказал он наконец. – А хоть бы и пустил: ай она 
слиняет?

И, прислушиваясь, осклабился, поднял брови, и его суздальское личико стало 
радостно-грустно, покрылось крупными деревянными морщинами.

– Вот бы из ружья-то его! – сказал он особенно скрипуче и картаво. – Так бы и 
кувыркнулся!
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– Это ты про кого же? – спросил Кузьма.

– Да про соловья-то этого…

Кузьма сжал зубы и, подумав, сказал:

– А стерва ты мужик. Зверь.

– Поцелуй меня в ж… теперь, – отозвался Аким. И, икнув, поднялся: – Ну, что ж 
даггом огонь-то жечь?

Митрофан стал завертывать цигарку, пекарь – убирать ложки, а он вылез из-за 
стола, повернулся к лампочке спиной и, поспешно перекрестившись три раза, с 
размаху поклонился в темный угол шалаша, встряхнул мочальными прямыми волосами 
и, подняв лицо, зашептал молитву. От него пала на какие-то тесовые ящики и 
переломилась большая тень. Он опять торопливо перекрестился и опять с размаху 
поклонился – и Кузьма уже с ненавистью взглянул на него. Вот Аким молится – и 
попробуй-ка спросить его, верит ли он в Бога! Из орбит выскочат его ястребиные 
глаза! Разве он татарин какой!

Казалось, что год тому назад выехал он из города и что никогда-то теперь не 
доберешься до него. Тяготил мокрый картуз, ныли холодные ноги, сжатые грязными 
сапогами. Лицо за день обветрилось, горело. Поднявшись со скамьи, Кузьма пошел 
навстречу сырому ветру, к воротам в поле, к пустоши давно упраздненного погоста.
Из шалаша падал на грязь слабый свет, но, как только Кузьма отошел, Аким дунул 
на лампочку, свет исчез, и сразу наступила ночь. Голубоватая зарница блеснула 
смелее, неожиданней, раскрыла все небо, всю глубину сада до самых отдаленных 
елок, где стояла баня, и вдруг залила все такой чернотой, что закружилась 
голова. И опять где-то низко загремел дальний гром. Постояв и различив тусклый 
просвет в воротах, Кузьма вышел на дорогу, пролегавшую вдоль вала, мимо шумящих 
старых лип и кленов, и стал медленно ходить взад и вперед. На картуз, на руки 
опять посыпался дождь. И опять глубоко распахнулась черная тьма, засверкали 
капли дождя, и на пустоши, в мертвенно-голубом свете, вырезалась фигура мокрой 
тонкошеей лошади. Бледное, металлически-зеленое поле овсов мелькнуло за пустошью
на чернильном фоне, а лошадь подняла голову – и Кузьме стало жутко. Он повернул 
назад, к воротам. Когда же ощупью добрался до бани, стоявшей в ельнике, дождь 
обрушился на землю с такой силой, что, как в детстве, стали мелькать страшные 
мысли о потопе. Он дернул спичкой, увидал широкие нары возле окошечка и, свернув
чуйку, кинул ее в изголовье. В темноте влез на нары и с глубоким вздохом 
растянулся на них, лег по-стариковски, на спину, и закрыл усталые глаза. Боже 
мой, какая нелепая и тяжкая поездка! И как это он попал сюда? В барском доме 
теперь тоже тьма, и зарницы, на лету, украдкой отражаются в зеркалах… В шалаше, 
под проливным дождем, спит Аким… Вот в этой бане не раз, конечно, видали чертей:
верит ли Аким хоть в черта как следует? Нет. А все-таки с уверенностью 
рассказывает о том, как покойник дед – непременно дед и непременно покойник – 
пошел раз в ригу за хоботьем, а черт сидит себе на водиле, ножки переплел, 
лохматый, как собака… И, выставив одно колено, Кузьма положил кисть руки на лоб 
и стал, вздыхая и тоскуя, задремывать…

Лето он провел в ожидании места. Мечты о садах оказались очень глупы. Возвратясь
в город и хорошенько обдумав свое положение, начал он искать места приказчика, 
конторщика; потом стал соглашаться на любое – лишь бы был кусок хлеба. Но 
поиски, хлопоты, просьбы пропадали даром. В городе он давным-давно слыл за 
большого чудака. Пьянство и безделье превратили его в посмешище. Жизнь его 
сперва изумляла город, потом стала казаться подозрительной. Да и правда: где это
видано, чтобы мещанин в его годы жил на подворье, был холост и нищ, как 
шарманщик: всего имущества – сундучок да тяжелый старый зонт! И Кузьма стал 
посматривать в зеркало: что это, в самом деле, за человек перед ним? Ночует в 
«общем номере», среди чужих, приезжающих и уезжающих людей, утром плетется по 
жаре на базар, в трактиры, где ловит слухи о местах; после обеда спит, потом 
сидит у окна и читает, глядит на пыльную белую улицу и бледно-голубое от жары 
небо… Для кого и для чего живет на свете этот худой и уже седой от голода и 
строгих дум мещанин, называющий себя анархистом и не умеющий толком объяснить, 
что значит – анархист? Сидит, читает; вздохнет, пройдется по комнате; опустится 
на корточки, отомкнет свой сундучок; переложит поаккуратнее истрепанные книжки и
рукописи, две-три линючих косоворотки, старый длиннополый сюртук, жилетку, 
истершееся метрическое свидетельство… А что дальше делать?
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И лето тянулось бесконечно долго. Теперь в городе стояла адская сушь. Угловой 
дом подворья жарился на солнце. По ночам от духоты кровь стучала в голову, и 
будил каждый звук за открытыми окнами. А на сеновале нельзя было спать от блох, 
крика петухов и вони навозного двора. Все лето не покидала Кузьму мечта съездить
в Воронеж. Хоть бы от поезда до поезда побродить по воронежским улицам, 
посмотреть на знакомые тополя, на тот голубенький домик за городом… Да зачем? 
Истратить десять, пятнадцать рублей, а потом отказывать себе в свечке, в булке? 
Да и стыдно старику предаваться любовным воспоминаниям. А что до Клаши, так его 
ли еще дочь-то она? Видел он ее года два тому назад: сидит у окна, плетет 
кружево, облик милый и скромный, но похожа только на мать…

К осени Кузьма убедился, что необходимо или по святым местам уйти, в монастырь 
какой-нибудь, или – просто дернуть по горлу бритвой. Наступала осень. Уже пахло 
на базаре яблоками, сливами. Навезли гимназистов. Стало солнце садиться за 
Щепной площадью: выйдешь из ворот вечером и, переходя перекресток, ослепнешь: 
налево вся улица, упирающаяся вдали в площадь, залита низким скучным блеском. 
Сады за заборами в пыли, паутине. Идет Полозов навстречу – на нем крылатка, но 
шляпу уже сменил картуз с кокардой. В городском саду ни души. Забита раковина 
музыкантов, забит киоск, где продавали летом кумыс и лимонад, закрыт дощатый 
буфет. И однажды, сидя возле этой раковины, Кузьма так затосковал, что уже не 
шутя задумался о самоубийстве. Солнце садилось, свет его был красноватый, летела
мелкая розовая листва по аллее, дул холодный ветер. В соборе звонили ко 
всенощной, и под этот мерный, густой звон, уездный, субботний, душа ныла 
нестерпимо. Вдруг под раковиной послышался кашель, кряхтенье… «Мотька», – 
подумал Кузьма. И правда: вылез из-под лестницы Мотя Утиная Головка. Был он в 
рыжих солдатских сапогах, в очень длинном гимназическом мундире, обсыпанном 
мукой, – видно, базар позабавился, – и в соломенной шляпе, много раз попадавшей 
под колеса. Не раскрывая глаз, отплевываясь и шатаясь с похмелья, он прошел 
мимо. Кузьма, сдерживая слезы, сам окликнул его:

– Моть! Иди потолкуем, покурим…

И Мотя вернулся, сел на скамью, стал сонно, шевеля бровями, завертывать цигарку,
но, кажется, плохо соображал, кто это рядом с ним, кто это жалуется ему на свою 
судьбу…

А на другой день тот же Мотя принес Кузьме записку Тихона.

В конце сентября Кузьма переехал в Дурновку.

III

В ту давнюю пору, когда Илья Миронов года два жил в Дурновке, был Кузьма совсем 
ребенок, и остались у него в памяти только темно-зеленые пахучие конопляники, в 
которых тонула Дурновка, да еще одна темная летняя ночь: ни единого огня не было
в деревне, а мимо избы Ильи шли, белея в темноте рубахами, «девять девок, девять
баб, десятая удова», все босые, простоволосые, с метлами, дубинами, вилами, и 
стоял оглушительный звон и стук в заслонки, в сковороды, покрываемый дикой 
хоровой песнью: вдова тащила соху, рядом с ней шла девка с большой иконой, а 
прочие звонили, стучали и, когда вдова низким голосом выводила:

Ты, коровья смерть,
Не ходи в наше село! —
хор, на погребальный лад, протяжно вторил:

Мы опахиваем —
и, тоскуя, резкими горловыми голосами подхватывал:

Со ладаном, со крестом…
Теперь вид дурновских полей был будничный. Ехал Кузьма с Воргла веселый и слегка
хмельной – Тихон Ильич угощал его за обедом наливкой, был очень добр в этот день
– и с удовольствием смотрел на равнины сухих бурых пашен, расстилавшиеся вокруг 
него. Почти летнее солнце, прозрачный воздух, бледно-голубое ясное небо – все 
радовало и обещало долгий покой. Седой, корявой полыни, вывороченной с корнем 
сохами, было так много, что ее возили возами. Под самой усадьбой стояла на пашне
лошаденка, с репьями в холке, и телега, высоко нагруженная полынью, а подле 
лежал Яков, босой, в коротких запыленных портках и длинной посконной рубахе, и, 
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придавив боком большого седого кобеля, держал его за уши. Кобель рычал и 
косился.

– Ай кусается? – крикнул Кузьма.

– Лют – мочи нет! – торопливо отозвался Яков, поднимая свою косую бороду. – На 
морды лошадям сигает…

И Кузьма засмеялся от удовольствия. Уж мужик так мужик, степь так степь!

А дорога шла под изволок, и горизонт суживался. Впереди зеленела новая железная 
крыша риги, казавшаяся потонувшей в глухом низкорослом саду. За садом, на 
противоположном косогоре, стоял длинный ряд изб из глинобитных кирпичей, под 
соломой. Справа, за пашнями, тянулся большой лог, входивший в тот, что отделял 
усадьбу от деревни. И там, где лога сходились, торчали на мысу крылья двух 
раскрытых ветряков, окруженных несколькими избами однодворцев – Мысовых, как 
назвал их Оська, – и белела на выгоне вымазанная мелом школа.

– Что ж, учатся ребятишки-то? – спросил Кузьма.

– Обязательно, – сказал Оська. – Ученик у них – бядовый!

– Какой ученик? Учитель, что ли?

– Ну, учитель, одна часть. Вышколил, говорю, ихнего брата – куда годишься. 
Солдат. Бьет не судом, да зато у него уж и прилажено все! Заехали мы как-то с 
Тихоном Ильичом – как вскочут все разом да как гаркнут: «Здравия желаем!» – где 
тебе и солдатам так-то!

И опять засмеялся Кузьма.

