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капитанъ 2-го ранга 
В- /Іеведев

убитый цаЗаредутномъ ре, утѣ 
9-го августа.

ДІкчмань 5. у. Кон
дратьевъ,

убитый на крейсерѣ „Діана“ .

ТТодпоруч. 14-го В0СТ.-СИ5.
стрѣлковаго полка

)■(. ф . €встифіевь,
раненый во время вылазки.

]Ѵ!ичманъ 
5- Орловъ,

раненый на передо
выхъ позиціяхъ.

ДІичмань
рклицкій,

раненый у Портъ- 
Артура.

I  *
1І о р г ь -Ц  р т у р і .

і .  Пушкинская школа въ Портъ-Артурѣ. 2 . Окрестности Портъ-Артура и часть городской стѣны. 3. Бульваръ въ Порть-Артурѣ, на которомъ, но приказанію 
генерала-адъютанта Стессоля, ежедневно играетъ полковая музыка. 4 . ІІорть-артурская православная церковь. 5 . Старый Портъ-Артуръ (но дорогѣ къ новому

китанск му городу).
Беѣ снимки съ новѣйшихъ фотографій, присланныхъ изъ Нортъ-Артура и доставленныхъ нашими коррсснонденіами.
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во сп о м и н а н ія  и мемуары .

Памяти М. А. Максимовича,— Игъ прошлаго нашигь 
университетовъ.— Магистръ ь профессоръ ректоръ. 
— Книга въ бѣло-к"Жанномъ переплетѣ. —  Паука ■ 
контрафакція— Ботаника ■ словесность. —  Исторія 
бороды и усовъ.— Культъ Руси .— .Блудоносный 
образъ".— Новое время н новыя иѣсни.— Гонимые н 
Г' питали.— Регламентація туалета. —  Привилегіи 
военнаго сословія. —  Раскрѣпощеніе.

I.
Въ сентябрѣ исполнилось столѣтіе со дня 

рожденія извѣстнаго ученаго— Михаила Але
ксандровича Максимовича.

Редакція „Кіевской Старины" посвятила 
послѣднюю книгу журнала памяти „слав
наго земляка", „свопми учеио-литературвыми 
трудами, своимъ словомъ и всѣми дѣлами со
служившаго болышю службу нашей родинѣ".

Ботаникъ по своей на чной спеціальности, 
профессоръ но кафедрѣ словесности въ кіев
скомъ университетѣ, любитель сѣдой украин
ской старины, оставившій послѣ себя мно
жество цѣнныхъ историческихъ и этнографи
ческихъ работъ ио изученію Малороссіи, Ма
ксимовичъ представляетъ рѣдкій для своего 
времени типъ русскаго всесторонне обра
зованнаго человѣка.

Время для науки и ея служителей было тя
желое. Наука едва терпѣлась; реакціонное 
теченіе конца александровской и николаев
ской эпохъ стремилось загасить огонь науч
ной мысли. Тогдашніе университеты менѣе 
всего походили на храмы науки,—развѣ на тѣ 
запрошенные храмы, ивъ которыхъ жрецы 
бѣжали, и гдѣ на жертвенникахъ догоралъ по
слѣдній огонь, поддерживаемый неумѣлымп 
руками жрецовъ - чиновниковъ, по указкѣ 
свыше „р а з р аб  а т  ы вавш н х ь“  „научныя 
истины".

Въ эту печальную эпоху, „удостоенный за 
отличные успѣхи п примѣрное поведеніе сте
пени кандидата" (въ 1823 г .) физико-мате
матическаго отдѣленія, Максимовичъ начн- 
налъевою научную карьеру. Начиналъ съ бла
гоговѣніемъ п трепетомъ, мечтая о широкомъ 
научномъ пути, о профессурѣ, .на которую 
онъ смотрѣлъ, какъ на свое назначеніе, какъ 
на любимую- мечту, на подвигъ жизни.

Такимъ ученымъ не было мѣста въ корпо
раціи университетскихъ чиновниковъ, они 
были ненужными среди ремесленниковъ на
учнаго цеха.

Максимовичу пришлось въ этомъ убѣдиться 
па дѣлѣ. Утвержденный адъюнктомъ, но 
безъ производства, однако, жалованья, онъ не
устанно работалъ, „какъ украинскій волъ на 
подножномъ корму", и десять лѣтъ тянулъ 
лямку адъюнкта—номошникабездарнаго про
фессора ботаники Днигубскаго. Послѣдній, 
знаменитый тѣмъ, что т  ревелъ на русскій 
языкъ ботанику Вильдека н украсилъ пере
водъ своимъ именемъ, какъ автора, взвалилъ 
на ученаго всю работу. Когда же Максимо
вичъ дерзнулъ окончить и напечатать 1-й 
томъ своихъ „Основаній ботаннки"— црофес- 
соръ-контрафакторъ остался крайне недово
ленъ.

Принимая экземпляръ „въ нарядномі бѣло- 
кожаномъ переплетѣ" отъ молодого автора 
магистра, Двигубскій произнесъ слѣдующее 
цривѣтствіе:

„Рановамъ еще писать ботаники!"— „Вре
мя всѣмъ и всякой вещи подъ н^бесѣмъ, 
Иванъ Алексѣевичъ!"—сказалъ л и ушелъ отъ 
него". „Мнѣ, разсказываетъ Максимовичъ, 
грустно стало положеніе мое и особенно потому, 
что я не моіъ дѣйствовать для науки моей 
изъ-за ректор і-профессора моего, заслонив
шаго собою мнѣ путь, какъ китайскою стѣ
ною.— Стану-ли говорить объ улучшеніи сада.