А когда проехали гумно, прокатили по убитой дороге мимо небольшого сада и 
повернули влево, на длинный двор, подсохший, золотившийся под солнцем, даже 
сердце заколотилось: вот он и дома наконец. И, взойдя на крыльцо, переступив 
порог, Кузьма низко поклонился темной иконе в углу прихожей…

Против дома, задом к Дурновке, к широкому логу, стояли амбары. С крыльца дома, 
чуть влево, видна была Дурновка, вправо – часть мыса: ветряк и школа. Комнаты 
были малы и пусты. В кабинете была ссыпана рожь, в зале и гостиной стояло только
несколько стульев с продранными сиденьями. Гостиная выходила окнами в сад, и всю
осень Кузьма ночевал в ней на продавленном диване, не закрывая окон. Пол никогда
не мели: за кухарку первое время жила вдова Однодворка, бывшая любовница 
молодого Дурново, которой надо было и к ребятишкам своим бегать, и себе кое-что 
стряпать, и Кузьме с работником. Кузьма сам ставил по утрам самовар, потом сидел
под окном в зале, пил чай с яблоками. В утреннем блеске, за логом, густо 
дымились крыши деревни. Сад свежо благоухал. А в полдень солнце стояло над 
деревней, на дворе было жарко, в саду рдели клены и липы, тихо роняя 
разноцветные листья. Голуби, пригретые солнцем, весь день спали на скате 
кухонной крыши, желтевшей новой соломой в ясном синем небе. Отдыхал после обеда 
работник. Однодворка уходила домой. А Кузьма бродил. Он шел на гумно, радуясь 
солнцу, твердой дороге, высохшим бурьянам, побуревшему подсвекольнику, милому 
позднему цвету голубого цикория и тихо летевшему по воздуху пуху татарок. Пашни 
в поле блестели под солнцем шелковистыми сетями паутины, затянувшей их на 
необозримое пространство. По огороду на сухих репейниках сидели щеглы. На гумне,
в глубокой тишине, на припеке, горячо сипели кузнечики… С гумна Кузьма перелезал
через вал, возвращался в усадьбу садом, по ельнику. В саду болтал с мещанами, 
съемщиками сада, с Молодой и Козой, сбиравшими падальцы, залезал с ними в 
крапивную глушь, где лежали самые спелые. Порой он брел на деревню, в школу…

Солдат-учитель, глупый от природы, на службе сбился с толку совершенно. По виду 
это был самый обыкновенный мужик. Но говорил он всегда так необыкновенно и нес 
такую чепуху, что приходилось только руками разводить. Он все чему-то с 
величайшей хитростью улыбался, глядя на собеседника снисходительно, щурясь, на 
вопросы никогда не отвечал сразу.

– Как величать-то тебя? – спросил его Кузьма, в первый раз зайдя в школу.

Солдат прищурился, подумал.
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– Без имени и овца баран, – сказал он наконец не спеша. – Но спрошу и я вас: 
Адам – это имя ай нет?

– Имя.

– Так. А сколько же, к примеру, народу померло с тех пор?

– Не знаю, – сказал Кузьма. – Да ты это к чему?

– А к тому самому, что нам этого отроду не понять! Я, к примеру, солдат и 
коновал. Иду недавно по ярмарке – глядь, лошадь в сапе. Сейчас к становому: так 
и так, ваше высокоблагородие. «А можешь ты эту лошадь пером зарезать?» – «С 
великим удовольствием!»

– Каким пером? – спросил Кузьма.

– А гусиным. Взял, очинил, в жилу становую чкнул, дунул маленько, в перо-то, – 
готово. Дело-то, кажись, просто, ан поди-ка, ухитрись!

И солдат лукаво подмигнул и постучал себя пальцем в лоб:

– Тут еще есть смекалка-то!

Кузьма пожал плечами и смолк. И, уж проходя мимо Однодворки, от ее Сеньки узнал,
как зовут солдата. Оказалось – Пармен.

– А что вам задано на завтра? – прибавил Кузьма, с любопытством глядя на 
огненные вихры Сеньки, на его живые зеленые глаза, конопатое лицо, щуплое тельце
и потрескавшиеся от грязи и цыпок руки и ноги.

– Задачи, стихи, – сказал Сенька, подхватив правой рукой поднятую назад ногу и 
прыгая на одном месте.

– Какие задачи?

– Гусей сосчитать. Летело стадо гусей…

– А, знаю, – сказал Кузьма. – А еще что?

– Еще мышей…

– Тоже сосчитать?

– Да. Шли шесть мышей, несли по шесть грошей, – быстро забормотал Сенька, косясь
на серебряную часовую цепочку Кузьмы. – Одна мышь поплоше несла два гроша… 
Сколько выйдет всего…

– Великолепно. А стихи какие?

Сенька выпустил ногу.

– Стихи – «Кто он?».

– Выучил?

– Выучил…

– А ну-ка.

И Сенька еще быстрее забормотал – про всадника, ехавшего над Невой по лесам, где
были только

Ель, сосна да мох сядой…
– Седой, – сказал Кузьма, – а не сядой.

– Ну, сидой, – согласился Сенька.
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– А всадник-то этот кто же?

Сенька подумал.

– Да колдун, – сказал он.

– Так. Ну, скажи матери, чтоб она хоть виски-то тебе подстригла. Тебе же хуже, 
когда учитель дерет.

– А он ухи найдет, – беспечно сказал Сенька, снова берясь за ногу, и запрыгал по
выгону.

Мыс и Дурновка, как это всегда бывает со смежными деревнями, жили в постоянной 
вражде и взаимном презрении. Мысовые считали разбойниками и побирушками 
дурновцев, дурновцы – мысовых. Дурновка была «барская», а на Мысу обитали 
«галманы», однодворцы. Вне вражды, вне распрей находилась только Однодворка. 
Небольшая, худая, аккуратная, она была жива, ровна и приятна в обращении, 
наблюдательна. Она знала, как свою, каждую семью и на Мысу и в Дурновке, первая 
извещала усадьбу о каждом, даже малейшем деревенском событии. Да и ее жизнь 
знали все отлично. Она никогда и ни от кого ничего не скрывала, спокойно и 
просто рассказывала о муже, о Дурново.

– Что ж делать-то, – говорила она, легонько вздыхая. – Бедность была лютая, 
хлебушка и в новину не хватало. Мужик меня, правду надо сказать, любил, да ведь 
покоришься. Целых три воза ржи дал за меня барин. «Как же быть-то?» – говорю 
мужику. «Видно, иди», – говорит. Поехал за рожью, таскает мерку за меркой, а у 
самого слезы кап-кап, кап-кап…

Днем работала она не покладая рук, по ночам штопала, шила, воровала щиты на 
чугунке. Раз, поздно вечером, выехал Кузьма к Тихону Ильичу, поднялся на изволок
и обмер от страха: над потонувшими во мраке пашнями, на чуть тлеющей полосе 
заката росло и плавно неслось на Кузьму что-то черное, громадное…

– Кто это? – слабо крикнул он, натягивая вожжи.

– Ой! – слабо в ужасе крикнуло и то, что так быстро и плавно росло в небе, и с 
треском рассыпалось.

Кузьма очнулся – и сразу узнал в темноте Однодворку. Это она бежала на него на 
своих легких босых ногах, согнувшись, взгромоздив на себя два саженных щита – из
тех, что ставят зимой вдоль чугунки от заносов. И, оправившись, с тихим смехом 
зашептала:

– Напугали вы меня до смерти. Бежишь так-то ночью – дрожишь вся, а что ж 
делать-то? Вся деревня топится ими, только тем и спасаемся…

Зато совершенно неинтересный человек был работник Кошель. Говорить с ним было не
о чем, да он и не словоохотлив был. Как большинство дурновцев, он все только 
повторял старые немудреные изречения, подтверждал то, что давным-давно известно.
Погода портилась – и он посматривал на небо:

– Портится погодка. Дожжок теперь для зеленей первое дело.

Двоили пар – и он замечал:

– Не передвоишь – без хлеба посидишь. Так-то старички-то говаривали.

Он служил в свое время, был на Кавказе, но солдатчина не оставила на нем никаких
следов. Он ничего не мог рассказать о Кавказе, кроме того только, что там гора 
на горе, что из земли бьют там страшно горячие и странные воды: «Положишь 
баранину – в одну минуту сварится, а не вынешь вовремя – опять сырая станет…» И 
нисколько не гордился тем, что повидал свет; он даже с презрением относился к 
людям бывалым: ведь «шатаются» люди только поневоле или по бедности. Ни одному 
слуху не верил – «все брешут!» – но верил, божился, что недавно под сельцом 
Басовом катилось в сумерки тележное колесо – ведьма, а один мужик, не будь 
дурак, взял да и поймал это колесо, всунул под втулок подпояску и завязал ее.

– Ну, и что же? – спрашивал Кузьма.
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– Да что? – отвечал Кошель. – Проснулась эта ведьма нарани, глядь – а у ней 
подпояска из рота и из заду торчит, на животе завязана…

– А чего ж она не развязала-то ее?

– Видно, узел закрещен был.

– И тебе не стыдно такой чепухе верить?

– А мне что ж стыдиться? Люди ложь, и я тож.

И любил Кузьма только напевы его слушать. Сидишь в темноте у открытого окна, 
нигде ни огонька, деревня чуть чернеет за логом, тихо так, что слышно падение 
яблок с лесовки за углом дома, а он медленно похаживает по двору с колотушкой и 
заунывно-мирно напевает себе фальцетом: «Смолкни, пташка-канарейка…» До утра он 
караулил усадьбу, днем спал, – дела почти не было: с дурновскими делами Тихон 
Ильич поспешил в этот год управиться рано, из скотины оставил всего лошадь да 
корову.

Ясные дни сменились холодными, синевато-серенькими, беззвучными. Стали щеглы и 
синицы посвистывать в голом саду, цыкать в елках клесты, появились свиристели, 
снегири и еще какие-то неторопливые крохотные птички, стайками перелетавшие с 
места на место по гумну, падрины которого уже проросли ярко-зелеными всходами; 
иногда такая молчаливая легонькая птичка одиноко сидела где-нибудь на былинке в 
поле… На огородах за Дурновкой докапывали последние картошки. Стало рано 
темнеть, и в усадьбе говорили: «Как поздно машина-то теперь проходит!» – хотя 
расписание поездов ничуть не изменилось… Кузьма, сидя под окном, целый день 
читал газеты; он записал свою весеннюю поездку в Казаково и разговоры с Акимом, 
делал заметки в старой счетоводной книге – то, что видел и слышал в деревне… 
Больше всех занимал его Серый.

Серый был самый нищий и бездельный мужик во всей деревне. Землю он сдавал, на 
местах не жил. Дома сидел в голоде и холоде, но думал только о том, как бы 
разжиться покурить. На всех сходках бывал он, не пропускал ни одной свадьбы, ни 
одних крестин, ни одних похорон. Магарычи никогда не обходились без него: он 
встревал не только во все мирские, но и во все соседские – после купли, продажи,
мены. Наружность Серого оправдывала его кличку: сер, худ, росту среднего, плечи 
обвислые, полушубочек короткий, рваный, замызганный, валенки разбиты и подшиты 
бечевой, о шапке и говорить нечего. Сидя в избе, никогда не снимая этой шапки, 
не выпуская изо рта трубки, вид он имел такой, будто все ждал чего-то. Но ему, 
по его мнению, чертовски не везло. Не подпадало дела настоящего, да и только! 
Ну, а в бирюльки играть был он не охотник. Всякий, конечно, норовил охаять…

– Да ведь язык-то без костей, – говорил Серый. – Ты сперва дело в руки дай, а 
потом уж и бреши.

Земли у него было порядочно – три десятины. Но податей зашло – на десятерых. И 
отвалились от земли руки у Серого: «Поневоле сдашь ее, землю-то: ее, матушку, в 
порядке надо держать, а уж какой тут порядок!» Сам он сеял не больше полнивы, но
и ту продавал на корню, – «милое а немилое сбывал». И опять с резоном: 
дождись-ка ее, попробуй! «Все, к примеру, дождаться-то лучше…» – бормотал Яков, 
глядя в сторону и зло усмехаясь. Но усмехался и Серый – печально и презрительно.

– Лучше! – хмыкал он. – Тебе хорошо брехать: девку отдал, малого женил. А у меня
– глянь, угол-то сидит… ребятишек-то. Не чужие ведь. Я вон козу для них держу, 
поросенка выкармливаю… Тоже небось пить-есть просят.

– Ну, коза, к примеру, в этом деле не повинна, – возражал, раздражаясь, Яков. – 
Это у нас, к примеру, все водочки да трубочки на уме… трубочки да водочки…

И чтоб не поругаться с соседом без толку, спешил отойти от Серого. А Серый 
спокойно и дельно замечал ему вслед:

– Пьяница, брат, проспится, дурак никогда.

Разделившись с братом, долго скитался Серый по квартирам, нанимался и в городе, 
и по имениям. Ходил и на клевера. И вот на клеверах-то и повезло ему однажды. 
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Нанялась артель, к какой пристрял Серый, отделать большую партию по восьми 
гривен с пуда, а клевер возьми и дай больше двух пудов. Вытрясли его – Серый 
подрядился машонку бить. Нагнал в азадки зерна и купил их. И забогател: в ту же 
осень поставил кирпичную избу. Но не рассчитал: оказалось, что избу нужно 
топить. А чем, спрашивается? Да нечем было и кормиться. И пришлось сжечь верх 
избы, и простояла она без крыши год, почернела вся. А труба пошла на хомут. 
Правда, лошади еще не было; да ведь надо же когда-нибудь начинать обзаведение… И
Серый махнул рукой: решил продать избу, поставить или купить подешевле, 
глинобитную. Рассуждал он так: будет в избе – ну, на худой конец, десять тысяч 
кирпичей, за тысячу дают пять, а то и шесть рублей; выходит, значит, больше 
полсотни… Но кирпичей оказалось три с половиной тысячи, за матицу пришлось взять
не пять целковых, а два с полтиной… Озабоченно приглядывая себе новую избу, 
целый год приторговывался он только к тем, что были совсем не по деньгам ему. И 
примирился с теперешней только в твердой надежде на будущую – крепкую, 
просторную, теплую.

– В этой я, прямо говорю, не жилец! – отрезал он однажды.

Яков внимательно посмотрел на него, тряхнул шапкой.

– Так. Значит, ждешь, корабли приплывут?

– И приплывут, – ответил Серый загадочно.

– Ой, брось дурь, – сказал Яков, – наймись куда ни на есть да зубами, к примеру,
держись за место…

Но мысль о хорошем дворе, о порядке, о какой-то ладной, настоящей работе 
отравляла всю жизнь Серому. Скучал он на местах.

– Она, видно, работа-то не мед, – говорили соседи.

– Небось была бы мед, кабы хозяин попался путный!

И Серый, вдруг оживившись, вынимал изо рта холодную трубку и начинал любимую 
историю: как он, будучи холостым, целых два года честно-благородно отжил у попа 
под Ельцом.

– Да я и сейчас поди туда – с руками оторвут! – восклицал он. – Только слово 
сказать: пришел, мол, папаша, поработаться на вас.

– Ну, к примеру, и шел бы…

– Шел бы! Когда у меня детей цельный угол сидит! Вестимо: чужую беду – руками 
разведу. А тут человек без толку пропадает…

Без толку пропадал Серый и нынешний год. Всю зиму с озабоченным видом просидел 
дома, без огня, в холоде, в голоде. Великим постом пристроился каким-то манером 
к Русановым под Тулой: в своих-то местах его уж не брали. Но не прошло и месяца,
как осточертела ему русановская экономия хуже горькой редьки.

– Ой, малый! – сказал раз приказчик. – Наскрозь тебя вижу: придираешься ты лыжи 
наладить. Забираете, сукины дети, денежки вперед да и норовите в кусты.

– Это, может, бродяга какой так-то норовит, а не мы, – отрезал Серый.

Но приказчик намека не понял. И пришлось действовать решительнее. Заставили раз 
Серого навозить к вечеру хоботья для скотины. Он поехал на гумно и стал навивать
воз соломы. Подошел приказчик:

– Разве я тебе не русским языком сказал – хоботье накладывать?

– Не время его накладывать, – твердо ответил Серьга.

– Это почему?

– Путные хозяева хоботье в обед дают, а не на ночь.
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– Да ты-то что за учитель такой?

– Не люблю морить скотину. Вот и учитель весь.

– А везешь солому?

– На все время надо знать.

– Сию же минуту брось накладывать!

Серый побледнел.

– Нет, дела я не брошу. Дела мне нельзя бросать.

– Дай сюда вилы, собака, и отойди от греха.

– Я не собака, а хрещеный человек. Вот отвезу – и отойду. И совсем уйду.

– Ну, брат, навряд! Уйдешь, да вскорости и назад, в волость припрешь.

Серый соскочил с воза, бросил вилы в солому:

– Это я-то припру?

– Ты-то!

– Ой, малый, не припри ты! Авось и за тобой знаем. Тоже, брат, не похвалит 
хозяин…

Толстые щеки приказчика налились сизой кровью, белки выпучились.

– А-а! Вот как! Не похвалит? Говори же, когда такое дело, – за что?

– Мне нечего говорить, – пробормотал Серый, чувствуя, что у него сразу отяжелели
ноги от страха.

– Нет, брат, брешешь – скажешь!

– А куда мука девалась? – внезапно крикнул Серый.

– Мука? Какая такая мука? Какая?

– Сляпая. С мельницы…

Приказчик мертвой хваткой сгреб Серого за ворот, за душу – и на мгновение оба 
замерли.

– Ты что же это – за пельки хватать? – спросил Серый спокойно. – Задушить 
хочешь?

И вдруг яростно завизжал:

– Ну, бей, бей, пока сердце кипит!

И, рванувшись, вырвался и схватил вилы.

– Ребята! – заорал приказчик, хотя кругом никого не было. – За старостой! 
Прислушайте: он меня заколоть хотел, сукин сын!

– Не суйся, нос сшибешь! – сказал Серый, держа вилы наперевес. – Авось не 
прежнее вам времечко!

Но тут приказчик размахнулся – и Серый торчмя головой полетел в солому…

Все лето Серый сидел опять дома, поджидая милостей от Думы. Всю осень шатался от
двора к двору, надеясь пристроиться к кому-нибудь, едущему на клевера… Загорелся
однажды новый омет на краю деревни. Серый первым явился на пожар и орал до 
сипоты, опалил ресницы, промок до нитки, распоряжаясь водовозами, теми, что 
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кидались с вилами в огромное розово-золотое пламя, растаскивали во все стороны 
огненные шапки, и теми, что просто метались среди жара, треска, льющейся воды, 
гама, наваленных возле изб икон, кадушек, прялок, попон, рыдающих баб и 
сыплющихся с обгорелых лозин черных листьев… Как-то в октябре, когда после 
проливных дождей и ледяной бури застыл пруд и соседский боров соскользнул с 
мерзлого бугра, проломил лед и стал тонуть, Серый, первый, со всего разбега, 
шарахнулся в воду – спасать… Боров все равно утонул, но это дало Серому право 
прибежать с пруда в людскую, потребовать водки, табаку, закуски. Сперва он был 
весь лиловый, зуб на зуб не попадал, еле шевелил белыми губами, переодеваясь во 
все чужое, в Кошелево. Потом ожил, захмелел, стал хвастать – и опять рассказал о
том, как он честно-благородно служил у попа и как ловко выдал прошлый год свою 
дочь замуж. Он сидел за столом, с жадностью жевал, заглатывал брусочки сырой 
ветчины и самодовольно повествовал:

– Хорошо. Снюхалась она, Матрюшка-то, с Егоркой с этим… Ну, снюхалась и 
снюхалась. Нехай. Сижу как-то под окошечком, вижу – раз Егорка прошел мимо избе,
два… а моя – все нырь да нырь к окошечку… Значит, обдумали дело, думаю себе. И 
говорю бабе: ты тут нормочку скотине дай, а я пойду, – на сходку повещали. Сел 
за избой в солому, сижу, жду. А уж снежок первый напал. Вижу – опять снизу 
крадется Егорка… А она и вот она. Зашли за погреб, потом – шмыг в избу в новую, 
в пустую, рядом. Подождал я сколько-нибудь…

– История! – сказал Кузьма и болезненно усмехнулся. Но Серый принял это за 
похвалу, за восхищение его умом и хитростью. И продолжал, то возвышая голос, то 
едко понижая его:

– Стой, слухай, что дальше-то будет. Подождал, говорю, сколько-нибудь – да за 
ними… Вскочил на порог – прямо на ней и прихватил! Перепужались они – до 
страсти. Он, как куль, наземь с нее свалился, а она обмерла, лежит, как утка… 
«Ну, говорит, бей меня теперь». Это он-то. «Бить, – говорю, – ты мне не 
нужо-он…» Поддевочку его взял, пинжачок – тоже, оставил в одних подштаниках, 
почесть, в чем мать родила… «Ну, – говорю, – ступай теперь, куды хочешь…» А сам 
домой. Смотрю – и он сзади идет: снег белый – и он белый, идет, сопит… Деться-то
некуда, – куда кинешься? А моя Матрена Миколавна, как я только из избе, – в 
поле! Закатилась – насилу соседка под самым Басовом за рукав поймала, ко мне 
привела. Дал я ей отдохнуть и говорю: «Мы люди бедные ай нет?» Молчит. «Мать-то 
у тебя убогая ай умная?» Опять молчит. «Как ты нас оконфузила? А? Ты что ж, 
полон угол мне их нашвыряешь, выбледков-то своих, а я глазами моргай?» Ну, и 
зачал ее лудить, – был у меня тут кнутик похоженький… Просто сказать, всю 
поясницу ей изрубил! А он сидит на лавке, голосит. Взялся потом за него, за 
голубчика…

– И женил? – спросил Кузьма.

– Вона! – воскликнул Серый и, чувствуя, что хмель одолевает его, стал сгребать с
тарелки куски ветчины и пихать в карманы порток. – Еще как свадьбу-то сыграли! 
На расходы я, брат, жмуриться не стану…

«Ну и рассказ!» – долго думал Кузьма после этого вечера. А погода портилась. 
Писать не хотелось, тоска усиливалась. Только и радости, что явится кто-нибудь с
просьбой. Приезжал несколько раз Гололобый из Басова, – совершенно лысый мужик в
огромной шапке, – писать прошение на свата, переломившего ему ключицу. Приходила
вдова Бутылочка с Мыса – писать письма к сыну, вся в лохмотьях, вся мокрая и 
ледяная от дождя. Начнет диктовать – в слезы.

– Город Серьпухов, при дворянской бане, дом Желтухин… – И заплачет.

– Ну? – спрашивает Кузьма, скорбно кося брови, по-стариковски глядя на Бутылочку
– поверх пенсне. – Ну, написал. Дальше что?

– Дальше-то? – спрашивает Бутылочка шепотом и, стараясь овладеть голосом, 
продолжает:

– Дальше-то пиши, касатик, поскладнее. Передать, значит, Михал Назарычу Хлусову…
в собственные руки…

И продолжает – то с остановками, то совсем без остановок:
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– Письмо милому и дорогому сыночку нашему Мише, что же ты, Миша, про нас забыл, 
никакого слуху нету от вас… Ты сам знаешь, мы на хватере, а теперича нас сгоняют
долой, куда ж мы теперича денемся… Дорогой наш сыночек Миша, просим мы вас 
за-ради Господа Бога, чтоб вы приезжали домой как ни можно скорей…

И опять сквозь слезы шепотом:

– Мы тут с вами хоть землянку выкопаем, и то будем у своем угле…

Бури и ледяные ливни, дни, похожие на сумерки, грязь в усадьбе, усеянная мелкой 
желтой листвой акаций, необозримые пашни и озими вокруг Дурновки и без конца 
идущие над ними тучи опять томили ненавистью к этой проклятой стране, где восемь
месяцев метели, а четыре – дожди, где за нуждой приходится идти на варок или в 
вишенник. Когда завернуло ненастье, пришлось гостиную забить наглухо и 
перебраться в зал, чтоб уже всю зиму и ночевать в нем, и обедать, и курить, и 
проводить долгие вечера за тусклой кухонной лампочкой, шагая из угла в угол в 
картузе и чуйке, едва спасавших от холода и ветра, дувшего в щели. Иногда 
оказывалось, что забыли запастись керосином, и Кузьма проводил сумерки без огня,
а вечером зажигал какой-нибудь огарок только для того, чтобы поужинать 
картофельной похлебкой и теплой пшенной кашей, что молча, с строгим лицом 
подавала Молодая.

«Куда бы поехать?» – думал он порою.

Соседей поблизости было всего только трое: старуха-княжна Шахова, которая не 
принимала даже предводителя дворянства, считая его невоспитанным; отставной 
жандарм Закржевский, геморроидально-злой человек, который и на порог не пустил 
бы к себе; и, наконец, мелкопоместный дворянин Басов, живший в избе, женившийся 
на простой бабе, говоривший только о хомутах и скотине. Отец Петр, священник из 
Колодезей, куда Дурновка была приходом, посетил раз Кузьму, но вести знакомство 
не возымел охоты ни тот, ни другой. Кузьма угостил священника только чаем – 
священник резко и неловко захохотал, увидев на столе самовар. «Самоварчик? 
Отлично? Вы, я вижу, не тароваты на угощенье!» И хохот совсем не шел к нему: 
точно другой кто-то хохотал за этого высокого, худого человека с большими 
лопатками и черными крупными волосами, с бегающим взглядом.