„На ко і чортъ, говоритъ онъ, нѣтъ денегъ,—
садъ (учрежденный Петромъ Велекімъ) надо 
продать; для показанія студентамъ растеній 
довольно и садика на университетскомъ дво
рѣ, или при обсерваторіи..."

Слѣдующая сцена очень характерна для 
воспроизведенія нравовъ времени вообще и 
упомянутаго ученагоАпрофессора ботаники въ 
частности.

„Въ  половинѣ декабря того года пріѣхалъ 
въ Москву мпнветръ просвѣщенія князь Ле
венъ, и началъ посѣщать лекціи. Вотъ, ду
маю, случай благопріятный; и подготовилъ 
лекцію добрую... Входить министръ; ожидаю, 
что ему представятъ меня; но обо мнѣ и по- 
мпну нѣть: мой ректоръ-профессоръ самъ 
вступаетъ на каседру, съ охапкою своихъ 
„Изображеній растеній..." Не мастеръ на лек
ціи былъ онъ и въ физикѣ, которыя тянулось 
у него усыпительно вяло; а тутъ, не читав
ши ботаники, въ присутствіи министра онъ 
переконфузился, и вмѣсто лекціи сталъ онъ 
студентовъ моиіъ, привыкшихъ къ живымъ 
растеніямъ, экзаменовать по свопмъ рисун
камъ; отвѣты были невпопадъ, не лучше во
просовъ... Министръ черезъ нѣсколько минутъ 
вышелъ изъ аудиторіи. „Только что началъ я, 
— пишетъ Максимовичъ,— какъ возвращается 
мой ве „великолѣпный" ректоръ, и до того 
эабылся, что началъмнѣ при студентахъ гово
рить: „Чему вы ихъ учите! онп ничего не зна
ютъ у васъ! чатайте-ка, я послушаю, какъ вы 
преподаете!.."

I I .

Въ такой обстановкѣ прошло болѣе десяти 
лѣтъ, пока не открылась свободная кафедра. 
Максимовичъ завялъ ее, но это былъ уже не 
прежній жизнерадостный юноша. Онъ усталъ 
п отъ научныхъ занятій, п отъ неурядицъ 
университетской жизни.

Семейныя обстоятельства гналп его прочь 
изъ Москвы, на родину. Тамъ, въ Кіевѣ, какъ 
раэъ въ это время готовились къ открытію 
университета. Но здіеь получился курьезъ, 
впрочемъ,довольно обычный прп тогдашнихъ 
взглядахъ ва на; ку. Московскому профессору 
ботаннки предложили въ Кіевѣ кафедру... сло
весности и деканство фппософскаго факуль
тета.

Правда, за Максимовичемъ еще было нѣ
что, дающее право на новое амплуа. Относи
тельно его любви къ литературѣ, занятій 
славистикой и изданія „Малороссійскихъ пѣ- 
сенъ", московскіе профессора не разъ стави
ли ему вопросъ: „Да, объясните намъ, какое 
различіе между ученымъ и литераторомъ?".

Оффоціальвая научнаядѣятельпостьМакси
мовича продолжалась, однако, въ Кіевѣ не
долго.

Здоровье было разстроено, н въ тридцать 
пять лѣтъ онъ уже выглядѣлъ старикомъ: 
съ трудомъ передвигалъ ноги, глаза отказы
вались служить и, вмѣсто очковъ, проходилось 
прибѣгать къ увеличительному стеклу. Нерв
ная система отъ непосильныхъ занятій была 
совсѣмъ надорвана. Тридцатишестплѣтній 
ученый съ пенсіей въ „762 рубля 45 копѣекъ 
серебромъ" въ годъ долженъ былъ уйти на 
покой и сдѣлаться „не читающимъ и не пишу
щимъ селяниномъ-отшельнпкоыъ, отрекшиыся 
отъ всякаго врачества н отложившимъ всякое 
попеченіе ж тейское".

На покоѣ онъ занялся разработкой исто
рико-литературныхъ памятниковъ Украйны 
и явился „съ ученымъ орудіемъ въ рукахъ" 
борцомъ за ея историческую самобытность. 
„Иснытуя природу**, работая надъ своими 
историческими и этнографическими трудами, 
онъ не з бывалъ о словесности. Одинъ за 
другимъ появляются сборники Максимовича 
малороссійскихъ пѣсснъ, которыми такъ вос-

іищалиеь и Гоголь, и Пушкинъ; одинъ ва дру
гимъ выходятъ въ печать его сочиненія по 
естественнымъ наукамъ и исторіи. И эта ки
пучая дѣятельность полу-больного человѣка, 
стоявшаго вдали отъ оффиціальныхъ очаговъ 
науки, тѣмъ поразительнѣе, что самые эти 
очаги едва-едва тлѣли, поддерживаемые жре
цами, дослуживающими службу, въ большин
ствѣ случаевъ, изъ-за^мундира и пенсіи.

Ш.

Исторію бороды п усовъ передаетъ въ 
сводномъ очеркѣ г. Фаресовъ въ „Историче
скомъ Бѣстнпкѣ". Исторія длинная, но любо
пытная.

До X вѣка не существовало на Руси„бородо- 
угодничества". Обычай не былъ возведенъ въ 
религіозный культъ. Въ Византіи, откуда 
много позаимствовалась Русь, наобороть, 
подстриженные волосы считались призна
комъ простоты, а ношеніе длинныхъ волосъ 
находили предосудительнымъ. Борьба восточ
ной о западной церквей вызвала схоластиче
скую полемику изъ-за ношенія волосъ. Вос
токъ явился поборникомъ бороды, Западъ 
стоялъ за брадобритіе. Догматизація бороды 
была на Русп предписана сверху духовен
ствомъ и,принявъ духовный строй жпзни отъ 
грековъ, Русь ревниво его поддерживала. 
Одежда, стрижка волосъ, ношеніе бороды 
становятся строго регламентированными но 
образцу греческому. Мало-по-малу, съ тече
ніемъ времени, борода принимаетъ чисто-на
ціональное отлнчіе; бородачи гордятся сво
имъ видомъ и витаютъ открытое и глубокое 
презрѣніе ко всему, что носитъ „блудонос
ный образъ", т. е., другими словами, ко ьсе- 
му иноземному.

Въ X V I вѣкѣ культъ бороды уже стоитъ 
высоко въ сознаніи массы. Такъ, когда царь 
Василій Ивановичъ, женившись на Еленѣ 
Глинской, попробовалъ разстаться съ націо
нальнымъ атрибутомъ и сбрилъ себѣ бороду, 
то бояре, во всемъ слѣдовавшіе за верхомъ, 
охотно приняли „блудоносный образъ". Но 
духовенство— оплотъ древнихъ традицій Ру
си— подняло цѣлую бурю. Былъ собранъ 
церковный соборъ, и написано соборное по- 
сланіепротнвъ брадобрнтія. „Безбородому не
возможно въ царствіе небесное винти", гово
ритъ „Стоглавъ". „Аще кто браду бреетъ п 
преставится тако, не достоитъ надъ нимъ 
служитп, ни сорокоустія по немъ пѣти, ни 
просвиры, ни свѣщи но немъ въ церковь 
нривосити; іъ  невѣрными да причтется: отъ 
еретикъ бо се навыкоша".

„Большая борода п толстое брюхо",— по 
словамъ Олеарія,— типъ красоты московскихъ 
бояръ. „Иные бояре, брады свои уставя, ни
чего не отвѣчаютъ, потому что царь жалуетъ 
ыногпхъ въ бояре не по разуму ихъ, а по ве
ликой породѣ".

Ври Алексѣѣ Михаиловичѣ гоненіе па бри
тыхъ мужчинъ достигло высшей точки. Указъ 
1765 года ясно говоритъ, чтобы русская 
аристократія „иноземныхъ и иныхъ извы- 
чаевъ не перенимали, волосъ у себя на голо
вѣ не подстригали, а также платья, кафта
новъ н шапокъ у себя не носило и людямъ 
свопмъ тоже носить не велѣли".

Но вліяніе Запада съ каждымъ годомъ силь
нѣе вторгалось въ замкнутую русскую жизнь.

„Итти назадъ было уже поздно, —  пишетъ 
Милюковъ въ своихъ „Очеркахъ по исторіи 
русской культуры".-Старый бытъ былъ уже 
разрушенъ. Только и оставалось его сдѣлать 
предметомъ націоналистическаго культа п 
отвлеченной идеализаціи".

Старина цѣпляется еще за сохраненіе по
слѣднихъ остатковъ, разрушаемыхъ дуіомъ 
новизны.

Противъ брадобрійцевъ съ грознымъ сло-
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вомъ выступаетъ самъ патріархъ Іоакимъ,
свидѣтельствуя, что „еллннскій, блуднпческій 
обычай, древле мвогащи возбраняемый, во 
днехъ царя Алексѣя Михайловича всесовер- 
шенно искоревенной, паки вынѣ юнонеистов- 
ніи начата обра ъ, отъ Бога мужу дарован
ный, губитп".

Его преемникъ— Адріанъ— иосвяшдетъсвое 
окружное посланіе бородѣ н пишетъ:

„Богъ преблагій мудростью своею созда че
ловѣка по образу Своему и по поюбію, укра
сивъ его внѣшнею всякою добротою... Мужа и 
жену сотвори, положивъ разнство видно меж
ду ними, яко знаменіе нѣкое: мужу убо бла
голѣпіе, яко начальнику—браду взрасти, же- 
іѣ  же, яко несовершеннѣй, но подначальнѣй 
онаго благолѣпія не даде, яко да будетъ под
чиненна, зрнща мужа своего красоту, себя же 
лишону тоя красоты и совершенства, да бу
детъ смиренна всегда и покорна.

„Воины всякаго чина, начальствующіе и 
начальствуемые, отриньте отъ себя еретиче
скій обычай брить и подстригать бороды. 
Богъ возбранилъ то, н святые апостолы вос
претили, глаголя: не подобаетъ брады вла
совъ растлѣвати и образъ мужа нзмѣняти: сіе 
6о женамъ лѣио сотвори Богъ. Только Іуліанъ- 
отступникъ, Ираклій-еретикъ, Константинъ- 
мконообразецъ, Ольгердъ - идолослужитель, 
Селимъ-Амуратъ-бесерменняъ заставляли сво- 
■хъ подданныхъ брить и остригать бороды, 
даже до кожи. Самъ Спаситель нашъ Хри
стосъ былъ съ бородою. Подобно Ему, свят „е 
апостолы, великіе пророки,преподобные отцы, 
благочестивые цари, Константинъ Великій, 
Ѳеодосій Великій, Владиміръ Великій, всѣ 
имѣли бороду, хранили ее, какъ Богомъ даро
ванное украшеніе,съ нею до сихъ поръ видимы 
въ иконномъ писаніи, всѣ при общемъ воскре
сеніи возстанутъ, какъ создалъ ихъ Господь.