Не часто бывал Кузьма и у брата. А тот приезжал только тогда, когда был 
чем-нибудь расстроен. И одиночество было так безнадежно, что порою Кузьма 
называл себя Дрейфусом на Чертовом острове. Сравнивал он себя и с Серым. Ах, 
ведь и он, подобно Серому, нищ, слабоволен, всю жизнь ждал каких-то счастливых 
дней для работы!

По первому снегу Серый куда-то ушел и пропадал с неделю. Явился домой сумрачный.

– Ай опять к Русанову ходил? – спросили соседи.

– Ходил, – ответил Серый.

– Зачем?

– Уговаривали наняться.

– Так. Не согласился?

– Дурей их не был до веку и не буду!

И Серый, не снимая шапки, опять надолго засел на лавку. И в сумерки тоскливо 
становилось на душе при взгляде на его избу. В сумерки за широким снежным логом 
скучно чернела Дурновка, ее риги и лозинки на задворках. Но темнело и – 
загорались огоньки, казалось, что в избах мирно, уютно. И неприятно чернела 
только темная изба Серого. Она была глуха, мертва. Кузьма уже знал: если войдешь
в ее темные полураскрытые сени, почувствуешь себя на пороге почти звериного 
жилья – пахнет снегом, в дыры крыши видно сумрачное небо, ветер шуршит навозом и
хворостом, кое-как накиданным на стропила; найдешь ощупью покосившуюся стену и 
отворишь дверь, встретишь холод, тьму, чуть мерцающее во тьме мерзлое окошечко… 
Никого не видно, но угадываешь: хозяин на лавке, – угольком краснеет его трубка;
хозяйка – смирная, молчаливая, с придурью баба – тихонько покачивает 
повизгивающую люльку, где болтается бледный, сонный от голода рахитик. Детишки 
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забились на чуть теплую печку и что-то шепотом рассказывают друг другу. В гнилой
соломе под нарами шуршат, возятся коза и поросенок – большие друзья. Страшно 
разогнуться, чтобы не удариться головой о потолок. Повертываешься тоже с 
опаской: от порога до противоположной стены всего пять шагов.

– Ктой-то? – раздается из темноты негромкий голос.

– Я.

– Никак, Кузьма Ильич?

– Он самый.

Серый подвигается, опрастывает место на лавке. Кузьма садится, закуривает. 
Понемногу начинается разговор. Угнетенный темнотой, Серый прост, грустен, 
сознается в своих слабостях. Голос его порою дрожит…

Зима наступила долгая, снежная.

Бледно белеющие под синевато-сумрачным небом поля стали шире, просторней и еще 
пустыннее. Избы, пуньки, лозины, риги резко выделялись на первых порошах. Потом 
завернули вьюги и намели, навалили столько снега, что деревня приняла дикий 
северный вид, стала чернеть только дверями да окошечками, еле выглядывающими 
из-под нахлобученных белых шапок, из белой толщи завалинок. За вьюгами подули по
затвердевшему серому насту полей жесткие ветры, оборвали последние коричневые 
листья с бесприютных дубовых кустарников в логах, пошел тонуть в непролазных 
наносах, испещренных заячьими следами, однодворец Тарас Миляев, спокон веку 
приверженный охоте. Превратились в мерзлые глыбы водовозки, наросли ледяные 
скользкие бугры вокруг прорубей, накатались дороги по сугробам – и зимние будни 
установились. Начались по деревне повальные болезни: оспа, горячка, скарлатина… 
Вокруг прорубей, из которых пила вся Дурновка, над вонючей темно-бутылочной 
водой, по целым дням стояли, согнувшись и подоткнув юбки выше сизых голых колен,
в мокрых лаптях, с большими закутанными головами, бабы. Они вытаскивали из 
чугунов с золою свои серые замашные рубахи, мужицкие тяжевые портки, детские 
загаженные свивальники, полоскали их, били вальками и перекликались, сообщая 
друг другу, что руки «зашлись с пару», что во дворе у Матютиных помирает в 
горячке бабка, что у снохи Якова завалило горло… Смеркалось часа в три, лохматые
собаки сидели на крышах, почти сровнявшихся с сугробами. Ни единая душа не 
знала, чем питаются эти собаки. Однако они были живы и даже свирепы.

Просыпались в усадьбе рано. На рассвете, в синеватой темноте, когда зажигались 
по избам огоньки, затапливались печи и сквозь застрехи медленно шел густой 
молочный дым, а во флигеле с замерзшими серыми окнами становилось холодно, как в
сенцах, Кузьму будил стук дверей и шуршанье мерзлой, со снегом, соломы, которую 
таскал из розвальней Кошель. Слышался его негромкий сиплый голос – голос 
человека, проснувшегося рано, натощак озябшего. Гремела трубой самовара и 
строгим шепотом переговаривалась с Кошелем Молодая. Она спала не в людской, где 
тараканы до крови обтачивали руки и ноги, а в прихожей, и вся деревня была 
убеждена, что это неспроста. Деревня хорошо знала, что пережила Молодая за 
осень. Молчаливая Молодая была строже и печальнее схимницы. Но что с того? 
Кузьма уже знал от Однодворки, что говорили на деревне, и, просыпаясь, всегда 
вспоминал об этом со стыдом и отвращением. Он стучал кулаком в стену, давая 
знать, что ждет самовара, и, кряхтя, закуривал цигарку: это успокаивало сердце, 
облегчало грудь. Он лежал под тулупом и, не решаясь расставаться с теплом, курил
и думал: «Бесстыжий народ! Ведь у меня дочь ровесница ей…» То, что за стеной 
ночевала молодая женщина, волновало его только отеческой нежностью; днем она 
была серьезна, скупа на слова, когда спала, было в ней что-то детское, грустное,
одинокое. Но разве деревня могла верить этой нежности? Не верил даже Тихон 
Ильич: что-то уж очень странно усмехался он порою. Он и всегда-то был 
недоверчив, подозрителен, груб в своих подозрениях, а теперь и совсем потерял 
ум: что ему ни скажи, у него на все один ответ.

– Слышал, Тихон Ильич? Закржевский, говорят, от катара помирает: в Орел повезли.

– Брехня. Знаем мы этот катар.

– Да мне фельдшер говорил.
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– А ты слушай его побольше…

– Хочу газетку выписать, – скажешь ему. – Дай мне, пожалуйста, в счет жалованья 
рублей десять.

– Гм! Охота же человеку брехней голову забивать. Да, признаться, со мной и 
денег-то всего пятиалтынный не то двугривенный…

Войдет Молодая с опущенными ресницами:

– Муки, Тихон Ильич, у нас осталось чуть…

– Это как же так – чуть? Ой, брешешь, баба!

И перекосит брови. А доказывая, что муки должно было хватить, по крайней мере, 
еще дня на три, все быстро поглядывает то на Кузьму, то на Молодую. Раз даже 
спросил, усмехнувшись:

– А как спать-то вам – ничего, тепло?

И Молодая густо покраснела и, нагнув голову, вышла, а у Кузьмы от стыда и злобы 
похолодели пальцы.

– Стыдно, брат, Тихон Ильич, – пробормотал он, отвертываясь к окну. – И особливо
после того, что ты сам же открыл мне…

– А чего ж она покраснела? – зло, смущенно и неловко улыбаясь, спросил Тихон 
Ильич.

По утрам неприятнее всего было умываться. В прихожей несло морозом от соломы, 
плавал, как битое стекло, лед в рукомойнике. Кузьма порой принимался за чай, 
вымыв только руки, и со сна казался совсем стариком. От нечистоты и холода он 
сильно похудел и поседел за осень. Похудели руки, кожа на них стала тоньше, 
глянцевитее, покрылась какими-то мелкими лиловыми пятнышками.

Утро было серое. Под затвердевшим серым снегом серой была и деревня. Серыми 
мерзлыми лубками висело на перекладинах под крышами пунек белье. Намерзало возле
изб – лили помои, выкидывали золу. Оборванные мальчишки спешили по улице между 
избами и пуньками в школу, взбегали на сугробы, скатывались с них на лаптях; на 
всех были холщовые мешки с грифельными досками и с хлебом. Навстречу им, 
приседая под коромыслом с двумя ушатами и неловко ступая безобразными 
задубевшими валенками, обшитыми свиной кожей, шел в одном армячишке старый, 
больной, темнолицый Чугунок; тянулась с бугра на бугор и, раскатываясь, 
расплескивалась чья-нибудь заткнутая соломой водовозка; проходили бабы, 
занимавшие друг у друга то соли, то пшена, то совок мучицы на лепешки или 
саламату. На гумнах было пусто, – только у Якова дымились ворота риги: он, 
подражая богатым мужикам, молотил зимою. А за гумнами, за голым лозняком на 
задворках, расстилалось под низким белесым небом серое снежное поле, пустыня 
волнообразного наста.

Порой Кузьма ходил завтракать к Кошелю в людскую – горячими, как огонь, 
картошками или вчерашними кислыми щами. Он вспоминал город, где прожил всю 
жизнь, и дивился: совсем не тянуло его туда. У Тихона город был заветной мечтой,
он презирал и ненавидел деревню всей душою. Кузьма только силился ненавидеть. Он
теперь с еще большим страхом, чем прежде, оглядывался на свое существование: он 
совсем одичал в Дурновке, – часто не умывался, весь день не снимал чуйки, хлебал
из одной миски с Кошелем. Но хуже всего было то, что, страшась своего 
существования, которое старило его не по дням, а по часам, он чувствовал, что 
оно все-таки приятно ему, что он, кажется, возвратился в ту именно колею, какая,
может быть, и надлежала ему от рождения: недаром, видно, текла в нем кровь 
дурновцев!

После завтрака он гулял иногда, по усадьбе или по деревне. Бывал на гумне у 
Якова, в избе у Серого или Кошеля, старуха которого жила одна, слыла колдуньей, 
была высока и страшно худа, зубаста, как смерть, говорила грубо и решительно, 
как мужик курила трубку: истопит печку, сядет на нары и покуривает себе, мотая 
тонкой длинной ногой в тяжелом черном лапте. Раза два за весь пост Кузьма 
выезжал – был на почте и у брата. И поездки эти были тяжелы: промерзал Кузьма до
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того, что не чувствовал, есть у него тело или нет. Бараний тулуп его служил так 
давно, что весь пошел лысинами. А ветер в поле был свирепый. После сидения в 
Дурновке нельзя было надышаться крепкой свежестью зимнего воздуха. После долгого
созерцания деревни поражал снежно-серый простор, по-зимнему синеющие дали 
казались неоглядными, красивыми, как на картине. Бодро, отфыркиваясь, неслась 
против жесткого ветра лошадь, смерзшиеся грудки со стуком летели из-под кованых 
копыт в передок саней. Кошель, с черно-лиловой обмороженной щекой, бодро кряхтя,
соскакивал с облучка на раскатах и на бегу боком вскакивал на него. Но ветер 
продувал насквозь, ноги, поставленные в солому, перебитую со снегом, ныли и 
коченели, лоб и скулы ломило… А в низенькой почтовой конторе в Ульяновке было 
скучно так, как может быть скучно только в захолустных казенных местах. Пахло 
плесенью, сургучом, оборванный почтальон стучал штемпелем, угрюмый Сахаров орал 
на мужиков, сердясь, что Кузьма не догадывается прислать ему пяток кур или пуд 
муки. Возле дома Тихона Ильича волновал запах паровозного дыма, напоминал, что 
есть на свете города, люди, газеты, новости. Поговорить с братом, отдохнуть у 
него, согреться было бы приятно. Но разговор не налаживался. Брата поминутно 
отрывали в лавку, по хозяйству, говорил он тоже только о хозяйстве, о брехне, о 
подлости и злобе мужиков, о необходимости поскорее, поскорее развязаться с 
имением. Настасья Петровна была жалка. Она, видимо, стала страшно бояться мужа; 
невпопад встревала в беседу, невпопад хвалила его – его ум, зоркий хозяйский 
глаз, то, что он по хозяйству во все, во все вникает сам.