„О пребеззаконникн! ужели вы считаете 
красотою брить бороды и оставлять одни усы? 
По такъ сотворены Богомъ не человѣкъ, а 
коты и псы. Ужели хотите уподобиться ско
тамъ безсмысленнымъ, или смѣшаться съ ере
тиками, которые въ такую глубину иалн, что 
не только простые и благородные, но п мона
хи стригутъ бороду и усы и отъ того видятся 
подобно пиѳикамь или обезьянамъ? Прежде 
остригали бороду только преступникамъ, толь
ко въ безчестіе н наказаніе. Взгляните на 
икону Страшнаго Суда: не видите-лн одесную 
Христа праведныіъ, украшенныхъ брадою, н 
ошую — бесерменовъ, лю еровъ, поляковъ а 
другихъ браіобріітниковъ, съ одними усамп, 
подобно котамъ н псамъ? Вотъ куда ведетъ 
васъ мнимая красота ваша!

„Брадобритіе не только есть безобразіе и 
безчестіе, но н грѣхъ смертный: проклято бо 
сіе блудозрѣлнщное неистовство отъ прежде 
бывшихъ святѣйшихъ патріарховъ, которымъ 
и мы согласуемъ, тоже уставовляя н подтвер
ждая.

„Люди православные! не пріемлете сего зло
дѣйскаго знаменія, но гнушайтесь нмъ, какъ 
нЬкою мерзостью: ибо не раскаявшимся бра- 
добрійцамъ, по опредѣленію соборному, входъ 
въ церкви возбраненъ, н причастія св. Тайнъ 
оно лишены. Если кто изъ ынхъ умретъ, не 
раскаявся, не подобаетъ надъ тѣмъ быть ни 
христіанскому погребенію, нп въ церковныхъ 
молитвахъ поминовенію. И живъ сый, про- 
тпвляЛся закону Божію, гдѣ станетъ онъ на 
Страшномъ Судѣ: съ праведными, украшен
ными брадою, или съ еретиками брадобрій- 
цами,— сами разсудите".

IV .

Но старинѣ не задержать ростковъ нови
Вмѣсто былого культа бороды, поклоненію 

ей, съ высоты престола ясно раздаются слова:
,Ворода — лишняя тягота и помѣха дѣлу".

Такъ говоритъ царь Петръ. Патріархъ могъ 
искать поддержки въ консервативныхъ слоя хъ 
поостонародія, —  царь находитъ опору въ 
передовыхъ людяхъ, начинающихъ уже под
вергать критикѣ домашнюю и государствен
ную жизнь Россіи.

Рядъ указовъ Петра— указовъ часто жесто
кихъ, объясняющихся и жестокостью времени, 
и противодѣйствіемъ начинаніямъ царя— по
священъ той-же самой бородѣ. Прежній культъ 
Руси предаетси полной опалѣ. За право но
шенія бороды русскіе люди должны теперь от
купаться деньгами и получать особые „боро- 
довыѳ знаки"; съ крестьянъ взимается по двѣ 
деньги за каждый приходь бороды въ городъ 
„а  безпошлино крестьянъ въ городъ и за 
городъ велі но отнюдь не пропускать". Толь
ко „иоіш и дьяконы" оставлены на старомъ 
положеніи; „за безпошлинное" ношеніе боро
ды гоозила каторга о плети. Бородачамъ на
значается платье особаго нокроя, а полиціи 
предписывается предпринимать облаву за 
неплатежъ денегь бородачами.

Русское платье изгоняется изъ обихода н 
право его ношенія является источникомъ до- 
іода казны. Такъ идетъ дѣло вплоть до воца
ренія Екатерины I I ,  когда „интересъ прави
тельства къ туалету частныхъ лицъ ослабля
ется".

При Павлѣ I вновь заводится усиленная 
регламентація частнаго костюма по опредѣ
ленному шаблону.

Мало по малу брадобрптіе такъ вошло въ 
обпходърусскойжнзнв, что, при Александрѣ I , 
оно является уже признакомьхорошаготона.

Въ Николаевское царствованіе министръ 
внутреннихъ дѣлъ Д. И. Блудовъ въ 1837 году 
сообщалъ гражданскимъ губернаторамъ:

„Г . министръ императорскаго двора сооб
щилъ мнѣ для надлежащаго исполненія, что, 
по случаю дошедшаго догосудаия императора 
свѣдѣнія, что многіе изъ г.г. состоящихъ въ 
званіи камергеровъ н камеръ - юнкеровъ по
зволяютъ себѣ носить усы, кои присвоены 
только военнымъ, и бороды въ видѣ жидов
скихъ, его императорское величество вы
сочайше повелѣть соизволиль: строжайше 
воспретить, дабы никто изъ имѣющихъ при
дворнаго званія не осмѣливался носить ни 
усовъ, ни бородъ".