– Уж такой доступный до всего, такой доступный! – говорила она – и Тихон Ильич 
грубо обрезал ее. Через час такой беседы Кузьму начинало тянуть домой, в 
усадьбу. «Он рехнулся, ей-ей, рехнулся!» – бормотал Кузьма на пути домой, 
вспоминая угрюмое и злое лицо Тихона, его замкнутость, подозрительность и 
утомительное повторение одного и того же. И покрикивал на Кошеля, на лошадь, 
торопясь скрыть в своем домишке и тоску свою, и старую холодную одежду…

На Святках к Кузьме повадился Иванушка из Басова. Это был старозаветный мужик, 
ошалевший от долголетия, некогда славившийся медвежьей силой, коренастый, 
согнутый в дугу, никогда не подымавший лохматой бурой головы, ходивший носками 
внутрь. В холеру девяносто второго года вся огромная семья Иванушки вымерла. 
Уцелел только сын, солдат, служивший теперь будочником на чугунке, недалеко от 
Дурновки. Можно было дожить век и у сына, но Иванушка предпочел бродить, 
побираться. Он косолапо шел по двору с палкой и шапкой в левой руке, с мешком в 
правой, с раскрытой головой, на которой белел снег, – и овчарки почему-то не 
брехали на него. Он входил в дом, бормотал: «Дай Бог дому сему да хозяина в 
дому», – и садился у стены на пол. Кузьма отрывался от книги и с удивлением, с 
робостью смотрел на него поверх пенсне, как на какого-то степного зверя, 
присутствие которого было странно в комнате. Молча, с опущенными ресницами, с 
легкой ласковой улыбкой, мягко ступая лаптями, появлялась Молодая, подавала 
Иванушке миску вареных картошек и целую краюху хлеба, серую от соли, и 
становилась у притолки. Она носила лапти, в плечах была плотна, широка, и 
красивое поблекшее лицо ее было так крестьянски просто и старинно, что, 
казалось, иначе и не могла она называть Иванушку, как дедушкой. И она, улыбаясь,
– она улыбалась только ему одному, – негромко говорила:

– Закуси, закуси, дедушка.

А он, не поднимая головы, зная ее ласку только по голосу, тихо ныл в ответ, 
иногда бормотал: «Спаси табе Господь, внучкя», широко и неловко, точно лапой, 
крестился и жадно принимался за еду. На его бурых волосах, нечеловечески густых 
и крупных, таяло. С лаптей текло по полу. От ветхого бурого чекменя, надетого на
грязную посконную рубаху, пахло курной избой. Изуродованные долголетней работой 
руки, корявые негнущиеся пальцы с трудом ловили картошки.

– Небось холодно в одном чекмене-то? – громко спрашивал Кузьма.

– Ась? – слабым голосом отзывался Иванушка, подставляя закрытое волосами ухо.

– Холодно тебе небось?

Иванушка думал.

– Чем холодно? – отвечал он с расстановкой. – Ничаво ня холодно… В старину куда 
стюдяней было.
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– Подними голову-то, волосы-то поправь!

Иванушка медленно качал головою.

– Теперь, брат, не подымешь… Гнеть к земле-то…

И с тусклой улыбкой силился поднять свое страшное, заросшее волосами лицо, свои 
крохотные, сощуренные глазки.

Наевшись, он вздыхал, крестился, собирал и дожевывал крошки с колен; потом шарил
возле себя – искал мешок, палку и шапку, а найдя и успокоившись, начинал 
неторопливую беседу. Он мог просидеть молча весь день, но Кузьма и Молодая 
расспрашивали – и он, как во сне, откуда-то издалека, отвечал. Он рассказывал 
своим неуклюжим старинным языком, что царь, говорят, весь из золота, что рыбу 
царь не может есть – «дюже солона», что пророк Илья раз проломил небо и упал на 
землю: «дюже был грузен»; что Иван Креститель родился лохматый, как баран, и, 
крестя, бил крестника костылем железным в голову, чтобы тот «очухался»; что 
всякая лошадь раз в году, в день Флора и Лавра, норовит человека убить; 
рассказывал, что в старину ржи были такие, что уж не мог проползти, что косили 
прежде в день по две десятины на брата; что у него был мерин, которого держали 
«на чепи» – так силен и страшен был он; что однажды, лет шестьдесят тому назад, 
у него, у Иванушки, украли такую дугу, за которую он двух целковых не взял бы… 
Он был твердо убежден, что семья его вымерла не от холеры, а оттого, что перешла
после пожара в новую избу, ночевала в ней, не дав сперва переночевать кочету, и 
что он с сыном спасся только случайно: спал в риге… Под вечер Иванушка 
поднимался и уходил, не обращая внимания ни на какую погоду, не склоняясь ни на 
какие увещания остаться до утра… И простудился насмерть – и под Крещение 
скончался в будке сына. Сын уговаривал его причаститься. Иванушка не согласился:
сказал, что, причастившись, помрешь, а смерти он твердо решил «не поддаваться». 
Он по целым дням лежал без памяти; но даже и в бреду просил невестку сказать, 
что его дома нет, если постучится смерть. Ночью раз пришел в себя, собрал силы, 
слез с печи и стал на колени перед образом, озаренным лампадкой. Он тяжко 
вздыхал, долго бормотал, повторял: «Господи-батюшка, прости мои прегряшения…» 
Потом задумался, долго молчал, приникнув головою к полу. И вдруг поднялся и 
твердо сказал: «Нет, не поддамся!» Но утром увидал, что невестка разваливает 
пироги, жарко топит печь…

– Ай мне на похороны? – спросил он дрогнувшим голосом.

Невестка промолчала. Он опять собрал силы, опять слез с печи, вышел в сенцы: да,
верно, – у стены стоймя стоял громадный лиловый гроб с белыми восьмиконечными 
крестами! Тогда он вспомнил, что было лет тридцать тому назад с соседом, 
стариком Лукьяном: Лукьян захворал, ему купили гроб – тоже хороший, дорогой 
гроб, – привезли из города муки, водки, соленого судака; а Лукьян возьми да и 
поправься. Куда было девать гроб? Чем оправдать траты? Лукьяна лет пять 
проклинали потом за них, сживали попреками со свету… Иванушка, вспомнив это, 
поник головой и покорно побрел в избу. А ночью, лежа на спине без памяти, стал 
дрожащим, жалобным голосом петь, да все тише, тише – и вдруг затряс коленами, 
заикал, высоко поднял грудь вздохом и, с пеной на раскрытых губах, застыл…

Чуть не месяц Кузьма пролежал из-за Иванушки в постели. Утром на Крещенье 
говорили, что птица мерзнет на лету, а у Кузьмы даже валенок не было. И все-таки
он поехал взглянуть на мертвого. Руки его, сложенные и закоченевшие под огромной
грудью на чистой посконной рубахе, уродованные мозолистыми наростами в течение 
целых восьмидесяти лет первобытно-тяжкой работы, были так грубы и страшны, что 
Кузьма поспешил отвернуться. А на волосы, на мертвое звериное лицо Иванушки он 
даже и покоситься не мог, – поскорее кинул белый коленкор. Чтобы согреться, он 
выпил водки и посидел перед жарко пылающей печкой. В будке было тепло и 
празднично-чисто, над возглавием широкого лилового гроба, закрытого коленкором, 
мерцал золотистый огонек восковой свечки, прилепленной к угловому темному 
образу, пестрела яркими красками лубочная картина – продажа братьями Иосифа. 
Приветливая солдатка легко поднимала на рогаче и вдвигала в печь пудовые чугуны,
весело говорила о казенных дровах и все упрашивала остаться до возвращения из 
села мужа. Но Кузьму била лихорадка; лицо горело, от водки, отравой разлившейся 
по озябшему телу, стали навертываться на глаза беспричинные слезы… И, не 
согревшись, Кузьма поехал по белым крепким волнам полей к Тихону Ильичу. 
Заиндевевший, бело-кудрявый мерин бежал шибко, екая селезенкой, кидая из ноздрей
столбы серого пара; козырьки голосили, звонко визжали железными подрезами по 
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жесткому снегу; сзади, в морозных кругах, желтело низкое солнце; спереди, с 
севера, несло жгучим, захватывающим дух ветром; вешки клонились в густом 
кудрявом инее, и крупные серые овсянки стаей летели перед мерином, рассыпались 
по лоснящейся дороге, клевали мерзлый навоз, опять взлетали и опять рассыпались.
Кузьма глядел на них сквозь тяжелые, белые ресницы, чувствовал, что 
задеревеневшее лицо его с белыми кудрями усов и бороды стало похоже на святочную
маску… Солнце садилось, снежные волны мертвенно зеленели в оранжевом блеске, от 
их хребтов и зазубрин тянулись голубые тени… Кузьма круто повернул лошадь и 
погнал ее назад, домой. Солнце село, в доме с запушенными серыми стеклами 
брезжил тусклый свет, стояли сизые сумерки, было нелюдимо и холодно. Снегирь, 
висевший в клетке возле окна в сад, околел, лежал вверх лапками, распушив перья,
раздув красный зобик.

– Готов! – сказал Кузьма и понес снегиря выкидывать.

Дурновка, занесенная мерзлыми снегами, такая далекая всему миру в этот печальный
вечер среди степной зимы, вдруг ужаснула его. Кончено! Горящая голова мутна и 
тяжела, он сейчас ляжет и больше не встанет… Скрипя по снегу лаптями, к крыльцу 
подходила с ведром в руке Молодая.

– Заболел я, Дунюшка! – ласково сказал Кузьма, в надежде услышать от нее 
ласковое слово.

Но Молодая равнодушно, сухо ответила:

– Самовар, что ль, поставить?

И даже не спросила, чем заболел. Не спросила ничего и об Иванушке… Кузьма 
вернулся в темную комнату и, весь дрожа, со страхом соображая, как же это и куда
он будет ходить теперь за нуждой, лег на диван… И вечера мешались с ночами, ночи
с днями, счет их потерялся…

В первую ночь, часа в три, он очнулся и постучал в стену кулаком, чтобы 
попросить воды: мучила во сне жажда и мысль, выкинули ли снегиря. Но на стук 
никто не отозвался. Молодая ушла ночевать в людскую. И Кузьма вспомнил, 
почувствовал, что он смертельно болен, и его охватила такая тоска, точно он 
очнулся в склепе.

Значит, в прихожей, пахнущей снегом, соломой и хомутами, было пусто! Значит, он,
больной и беспомощный, совсем один в этом темном ледяном домишке, где тускло 
сереют окна среди мертвой тишины бесконечной зимней ночи и висит ненужная 
клетка!

– Господи, спаси и помилуй, Господи, помоги хоть сколько-нибудь, – зашептал он, 
поднимаясь и шаря дрожащими руками по карманам.

Он хотел зажечь спичку. Но шепот его был горячечный, в пылающей голове шумело и 
звенело, руки, ноги леденели… Приехала Клаша, его родная, милая дочь, быстро 
распахнула дверь, положила его голову на подушку, села на стул возле дивана… 
Одета она была барышней, – бархатная шубка, шапочка и муфта из белого меха, – 
руки ее пахли духами, глаза блестели, щеки с мороза раскраснелись… «Ах, как 
хорошо распуталось все!» – шептал кто-то, но нехорошо было то, что Клаша 
почему-то не зажгла огня, что приехала она не к нему, а на похороны Иванушки… 
что она внезапно басом запела под гитару: «Хаз-Булат удалой, бедна сакля твоя…»

В смертельной тоске, отравлявшей душу в начале болезни, Кузьма бредил снегирем, 
Клашей, Воронежем, но даже в бреду не покидала его мысль – сказать кому-то, 
чтобы хоть в одном сжалились над ним – не хоронили в Колодезях. Но, боже мой, не
безумие ли надеяться на жалость в Дурновке! Раз он пришел в себя утром, когда 
топили печку, – и простые, спокойные голоса Кошеля и Молодой показались ему так 
беспощадны, чужды и странны, как всегда кажется беспощадна, чужда и странна 
больным обыденная жизнь здоровых. Он хотел крикнуть, попросить поставить самовар
– и онемел: послышался сердитый шепот Кошеля, говорившего, конечно, о нем, о 
больном, и отрывистый ответ Молодой:

– А, да ну его! Помрет – похоронят…

Потом светило в окна, сквозь голые ветви акаций, предвечернее солнце. Синел 
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табачный дым. Возле постели сидел старичок-фельдшер, пахнущий лекарствами и 
морозной свежестью, отдиравший с усов ледяные сосульки. На столе кипел самовар, 
и Тихон Ильич, высокий, седой, строгий, заваривал, стоя у стола, душистый чай. 
Фельдшер говорил о своих коровах, ценах на муку и масло, а Тихон Ильич 
рассказывал, как чудесно, богато хоронили Настасью Петровну, как он рад, что 
нашелся наконец покупатель на Дурновку. Кузьма понимал, что Тихон Ильич только 
что из города, что Настасья Петровна умерла там внезапно, по дороге на вокзал; 
понимал, что стоили Тихону Ильичу похороны страшно дорого и что он уже взял 
задаток за Дурновку, – и был совершенно равнодушен…

Проснувшись однажды очень поздно, чувствуя лишь слабость, он сел за самовар. 
День был пасмурный, теплый, навалило много свежего снега. Отпечатывая в нем 
следы лаптей, испещренные крестиками, прошел под окном Серый. Вокруг него, 
обнюхивая его рваные полы, бежали овчарки. А он тянул за повод высокую 
грязно-соловую лошадь, безобразную от старости и худобы, с истертыми хомутом 
плечами, с побитой спиной, с жидким нечистым хвостом. Она ковыляла на трех 
ногах, четвертую, переломленную ниже колена, волочила. И Кузьма вспомнил, что 
третьего дня был Тихон Ильич и сказал, что велел Серому полакомить овчарок – 
найти и зарезать старую лошадь, что Серый и прежде промышлял иногда этим делом –
покупкой дохлой или негодной скотины на шкуру. С Серым, говорил Тихон Ильич, был
недавно страшный случай: готовясь резать какую-то кобылу, Серый забыл ее 
спутать, связал и затянул на сторону только морду, – и кобыла, как только он, 
перекрестившись, ударил ее тонким ножичком в жилу возле ключицы, взвизгнула и, с
визгом, с желтыми, оскаленными от боли и ярости зубами, с бьющей на снег струей 
черной крови, кинулась на своего убийцу и долго, как человек, гонялась за ним – 
и настигла бы, да «спасибо, снег был глубок»… Кузьму так поразил этот случай, 
что теперь, заглянув в окно, он опять почувствовал тяжесть в ногах. Он стал 
глотать горячий чай – и понемногу оправился. Покурил, посидел… Наконец встал, 
вышел в прихожую и взглянул на голый, редкий сад за оттаявшим окном: в саду, на 
белоснежном покрове поляны, краснела бокастая кровавая туша с длинной шеей и 
ободранной головою; собаки, сгорбившись и упершись лапами в мясо, жадно вырывали
и растягивали кишки; два старых черно-сизых ворона боком подпрыгивали к голове, 
взлетали, когда собаки, рыча, кидались на них, и опять опускались на 
девственно-чистый снег. «Иванушка, Серый, вороны… – подумал Кузьма. – Господи, 
спаси и помилуй, вынеси меня отсюда!»

Недомогание не покидало Кузьму еще долго. Грустно и радостно трогала мысль о 
весне, хотелось поскорее вон из Дурновки. Он знал, что зиме еще и конца не 
предвидится; но оттепели уже начинались. Первая неделя февраля была темная, 
туманная. Туман скрывал поля, съедал снег. Деревня чернела, между грязными 
сугробами стояла вода; становой проехал однажды по деревне гуськом, весь 
закиданный конским пометом. Пели петухи, из вентилятора тянуло волнующей 
весенней сыростью… Жить еще хотелось – жить, ждать весны, переезда в город, 
жить, покоряясь судьбе, и делать какое угодно дело, хотя бы за один кусок хлеба…
И, конечно, у брата, – какой он ни есть. Брат ведь уже предлагал ему, больному, 
переселиться на Воргол.

– Куда ж мне гнать-то тебя, – сказал он, подумав. – Я и лавку с двором с первого
марта передаю, – поедем-ка, братуша, в город, подальше от этих живорезов!

И правда: живорезы. Была Однодворка и передавала подробности недавней истории с 
Серым. Дениска вернулся из Тулы и околачивался без дела, болтая по деревне, что 
хочет жениться, что у него есть денежки и что скоро заживет он за первый сорт. 
Деревня сперва называла эти россказни брехнею, потом, по намекам Дениски, 
сообразила, в чем дело, и поверила. Поверил и Серый и стал заискивать в сыне. 
Но, ободрав лошадь, получив целковый от Тихона Ильича и нажив полтинник на 
шкуре, загордел и загулял: пил два дня, потерял трубку и лег отлеживаться на 
печке. Голова болела, покурить было не из чего. Вот он и стал обдирать на 
цигарки потолок, который Дениска оклеил газетами и разными картинами. Обдирал 
он, конечно, тайком, но раз-таки застал его Дениска за этим делом. Застал и 
заорал. Серый с похмелья тоже заорал – и Дениска стащил его с печки и бил 
смертным боем до тех пор, покуда не сбежались соседи… Но, думал Кузьма, не 
живорез ли и Тихон Ильич, с упорством сумасшедшего настаивавший на свадьбе 
Молодой с одним из этих живорезов!

Услыхав об этой свадьбе впервые, Кузьма твердо решил, что не допустит ее. Какой 
ужас, какая нелепость! Потом, приходя в себя во время болезни, он даже радовался
этой нелепости. Удивило и поразило его равнодушие Молодой к нему, больному. 
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«Зверь, дикарь! – думал он и, вспоминая о свадьбе, злобно прибавлял: – И 
отлично! Так ей и надо!» Теперь, после болезни, исчезли и решимость, и злоба. 
Как-то заговорил он с Молодой о намерении Тихона Ильича – и она спокойно 
ответила:

– Да что ж, я уж балакала с Тихоном Ильичом об этом деле. Дай Бог ему доброго 
здоровья, это он хорошо придумал.

– Хорошо? – изумился Кузьма.

Молодая посмотрела на него и покачала головою:

– Да как же не хорошо-то? Чудны вы, ей-богу, Кузьма Ильич! Денег сулит, свадьбу 
берет на себя… Опять же не вдовца какого-нибудь придумал, а малого молодого, без
порока… не гнилого, не пьяницу…

– А лодыря, драчуна, дурака набитого, – прибавил Кузьма.

Молодая потупила глаза, помолчала. Вздохнула и, повернувшись, пошла к двери.

– Да как знаете, – сказала она с дрожью в голосе. – Дело ваше… Отговаривайте… 
Бог с вами.

Кузьма широко раскрыл глаза и крикнул:

– Стой, да ты с ума сошла! Разве я тебе зла желаю?

Молодая обернулась и остановилась.

– А разве не зла? – горячо и грубо заговорила она, краснея и блестя глазами. – 
Куда ж, по-вашему, мне деваться? Век чужие пороги обивать? Чужую корку глодать? 
Бездомной побирушкой шататься? Ай вдовца, старика искать? Мало я слез-то 
поглотала?

И голос ее сорвался. Она заплакала и вышла. Вечером Кузьма убедил ее, что он и 
не думал расстраивать дела, и она наконец поверила, ласково и застенчиво 
усмехнулась.

– Ну, спасибо вам, – сказала она тем милым тоном, каким говорила с Иванушкой.

Но и тут на ресницах ее задрожали слезы – и опять развел руками Кузьма.

– А теперь-то ты о чем? – сказал он.

И Молодая тихо ответила:

– Да авось и Дениска не радость…

Кошель привез с почты газету почти за полтора месяца. Дни стояли темные, 
туманные, и Кузьма с утра до вечера читал, сидя у окна. И, кончив, ошеломив себя
числом новых «террористических актов» и казней, оцепенел. Косо неслась белая 
крупа, падая на черную нищую деревушку, на ухабистые, грязные дороги, на конский
навоз, лед и воду; сумеречный туман скрывал поля…

– Авдотья! – крикнул Кузьма, поднимаясь с места. – Скажи Кошелю – лошадь в 
козырьки запречь!

Тихон Ильич был дома. Он сидел за самоваром, в одной ситцевой косоворотке, 
смуглый, с белой бородой, с насупленными серыми бровями, большой и сильный, и 
заваривал чай.

– А! братуша! – приветливо воскликнул он, не раздвигая бровей. – Вылез на свет 
божий? Смотри, не рано ли?

– Уж очень соскучился, брат, – ответил Кузьма, целуясь с ним.

– Ну, а соскучился, давай греться и балакать…
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Расспросив друг друга, нет ли новостей, стали молча пить чай, потом закурили.

– Очень ты похудел, братуша! – сказал Тихон Ильич, затягиваясь и исподлобья 
глядя на Кузьму.

– Похудеешь, – ответил Кузьма тихо. – Ты не читаешь газет?

Тихон Ильич усмехнулся.

– Брехню-то эту? Нет, Бог милует.

– Сколько казней, если бы ты знал!

– Казней? Поделом… Ты не слыхал, что под Ельцом-то было? На хуторе братьев 
Быковых?… Помнишь небось, – картавые-то?… Сидят эти Быковы, не хуже нас с тобою,
этак вечерком, играют в шашки… Вдруг – что такое? Топот на крыльце, крик: 
«Отворяй!» И не успели, братец ты мой, эти самые Быковы глазом моргнуть – 
вваливается ихний работник, мужичишка на манер Серого, а за ним – два архаровца 
какие-то, золоторотцы, короче сказать… И все с ломами. Подняли ломы да как 
заорут: «Руки уверх, мать вашу так!» Быковы, конечно, перепугались не на живот, 
а на смерть, вскочили, кричат: «Да что такое?» А мужичишка свое: уверх да уверх!

И Тихон Ильич сумрачно улыбнулся и, задумавшись, смолк.

– Да договаривай же, – сказал Кузьма.

– Да и договаривать-то нечего… Подняли, конечно, руки и спрашивают: «Да что вам 
надо-то?» – «Ветчину подавай! Где ключи у тебя?» – «Да сукин сын! Тебе ли не 
знать? Да вот они, на притолке на гвоздике висят…»

– Это с поднятыми-то руками? – перебил Кузьма.

– Конечно, с поднятыми… Ну, да и всыпят им теперь за эти руки! Удавят, конечно. 
Они уж в остроге, голубчики…

– Это за ветчину-то удавят?

– Нет, за транду, прости ты, Господи, мое согрешение, – полусердито, полушутливо
отозвался Тихон Ильич. – Будет тебе, ей-богу, ерепениться-то, Балашкина из себя 
корчить! Пора бросать…

Кузьма потеребил свою серенькую бородку. Измученное, худое лицо его, скорбные 
глаза, косо поднятая левая бровь отражались в зеркале, и, поглядев на себя, он 
тихо согласился:

– Ерепениться-то? Верно, что пора… давно пора…

И Тихон Ильич перевел разговор на дела. Видимо, он и задумался-то давеча, среди 
рассказа, только потому, что вспомнил что-то гораздо более важное, чем казни, – 
какое-то дело.

– Вот я уж сказал Дениске, чтобы он как ни можно скорее кончал эту музыку, – 
твердо, четко и строго заговорил он, из горсти подсыпая в чайник чаю. – И прошу 
тебя, братуша, – прими ты участие в ней, в музыке-то этой. Мне, понимаешь, 
неловко. А после того перебирайся сюда. Гарно, братуша, будет! Раз мы уж 
порешили раскассировать все вдребезги, сидеть тебе там без толку нечего. Только 
расходы двойные. И, переехавши, запрягайся со мной рядом. Свалим с плеч обузу, 
доберемся, бог даст, до города, – за ссыпку примемся. Тут, в этой яруге, не 
развернешься. Отрясем от ног прах ее, – и хоть в тартарары провались она. Не 
погибать же в ней! У меня, имей в виду, – сказал он, сдвигая брови, протягивая 
руки и стискивая кулаки, – у меня еще не вывернешься, мне еще рано на печи-то 
лежать! Черту рога сломлю!

Кузьма слушал, почти со страхом глядя в его остановившиеся, сумасшедшие глаза, в
его косивший рот, хищно чеканивший слова, – слушал и молчал. Потом спросил:

– Брат, скажи ты мне за-ради Христа, какая у тебя корысть в этой свадьбе? Не 
пойму, бог свидетель, не пойму. Дениску твоего я прямо видеть не могу. Этот 
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новенький типик, новая Русь, почище всех старых будет. Ты не смотри, что он 
стыдлив, сентиментален и дурачком прикидывается, – это такое циничное животное! 
Рассказывает про меня, что я с Молодой живу…

– Ну, уж ты ни в чем меры не знаешь, – нахмурившись, перебил Тихон Ильич. – Сам 
же долбишь: несчастный народ, несчастный народ! А теперь – животное!