То же самое было подтверждено и во дру
гимъ вѣдомствамъ, причемъ начальникъ глав
наго морского штаб і приказывалъ по иове- 
лѣнію Его Величества „не доиускать ника
кихъ странностей и въ усахъ и въ бакенбар
дахъ, наблюдая, чтобы первые были не ниже 
рта, а послѣдніе, ежели не сведены съ усами, 
то также не ниже рта, выбривая ихъ на ще
кахъ противъ онаго".

Усы и бакенбарды дѣлаются привилегіею 
одного лишь военнаго сословія: чиновниванъ 
носить ихъ было строго воспрещено. 
Ослабленіе „гардеробнаго законодательства" 

начинается лишь съ начала освободительнаго 
царствованія. Были отнішены стѣснительные 
прежніе законы. Разрѣшено въ 1875 г. но
сить бороду во всѣхъ войскахъ, кронѣ гвардіи 
и гренаіеръ и жаедариовъ.

Въ это время чиновники вели безконечную 
борьбу съ губернаторами изъ-за права ноше
нія бороды н только по указу Императора 
Александра Ш предоставленье безпрепят
ственное ношеніе бороды всѣмъ служащимъ по 
ихъ желанію, и велѣно нижнимъ чннамътоль- 
ьоішредь бороды небрить. Наконецъ,приказъ, 
со военному вѣдомству нынѣ царствующаго 
Государя распространилъ такое же право и 
на юнкеровь, которымъ предоставлено носить 
уеы, бороду и бакенбарды.

И и к . Носковъ.

УГолвька н а за д ъ .

(!(з> воспоминаній свэастополъцевр).

Въ нынѣшнюю войну ваблюдаются доволь
но часто повторяющіеся случаи сумасше
ствія какъ офицеровъ, такъ и нижнихъ чи
новъ. Доктора объясняютъ это теперешнимъ 
н е р в н ы  мъ вѣкомъ.

Нервы людей не въ состояніи выносить 
ужасающихъ кровавыхъ сценъ. Недавно, въ 
бытность мою въ Севастополѣ, мнѣ пришлось 
бесѣдовать по этому поводу съ участникомъ 
крымской кампаніи полковникомъ Е . И. 
Сульч— мъ.

—  Бывали случаи сумасшествія въ ваше 
время, во время войны?— спрашиваю его.

—  Нѣтъ, не бывали. Нервы у людей крѣп
че были, закаленнѣе. Мы, правду сказать, и 
не подозрѣвали о какихъ-го тамъ нервахъ.

Разъ только былъ такой случай. Мы съ от
рядомъ стояли йодъ Супдисомъ передъ турец
кимъ корпусомъ, который рѣшено было ата
ковать на другой день, несмотря на то, что 
онъ превосходилъ нашъ отрадъ болѣе чѣмі. 
въ пять разъ. Была объявлена уже диспози
ція, вдругъ къ начальнику отряда князю 
А— ву является одинъ пзъ ротныхъ команди
ровъ, капитанъ Ан— нъ.

Князь принялъ капитана.
—  Что вамъ угодно? —  спрашиваетъ ѳго.
—  Позвольте подать на завтра рапортъ о 

болѣзни,— отвѣчаетъ капитанъ.
—  Какъ? что?— даже не повѣрилъ свопмь 

ушамъ князь.
—  Рапортъ о болѣзни на завтрашнее число, 

повторилъ капитанъ.
—  Да вѣдь завтра-же сраженіе! Мы ата

куемъ турокъ, а вы рапортъ о болѣзни?!
—  Потому - то я и прошу позволенія 

подать рапортъ о болѣзни, что завтра сра* 
женіе.

—  Да что вы— въ умѣ или нѣтъ?
Необходимо замѣтить, что капитанъ Ан— нъ

былъ сложенъ истымъ геркулесомь и былъ за
мѣчательнымъ строевикомъ н службистомъ. 
Рота его считалась самой лучшей по выправ
кѣ во всемъ полку.

— Я  васъ командованія лишу и подъ судъ 
отдамъ!— кспылплъ-было |князь. Передъ сра
женіемъ рапортъ о болѣзни! На что это по
хоже?!

—  Какъ вамъ будетъ угодно, ваше сіятель
ство, а только я, какъ честный человѣкъ.счелъ 
своимъ долгомъ заявить вамъ, чтобы вы по
зво л и л и  мнѣ подать рапортъ о болѣзни.

—  Что-же вы трусите— что-ли?
—  Нѣтъ,я не трусъ. Но только я самъ себя 

знаю хорошо н увѣренъ, что видъ и обста
новка сраженія подѣйствуютъ на меня такъ 
скверно, что я только напутаю н испорчу 
вамъ все дѣло. Моя рота, бы сами знаете, 
лучшая по выиравкѣ во всемъ полку, н она 
покажетъ свои качества въ бою завтра, по 
только не подъ моей командой. Пусть только 
кто- янбудь другой командуетъ. А • . «помѣ 
вреда ротѣ н всему дѣлу, ничего не яг*чесу. 
Говорю это вамъ какъ честный человѣкь н 
въ интересахъ дѣла, а тамъ, какъ вамъ будетъ 
угодно.

Князь Ан— въ нодумалъ-нодумалъ н ве
лѣлъ подать рапоргь о болѣзни, а командо
ваніе поручилъ субалтернъ-офицеру той-же 
роты.