– Да, долблю и буду долбить! – горячо подхватил Кузьма. – Но у меня ум за разум 
зашел! Ничего теперь не понимаю: не то несчастный, не то… Да ты послушай: ведь 
ты же сам его, Дениску-то, ненавидишь! Вы оба ненавидите друг друга! Он про тебя
иначе и не говорит, как «живорез, в холку народу въелся», а ты его живорезом 
ругаешь! Он нагло хвастается по деревне, что теперь он – кум королю…

– Да знаю я! – опять перебил Тихон Ильич.

– А про Молодую он знаешь, что говорит? – продолжал Кузьма, не слушая. – У нее, 
понимаешь, такой нежный, белый цвет лица, а он, животное, знаешь, что говорит? 
«Чисто кафельная, сволочь!» Да наконец пойми ты одно: ведь он не будет жить в 
деревне, его, бродягу, теперь арканом в деревне не удержишь. Какой он хозяин, 
какой семьянин? Вчера, слышу, идет по деревне и поет блядским голоском: 
«Прикрасна, как андел небесный, как деман коварна и зла…»

– Знаю! – крикнул Тихон Ильич. – Не будет жить в деревне, ни за что не будет! 
Ну, и черт с ним! А что он не хозяин, так и мы с тобой хороши хозяева! Я, помню,
об деле тебе говорю, – в трактире-то помнишь? – а ты перепела слушаешь… Да 
дальше-то, дальше-то что?

– Как что? И при чем тут перепел? – спросил Кузьма.

Тихон Ильич побарабанил пальцами по столу и строго, раздельно отчеканил:

– Имей в виду: воду толочь – вода будет. Слово мое есть свято во веки веков. Раз
я сказал – сделаю. За грех мой не свечку поставлю, а сотворю благое. Хоть и 
лепту одну подам, да за лепту эту попомнит мне Господь.

Кузьма вскочил с места.

– Господь, Господь! – воскликнул он фальцетом. – Какой там Господь у нас! Какой 
Господь может быть у Дениски, у Акимки, у Меньшова, у Серого, у тебя, у меня?

– Постой, – строго спросил Тихон Ильич. – У какого такого Акимки?

– Я вон околевал лежал, – продолжал Кузьма, не слушая, – много я о нем думал-то?
Одно думал: ничего о нем не знаю и думать не умею! – крикнул Кузьма. – Не 
научен!

И, оглядываясь бегающими страдальческими глазами, застегиваясь и расстегиваясь, 
прошел по комнате и остановился перед самым лицом Тихона Ильича.

– Запомни, брат, – сказал он, и скулы его покраснели. – Запомни: наша с тобой 
песня спета. И никакие свечи нас с тобой не спасут. Слышишь? Мы – дурновцы!

И, не находя слов от волнения, смолк. Но Тихон Ильич уже опять думал что-то свое
и внезапно согласился:

– Верно. Ни к черту не годный народ! Ты подумай только…

И оживился, увлеченный новой мыслью:

– Ты подумай только: пашут целую тысячу лет, да что я! больше! – а пахать путем 
– то есть ни единая душа не умеет! Единственное свое дело не умеют делать! Не 
знают, когда в поле надо выезжать! Когда надо сеять, когда косить! «Как люди, 
так и мы», – только и всего. Заметь! – строго крикнул он, сдвигая брови, как 
когда-то кричал на него Кузьма. – «Как люди, так и мы!» Хлеба ни единая баба не 
умеет спечь, – верхняя корка вся к черту отваливается, а под коркой – кислая 
вода.

И Кузьма опешил. Мысли его спутались.
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«Он рехнулся!» – подумал он, бессмысленными глазами следя за братом, зажигавшим 
лампу.

А Тихон Ильич, не давая ему опомниться, с азартом продолжал:

– Народ! Сквернословы, лентяи, лгуны, да такие бесстыжие, что ни единая душа 
друг другу не верит! Заметь, – заорал он, не видя, что заниженный фитиль 
полыхает и чуть не до потолка бьет копотью, – не нам, а друг другу! И все они 
такие, все! – закричал он плачущим голосом и с треском надел стекло на лампу.

За окнами посинело. На лужи и сугробы летел молодой белый снег. Кузьма смотрел 
на него и молчал. Разговор принял такой неожиданный оборот, что даже горячность 
Кузьмы пропала. Не зная, что сказать, не решаясь взглянуть в бешеные глаза 
брата, он стал свертывать папиросу.

«Рехнулся, – думал он безнадежно. – Да туда и дорога. Все равно!»

Закурил, стал успокаиваться и Тихон. Сел и, глядя на огонь лампы, тихо 
забормотал:

– А ты – «Дениска»… Слышал, что Макар Иванович-то, странник-то, наделал? 
Поймали, с дружком со своим, бабу на дороге, оттащили в караулку в Ключиках – и 
четыре дня ходили насиловали ее… поочередно… Ну, теперь в остроге…

– Тихон Ильич, – ласково сказал Кузьма, – что ты городишь? К чему? Ты нездоров, 
должно быть. Перескакиваешь с одного на другое, сейчас одно утверждаешь, а через
минуту другое… Пьешь ты, что ли, много?

Тихон Ильич промолчал. Он только махнул рукою, в глазах его, устремленных на 
огонь, задрожали слезы.

– Пьешь? – тихо повторил Кузьма.

– Пью, – тихо ответил Тихон Ильич. – Да запьешь! Ты думаешь, легко мне досталась
эта клетка-то золотая? Думаешь, легко было кобелем цепным всю жизнь прожить, да 
еще со старухою? Ни к кому у меня, братуша, жалости не было… Ну, да и меня не 
много жалели! Ты думаешь, я не знаю, как меня ненавидят-то? Ты думаешь, не убили
бы меня на смерть лютую, кабы попала им, мужичкам-то этим, шлея под хвост, как 
следует, – кабы повезло им в этой революции-то? Погоди, погоди, – будет дело, 
будет! Зарезали мы их!

– А за ветчину – давить? – спросил Кузьма.

– Ну уж и давить, – отозвался Тихон Ильич страдальчески. – Это ведь я так, к 
слову пришлось…

– Да ведь удавят!

– А это – не наше дело. Им отвечать Всевышнему.

И, сдвинув брови, задумался, закрыл глаза.

– Ах! – сокрушенно сказал он с глубоким вздохом. – Ах, брат ты мой милый! Скоро,
скоро и нам на суд перед престолом его! Читаю я вот по вечерам требник – и 
плачу, рыдаю над этой самой книгой. Диву даюсь: как это можно было слова такие 
сладкие придумать! Да вот, постой…

И он быстро поднялся, достал из-за зеркала толстую книжку в церковном переплете,
дрожащими руками надел очки и со слезами в голосе, торопливо, как бы боясь, что 
его прервут, стал читать:

– Плачу и рыдаю, егда помышляю смерть и вижду в гробех лежащую по образу Божию 
созданную нашу красоту, безобразну, безгласну, не имущую вида…

– Воистину суета человеческая, житие же – сень и соние. Ибо всуе мятется всяк 
земнородный, яко же рече Писание: егда мир приобрящем, тогда во гроб вселимся, 
идеже вкупе царие и нищий…
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– Царие и нищий! – восторженно-грустно повторил Тихон Ильич и закачал головою. –
Пропала жизнь, братуша! Была у меня, понимаешь, стряпуха немая, подарил я ей, 
дуре, платок заграничный, а она взяла да и истаскала его наизнанку… Понимаешь? 
От дури да от жадности. Жалко налицо по будням носить, – праздника, мол, 
дождусь, – а пришел праздник – лохмотья одни остались… Так вот и я… с жизнью-то 
своей… Истинно так!

Возвращаясь в Дурновку, Кузьма чувствовал только одно – тупую тоску. В тупой 
тоске прошли и все последние дни его в Дурновке.

Шел снег эти дни, а снегу только и ждали в дворе Серого, чтобы дорога 
поправилась к свадьбе.

Двенадцатого февраля, перед вечером, в сумраке холодной прихожей произошел 
негромкий разговор. У печки стояла Молодая, надвинув на лоб желтый с черным 
горошком платок, глядя на свои лапти. У дверей – коротконогий Дениска, без 
шапки, в тяжелой, с обвислыми плечами поддевке. Он тоже смотрел вниз, на 
полусапожки с подковками, которые вертел в руках. Полусапожки принадлежали 
Молодой. Дениска починил их и пришел получить пятак за работу.

– Да у меня нету, – говорила Молодая. – А Кузьма Ильич, никак, заснул. Ты 
подожди до завтра-то.

– Мне, был, ждать-то нельзя, – певуче и задумчиво ответил Дениска, ковыряя 
ногтем подковку.

– Ну, как же теперь быть?

Дениска подумал, вздохнул и, тряхнув своими густыми волосами, вдруг поднял 
голову.

– Ну, что ж язык-то даром трепать, – громко и решительно сказал он, не глядя на 
Молодую и пересиливая застенчивость. – Говорил с тобой Тихон Ильич?

– Говорил, – ответила Молодая. – Надоел даже.

– Так я приду сейчас с отцом. Все равно ему, Кузьме-то Ильичу, вставать сейчас, 
чай пить…

Молодая подумала.

– Дело твое…

Дениска поставил полусапожки на подоконник и, не напоминая больше о деньгах, 
ушел. А через полчаса на крыльце послышался стук обиваемых от снега лаптей: 
Дениска вернулся с Серым – и Серый был зачем-то подпоясан по чекменю, по 
кострецам красной подпояской. Кузьма вышел к ним. Дениска и Серый долго 
крестились в темный угол, потом тряхнули волосами и подняли лица.

– Сват, не сват, а добрый человек! – не спеша начал Серый необычно-развязным и 
ладным тоном. – Тебе нареченную дочь отдавать, мне сына женить. По доброму 
согласию, на ихнее счастье давай речь промеж себя держать.

И степенно, низко поклонился. Сдерживая болезненную улыбку, Кузьма велел 
кликнуть Молодую.

– Беги, ищи, – шепотом, как в церкви, приказал Серый Дениске.

– Да я тут, – сказала Молодая, выходя из-за двери, от печки, и поклонилась 
Серому.
Наступило молчание. Самовар, стоявший на полу и красневший в темноте решеткой, 
кипел и клокотал. Лиц не было видно.
– Ну, как же, дочка, решай, – усмехаясь, сказал Кузьма.

Молодая подумала.

– Я малого не корю…
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– А ты, Денис?

Дениска тоже помолчал.

– Что ж, жениться все равно когда-нибудь надо… Може, бог даст, ничего…

И сваты поздравили друг друга с начатием дела. Самовар унесли в людскую. 
Однодворка, раньше всех узнавшая новость и прибежавшая с Мыса, зажгла в людской 
лампочку, послала Кошеля за водкой и подсолнухами, посадила невесту с женихом 
под икону, налила им чаю, сама села рядом с Серым и, чтобы нарушить неловкость, 
высоко и резко запела, поглядывая на Дениску, на его землистое лицо и большие 
ресницы:

Как у нас да по садику,
Зеленом виноградику,
Ходил, гулял молодец,
Пригож, бел-белешенек…
На другой день всякий, кто слышал от Серого об этом пире, ухмылялся и советовал:
«Ты бы хоть немножко-то помог молодым!» То же сказал и Кошель: «Дело их молодое,
молодым помогать надо». Серый молча ушел домой и принес Молодой, которая гладила
в прихожей, два чугунчика и моток черных ниток.

– Вот, невестушка, – сказал он смущенно, – на, свекровь прислала. Может, на что 
годится… Нету ведь ничего, – кабы было что, из рубахи выскочил бы…

Молодая поклонилась и поблагодарила. Она гладила гардину, присланную Тихоном 
Ильичом «заместо фаты», и глаза ее были влажны и красны. Серый хотел утешить, 
сказать, что и ему «не мед», но помялся, вздохнул и, поставив чугунки на 
подоконник, вышел.