На утро произошелъ бой, н турецкій отрядъ 
былъ разбитъ на-голову. Всѣ войска наши 
выказали себя молодцами, а особенно рота 
капитана Ан— на, подавшаго рапортъ о бо
лѣзни. Императоръ Николай Павловичъ, какъ 
толыо было получено донесеніе о боѣ о по
бѣдѣ, сейчасъ же всѣмъ ротнымъ команди
рамъ Владиміра съ мечами. Вмѣсто капитана.
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Тіодполкогникъ 139-го похотн. моршанскаго полка
В- Ф- Ва Уйерь,

контуженный въ бою у Дяояна.

Ае— на, получилъ орденъ, конечно, поручикъ, 
замѣнявшій его въ сраженіи. Но капитанъ 
никогда и не тужилъ объэтомъ, а всегда утвер
ждалъ, что онъ хорошо сдѣлалъ, что отказал
ся, такъ какъ не могъ выносить картины боя. 
Понятно, что онъ былъ нервный человѣкъ и, 
быть можетъ, сошелъ бы съ ума, если бы ко
мандовалъ въ сраженіи. А такъ случаевъ су
масшествія у насъ и не слыхано было.

*  *
*

—  Жестокое время и жестокіе нравы были 
— продолжалъ Сульч— ій послѣ нѣкотораго 
раздумья,— бывало, во время мирной службы 
нервы такъ закалятся нрн разныхъ эк:еку- 
ДІЯХЪ, что трудно потомъ сойти съ ума во вре
мя боя. Возьмите хотя только однѣ розги, не

говоря уже про „сквозь строй**,или,вакъу насъ 
обыкновенно называли, „зеленую улицу**. Раз
вѣ это легко дѣйствовало на нервы? Однако, 
сначала-то, правда, какъ-то угнетающе дѣй
ствовали эти зрѣлища, а потомъ ничего. Об
терпишься. Драли каждый день. Трудно ска
зать, сколько выходило у насъ только однѣхъ 
розогъ. Бывало, на походѣ такъ особая повоз
ка за отрядомъ и ѣдетъ, въ которой только 
однѣ розги. Не такъ о патронахъ заботились, 
какъ о розгахъ: послѣднія были важнѣе, по 
тогдашнему взгляду. Высшее начальство тре
бовало оть насъ, чтобы мы драли своихъ под
чиненныхъ какъ Сидоровыхъ козъ, иногда 
даже за самые пустяки. У меня самого разъ 
былъ такой случай, который могъ окончиться 
для меня самого очень печально. Было это на 
Кавказѣ. Я  въ это время, будучи поручикомъ,

Т̂олковникъ Трингфелъдъ,
раненый въ бою у Тайчжоу.

УГодполховникъ 36-го Пѣхотнаго орловс эго пслка
/І /I. ДОатыевичъ-ДОацѣевичъ,

увитый ВЪ БОЮ у Дяояна.

командовалъ уже ротой. На одномъ привалѣ 
мои солдатъ Нетрученко выпилъ лишнее и 
охмѣлѣлъ такъ, что иттп не могъ. Пришлось по
ложить его вь фуру и везти. Батальоннымъ 
у насъ былъ подполковникъ 10— нъ, жестокій 
и требовательный человѣкъ. Сказалъ-лв ему 
кто, или онъ самъ случайно увидѣлъ солдата 
въ фурѣ, —  я этого не знаю; но только онъ 
подъѣзжаетъ ко мнѣ.

—  Поручикъ, — обращается онъ,— почему 
у васъ ІІегрученко въ фурѣ?

—  Нездоровъ, итти не можетъ.
—  Ахъ, нездоровъ?! Ну, если у васъ будутъ 

такіе нездоровые, такъ это намъ очень много 
фуръ надобно. На первомъ же привалѣ дайте 
ему двѣсти лозановь.

—  Слушаю.

уенералъ-адъютантъ К у Р опатк* нь раздаетъ георгіевскіе 
кресты отличившимся въ бояхъ у  /Іяояна.

Съ наброска корреспондента, автотипія „Биржевыхъ Вѣдомостей**.

Пиротехническіе способы освѣщенія непріятельскихъ позицій. 
Русскіе у Портъ-Артура съ успѣхомъ пользуются особыми снарядами, которые, 
разрываясь въ воздухѣ надъ непріятельской позиціей, освѣщаютъ ее, точно 
днемъ. Одновременно, ка** это и видно на рисункѣ, дѣйствуютъ и сільныо 

прожекторы.
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В ы с т у п л е н іе  изъ М у к д е н а  н а в с т р ѣ ч у  н е п р ія те л ю .— Вновь привившіе изъ Россіи полки проходятъ церемоніальнымъ 
р  1 маршемъ передъ генераломъ-адъютантомъ І^ропаткиньшь, выступая на югъ

Съ наброска корреспондента, автотипія „Биржевыхъ Вѣдомостей".

Расположились ми на привалѣ. Вмѣстѣ съ 
лругими командирами ротъ я отправился,какъ 
обыкновенно у насъ практиковалось, къ ба
тальонному командиру закусывать.

Только-что мы вошли, какъ батальонный 
ко мнѣ:

—  А что же, поручикъ, вы исполнили мое 
приказаніе?

— Никакъ нѣтъ! Хотѣлъ послѣ.
—  Почему же это? Сначала потрудитесь ис

полнить служебный долгъ, а потомъ милости 
просимъ и закусить.

К о й  у /IЯ о я н г . —  Японскій отрядъ подъ перекрестнымъ огнемъ русскихъ орудій 20-го августа ,;у  главныхъ русскихъ 
у  позицій къ западу отъ Дяояна.