– Нитки-то я в чугунчик положил, – пробормотал он.

– Спасибо, батюшка, – еще раз поблагодарила Молодая тем ласковым и особенным 
тоном, каким говорила только с Иванушкой, и как только вышел Серый, неожиданно 
улыбнулась слабой насмешливой улыбкой и запела: «Как у нас да по садику…»

Кузьма высунулся из зала и строго посмотрел на нее поверх пенсне. Она смолкла.

– Слушай, – сказал Кузьма. – Может, кинуть всю эту историю?

– Теперь поздно, – негромко ответила Молодая. – Уж и так страму не оберешься… Ай
не знают все, на чьи деньги пировать-то будем? Да и расход уж начали…

Кузьма пожал плечами. Правда, вместе с гардиной Тихон Ильич прислал двадцать 
пять рублей, мешок крупичатой муки, пшена и худую свинью… Но не пропадать же 
из-за того, что свинью эту зарезали!

– Ох, – сказал Кузьма, – измучили вы меня! «Срам, расход»… Да ай ты дешевле 
свиньи?

– Дешевле не дешевле, – мертвых с погоста не носят, – просто и твердо ответила 
Молодая и, вздохнув, аккуратно сложила выглаженную, теплую гардину. – Обедать-то
сейчас будете?

Лицо ее стало спокойно. «Ну, шабаш, – тут пива не сваришь!» – подумал Кузьма и 
сказал:

– Ну, как знаешь, как знаешь…

Пообедав, он курил и смотрел в окно. Темнело. В людской, он знал, уже спекли 
ржаную витушку «ряженый пирог». Готовились варить два чугуна студня, чугун 
лапши, чугун щей, чугун каши – все с убоиной. И Серый хлопотал на снежном бугре 
между амбарами и сараем. На бугре, в синеватых сумерках, оранжевым пламенем 
пылала солома, которой завалили убитую свинью. Вокруг пламени, поджидая добычи, 
сидели овчарки, и белые морды их, груди были шелковисто-розовы. Серый, утопая в 
снегу, бегал, поправлял костер, замахивался на овчарок. Полы зипуна он развернул
и поднял, заткнул за пояс, шапку все сдвигал на затылок кистью правой руки, в 
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которой блестел нож. Бегло и ярко озаряемый то с той, то с другой стороны, Серый
кидал на снег большую пляшущую тень, тень язычника. Потом мимо амбара, по 
тропинке, на деревню, пробежала и скрылась под снежным бугром Однодворка – 
созывать игриц и просить у Домашки елку, сберегаемую в погребе, переходившую с 
девишника на девишник. А когда Кузьма, причесавшись и переменив пиджак с 
продранными локтями на заветный длиннополый сюртук, оделся и вышел на побелевшее
от падающего снега крыльцо, в мягкой серой темноте, у освещенных окон людской 
уже чернела большая толпа девок, ребят, мальчишек, стоял гам, говор, играли 
сразу на трех гармоньях и все разное. Кузьма, горбясь, перебирая пальцы и хрустя
ими, дошел до толпы, протолкался и, нагнувшись, вошел в темь, в сени. Было 
людно, тесно в сенях. Мальчишки шныряли между ног, их хватали за шеи и 
выталкивали вон, они снова лезли…

– Да пустите, ради бога! – сказал Кузьма, сдавленный у дверей.

Его сдавили еще больше – и кто-то рванул дверь. В клубах пара он перешагнул 
порог и остановился у притолки. Тут теснился народ почище – девки в цветных 
шалях, ребята во всем новом. Пахло красным товаром, полушубками, керосином, 
махоркой, хвоей. Маленькое зеленое деревцо, убранное кумачными лоскутами, стояло
на столе, простирая ветки над тусклой жестяной лампочкой. Вокруг стола, под 
мокрыми, оттаявшими окошечками, у черных сырых стен, сидели наряженные игрицы, 
грубо нарумяненные и набеленные, с блестящими глазами, все в шелковых и 
шерстяных платочках, с радужными вьющимися перьями из хвоста селезня, заткнутыми
на висках в волосы. Как раз когда Кузьма вошел, Домашка, хромая девка с темным, 
злым и умным лицом, с черными острыми глазами и черными сросшимися бровями, 
затянула грубым и сильным голосом старинную величальную песню:

Как у нас при вечеру-вечеру,
При последнем концу вечера,
При Авдотьином девишнику.
Девки дружным и нестройным хором подхватили ее последние слова – и все 
обернулись к невесте: она сидела, по обычаю, возле печки, неубранная, с головой 
накрытая темной шалью, и должна была ответить песне громким плачем и 
причитаниями: «Родной мой батюшка, родимая матушка, как мне век вековать, 
замужем горе горевать?» Но невеста молчала. И девки, кончив песню, недовольно 
покосились на нее. Потом пошептались и, нахмурившись, медленно и протяжно запели
«сиротскую»:

Растопися, банюшка,
Ты ударь, звонкий колокол!
И у Кузьмы задрожали крепко сжатые челюсти, пошел мороз по голове и по голеням, 
сладостно заломило скулы, и глаза налились, помутились слезами. Невеста 
завернулась в шаль и вдруг вся затряслась от рыданий.

– Будя, девки! – крикнул кто-то.

Но девки не слушали:

Ты ударь, звонкий колокол,
Разбуди мово батюшку…
И невеста со стоном стала падать лицом на свои колени, на руки, захлебываясь от 
слез… Дрожащую, шатающуюся, ее увели наконец в холодную половину избы – 
наряжать.

А потом Кузьма благословил ее. Жених пришел с Васькой, сыном Якова. Жених надел 
его сапоги; волосы жениха были подстрижены, шея, окаймленная воротом голубой 
рубахи с кружевом, докрасна выбрита. Он умылся с мылом и очень помолодел, был 
даже недурен и, зная это, степенно и скромно опускал темные ресницы. Васька, 
дружко, в красной рубахе, в романовском полушубке нараспашку, войдя, строго 
покосился на игриц.

– Будя драть-то! – грубо сказал он и прибавил то, что полагалось по обряду: – 
Вылязайте, вылязайте.

Игрицы хором ответили:

– Без троицы дом не строится, без четырех углов – изба не кроется. Положь по 
рублю на кажном углу, пятый – посередке да бутылку водки.
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Васька вытащил из кармана полштоф и поставил его на стол. Девки взяли – и 
поднялись. Стало еще теснее. Опять распахнулась дверь, опять понесло паром и 
холодом – вошла, расталкивая народ, Однодворка с фольговой иконкой, а за ней 
невеста, в голубом платье с баской, и все ахнули: так была она бледна, спокойна 
и красива. Васька наотмашь дал затрещину в лоб широкоплечему, головастому 
мальчишке на кривых, как у такса, ногах – и кинул на солому посреди избы чей-то 
старый полушубок. На него стали жених и невеста. Кузьма, не поднимая головы, 
взял икону из рук Однодворки – и стало так тихо, что слышно было свистящее 
дыхание любопытного головастого мальчишки. Жених и невеста разом упали на колени
и поклонились в ноги Кузьме. Поднялись и опять упали. Кузьма взглянул на 
невесту, и в глазах их, встретившихся на мгновенье, мелькнул ужас. Кузьма 
побледнел и с ужасом подумал: «Сейчас брошу образ на пол…» Но руки его невольно 
сделали иконой крест в воздухе – и Молодая, чуть приложившись к ней, поймала 
губами его руку. Он сунул икону кому-то в сторону, схватил голову Молодой с 
отцовской болью и нежностью и, целуя новый пахучий платок, горько заплакал. 
Потом, ничего не видя от слез, повернулся и, расталкивая народ, шагнул в сени. 
Снежный ветер ударил ему в лицо. Занесенный порог белел в темноте, крыша гудела.
А за порогом несла непроглядная вьюга, и свет, падавший из окошечек, из толщи 
снежной завалинки, стоял дымными столбами…

Вьюга не стихла и утром. В серой несущейся мути не было видно ни Дурновки, ни 
мельницы на Мысу. Порой светлело, порой становилось похоже на сумерки. Сад 
побелел, гул его сливался с гулом ветра, в котором все чудился дальний 
колокольный звон. Острые хребты сугробов дымились. С крыльца, на котором, 
жмурясь, обоняя сквозь свежесть вьюги теплый вкусный запах из трубы людской, 
сидели облепленные снегом овчарки, с трудом различал Кузьма темные, туманные 
фигуры мужиков, лошадей, сани, позвякиванье колокольцев. Под жениха запрягли 
пару, под невесту одиночку. Сани покрыли казанскими войлоками с черными 
разводами на концах. Поезжане подпоясались разноцветными подпоясками. Бабы 
надели ватные шубки, накрылись шалями, шли к саням опасливо, мелкими шажками, 
церемонно приговаривая: «Батюшки, свету божьего не видно!..» На невесте и шубку 
и голубое платье завернули на голову – она села в сани на белую юбку, чтобы 
платье не измять. Голова ее, убранная венком бумажных цветов, была закутана 
шалями, подшальниками. Она так ослабела от слез, что как во сне видела темные 
фигуры среди вьюги, слышала шум ее, говор, праздничный звон колокольцев. Лошади 
прижимали уши, воротили морды от снежного ветра, ветер разносил говор, крик, 
слепил глаза, белил усы, бороды, шапки, и поезжане с трудом узнавали друг друга 
в тумане и сумраке.

– Ух, мать твою не замать! – бормотал Васька, нагибая голову, беря вожжи и 
садясь рядом с женихом.

И грубо, равнодушно крикнул на ветер:

– Господа бояре, бословите жениха по невесту ехать!

Кто-то отозвался:

– Бог бословит…

И бубенцы заныли, полозья заскрипели, сугробы, разрываемые ими, задымились, 
завихрились вихри, гривы и хвосты понесло в сторону…
А на селе, в церковной сторожке, где отогревались в ожидании священника, все 
угорели. Угарно было и в церкви, угарно, холодно и сумрачно – от вьюги, низких 
сводов и решеток в окошечках. Свечи горели только в руках жениха и невесты да в 
руке черного, с большими лопатками священника, наклонявшегося к книге, 
закапанной воском, и быстро читавшего сквозь очки. По полу стояли лужи – на 
сапогах и лаптях натаскали много снегу, – в спины дул ветер из отворяемых 
дверей. Священник строго поглядывал то на двери, то на жениха с невестой, на их 
напряженные, ко всему готовые фигуры, на лица, застывшие в покорности и 
смирении, золотисто освещенные снизу свечами. По привычке, он произносил 
некоторые слова как бы с чувством, выделяя их с трогательной мольбой, но 
совершенно не думая ни о словах, ни о тех, к кому они относились.

– «Боже пречистый и всея твари содетелю… – говорил он торопливо, то понижая, то 
повышая голос. – Иже раба твоего Авраама благословивый и разверзый ложесна 
Саррина… иже Исаака Ревеце даровавый… Иакова Рахили сочетавый… подаждь рабом 
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твоим сим…» Имя? – строгим шепотом, не меняя выражения лица, перебивал он самого
себя, обращаясь к псаломщику. И, поймав ответ: «Денис, Авдотья…», продолжал с 
чувством: – «Подаждь рабом твоим сим Денису и Евдокии живот мирен, 
долгоденствие, целомудрие… сподоби я видеть чада чадов… и даждь има от росы 
небесныя свыше… исполни домы их пшеницы, вина и елея… возвыси я яко кедры 
ливанские…»
Но окружающие, если бы даже слушали и понимали его, все же помнили бы о доме 
Серого, а не Авраама и Исаака, о Дениске, а не о кедре ливанском. Ему же самому,
коротконогому, в чужих сапогах, в чужой поддевке, было неловко и страшно держать
на неподвижной голове царский венец – медный огромный венец с крестом наверху, 
надетый глубоко, на уши. И рука Молодой, казавшейся в венце еще красивей и 
мертвее, дрожала, и воск тающей свечи капал на оборки ее голубого платья…
Вьюга в сумерках была еще страшнее. И домой гнали лошадей особенно шибко, и 
горластая жена Ваньки Красного стояла в передних санях, плясала, как шаман, 
махала платочком и орала на ветер, в буйную темную муть, в снег, летевший ей в 
губы и заглушавший ее волчий голос:

У голубя, у сизого
Золотая голова!
Москва. 1909–1910
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