Съ наброска корреспондоніа, автотипія „Биржевыхъ Вѣдомостей11,

■ ___ ~__
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Коротко и ясво! Оставалось толью испол
нить. Вернулся я въ роту, велѣлъ стать въ 
кругъ и позвать Детрученко! Какъ узналъ 
онъ— зачѣмъ, такъ чуть не взвылъ, началъ 
просііТ;» прощенія. Жаль мнѣ его стало. Хо
рошій солдатъ. А грѣхъ съ кѣмъ не случает
ся?! Пожалѣлъ я его и велѣлъ пороть по
легоньку. Дали ему нѣсколько лозъ покрѣпче, 
а потомъ слабѣе. Хотѣлъ сдѣлать человѣку 
лучше, а вышло наоборотъ. Какъ сѣкли боль- 
по, Детрученко крпчалт, а потомъ какъ „от
пустили", оиь и кричать пересталъ: но осо
бенно больно. А батальонный то, оказалось, 
слушалъ издалиютъ своей палатки и по кри
ку старался опр дѣлить, какъ сѣкли солда
та. Кончилась экзекуція, являюсь къ ба
тальонному. Онъ и вида не подалъ, что слу
шалъ экзекуцію.

—  Отпоролм?
—  Такъ точно!
—  Теперь, милости просимъ, закуспть.
Закусили мы и разошлись по своимъ ро

тамъ. Вдругъ батальонный въ мою роту.
—  Позвать Детрученко!— приказа .ъ онъ.
Позвали. Батальонный приказалъ ему раз

дѣться н тавай осматривать рубцы на тѣлѣ.
Посмотрѣлъ, посмотрѣлъ, да и ко мнѣ:
—  Такъ по вашему такъ надобно наказы

вать, поручикъ? а?— А самъ показываетъ на 
рубцы.

—  Сколько приказано, столько и дали, г. 
полковникъ,— говорю я.

—  Ну, такъ я покажу вамъ, какъ надобно 
пороть. А кромѣ того, долженъ замітпть, что 
вы, поручикъ, не умѣете слуя ить и не може
те командовать ротою. Я долженъ буду доло
жить объ этомъ по начальству... Розогъ!

Розги принесли. Батальонный приказалъ 
Положить Детрученко и снова сѣчь. Норка 
была такіія, что солдата сейчасъ-же въ ла
заретъ, ободрали чуть не до костей. Да-съ, 
вотъ какой порядокъ былъ. При такой закал
кѣ съ ума не сойдешь во время сраженія... 
Стоять да смотрѣть на такую экзекуцію куда 
іуже боя. Подъ Суплисомъ, Ардаганомъ, Кар
сомъ былъ, такъ н то на душѣ было легче. 
Стрѣлять солдаты не умѣли— три боевыхъ 
патрона въ годъ выпускали—  а порку въ со
вершенствѣ еа іп ...

—  Время такое было —  продолжалъ собе
сѣдникъ, человѣческая личность не уважалась, 
да солдата п ве считало за лнчвость. Теперь, 
если бы предложить солдату розги плн судъ, 
то врядъ-лн бы онъ выбралъ розги, а въ па- 
ше время бывало иначе. Солдаты такъ при
выкали къ розгамъ, что считали ихъ за нп- 
что и ничего унизительнаго въ этомъ не ви
дѣло. Въ моей ротѣ былъ одинъ солдатъ Ива
новъ, георгіевскій кавалеръ, отличный сол
датъ, но буянъ страшный, какъ напьется. А 
напивался онъ часто. Что тутъ дѣлать?! Сна
чала сквозь пальцы смотрѣлъ ва всѣ его ху
дожества, а потомъ былъ вынужденъ подать 
рапортъ. Только что я собрался писать ра- 
порть объ Ивановѣ, является ко мнѣ фельд
фебель, два Георгія имѣлъ, заслуженный.

—  Ваше высокоблагородіе, явите боже
скую милость, не пишите рапорта; что человѣ
ка губить? Позвольте намъ свопмъ судомъ. 
Какъ рукой сниметъ всю блажь.

—  Ты очумѣлъ,— говорю ему,— развѣ я мо
гу позволить это! Меня самого подъ судъ от
дадутъ. Я  долженъ подать рапортъ.

—  Сдѣлайте божескую милость, не губите 
человѣка. Онъ хорошій вояка. Позвольте 
намъ своимъ судомъ. Право, лучше будетъ.

—  Не могу, не могу.
Начинаетъ просить всячески. Не внаю, 

что и дѣлать.
— Ну, говорю: дѣлайте, какъ знаете, но 

только я ничего не знаю и ничего ые позво

ляю. Смотрите сами. Вы въ дѣлѣ, вы и въ 
отвѣтѣ.

—  Будьте спокойны: все обдѣлаемъ луч
шимъ манеромъ. Покорнѣйше васъ благода
римъ.

Обрадованный фельдфебель выскочилъ пзъ 
комнаты. Я  нарочно вышелъ ва крылечко, 
чтобы понаблюдать, что будетъ дальніе.

Смотрю,— фельдфебель собралъ всѣхъ геор
гіевскихъ кавалеровъ въ ротѣ.,— а ихъ у меня 
было ровно тридцать два человѣка,— оян взя
ли за руки Иванова и повели его въ одну изъ 
избъ.

Вскорѣоттуда послышались крики Иванова:
—  Господа кавалеры, господа кавалеры, 

не буду больше, не буду, не буду... Помилосер
дуйте, господа кавалеры...

Это я слышалъ, по крайней мѣрѣ, въ тече
ніе 10— 15 минутъ. Наконецъ, показались 
изъ избы всѣ кавалеры вмѣстѣ съ Ивано
вымъ. Я ушелъ къ себѣ. Послѣ этого зову 
фельдфебеля и разспрашиваю, что было. Тотъ 
разсказалъ все подробно.

Оказывается, вся эта импровизированная 
„кавалерская дума" опредѣлила выдрать сво
имъ судомъ Иванова. Когда они привели его 
въ избу, то сообщили ему рѣшеніе, постлали 
шинель, сняли съ него георгіевскій крестъ, 
положили его Иванову въ головы, и начали 
драть, да такъ, какъ врядъ-ли н въ ротаіъ 
пороли начальники. Сколько они ему всы
пали, сказать не могу, не думаю, что не мень
ше 200— 250 розогъ. Пороли п приговари
вали, чтобы онъ не пьянствовалъ.

—  Что же вы думаете, -закончилъ полков
никъ,— Ивановъ точно никогда и не пилъ и 
не буянилъ, какъ рукой сняло! Вотъ какъ 
вылѣчили. Да-съ! Въ наше время особые 
нравы нвзгляды были.

И . ЭТ. Б —въ.

Н а р о д н ы я  леген ды  о р усско -я п о н 

ской ВОЙНѢ.

Подъ вліяніемъ русско-японской войны, 
народъ, не имѣя средствъ удовлетворить себя 
вѣрнымъ представленіемъ событій, живетъ 
иллюзіями. Попадающія въ народъ отрывоч
ныя свѣдѣнія дополняются собственной фан
тазіей, которая, не имѣя преградъ, создаетъ 
новые варіанты, затемняя самые факты. Не 
пробуйте искать источника легенды— это без
полезно и будетъ напрасно потеряннымъ вре
менемъ. Авторомъ является каждый новый пе
ресказчикъ, такъ какъ непремѣнно введетъ въ 
разсказъ что-нибудь новое, свое, смотря по 
богатству фантазіи. Приводимъ двѣ легенды, 
циркулирующія въ послѣднее время среди 
населенія Ямбургскаго уѣзда.

„Кабы война началась на сухопутьѣ, со
всѣмъ другой бы фасонъ былъ. Звали наши 
японцевъ воевать на сушѣ, а японецъ схитрилъ 
и первый бой на водѣ едълалъ: зналъ, что у 
русскихъ кораблей меньше. Только наши адми
ралы не сробѣли и бой приняли. Одно плохо: 
какъ попадетъ японская бомба въ корабль, 
такъ дырку и сдѣлаетъ, а японцы все внизъ 
стрѣляютъ, сейчасъ вода въ дырку хлынетъ, 
корабль съ народомъ и тонетъ. Видятъ адми
ралы, что дѣло выходитъ плохо, кораблей все 
меньше становится, да и народъ убываетъ, 
безъ него воевать не станешь. Собрали совѣтъ, 
стали разсуждать, какъ бѣдѣ помочь, три дня 
думали, а ничего выдумать не могли, такъ и 
разошлись. Только, другъ, объявился одинъ 
простой матросъ, что такъ устроить, что ни 
одной дырки въ кораблѣ японцу не сдѣлать, 
хоть годъ стрѣляй. Представили матроса къ 
старшему начальнику, а тотъ и говоритъ:—

„Подумай, матросъ, за что берешься; коли сдѣ
лаешь, какъ хвасталъ,— какую хочешь награ
ду,— такую и дадимъ, если только побахвалился 
смотри, голову прочь!" Однако, матросъ не 
сталъ долго думать, а потребовалъ себѣ мате
ріалу: пять тысячъ пудовъ старыхъ резино
выхъ калошъ, да котловъ побольше. Распу
стилъ въ котлахъ резину и залилъ всѣ ко
рабли внутри, на дно— на 5 четвертей, сна
ружи— на двѣ четверти.

* Подсохла резина, пошли нашп въ бой. Какъ 
японцы ни стрѣляютъ, нашимъ кораблямъ ни
чего не дѣлается, бомбы отпрыгиваютъ, анаши 
ихъ жарятъ, да жарятъ. Испугались японцы  ̂
на утекъ пошли, со страху-то не разглядѣли, 
на свои же мины и наскочили, три корабля 
у нихъ и потонули. А нашп по минамъ пла
ваютъ и хоть бы что, только подпрыгиваютъ: 
резпна-то, вѣдь, не ломается, а поддается и 
гнется. Хотѣли было наши съ морского дна 
японскіе корабли поднять, подвели подъ нихъ 
канаты и уже чуть на верхъ подняли, канаты 
не выдержали: лопнули, гнилые оказались. 
Матроса наградили: крестъ повѣсили и ты
сячу рублей дали; хотѣли въ офицеры про
извести,самъ отказался:землю пахать нельзя".

Вотъ вторая легенда.
„Во время одного изъ морскихъ сраженій 

при Портъ-Артурѣ, съ японскаго корабля 
стали подавать русскимъ сигналы: не стрѣляйте 
въ насъ, свопхъ'бьете, мы русскіе, а не япон
цы Наши перестали стрѣлять, а японскій ко
рабль подошелъ къ русской эскадрѣ. Смотрятъ, 
наши— и впрямь, корабль не японскій, а „Ру
салка", про которую думали, что она утонула, 
н матросы русскіе. Стали спрашивать, какъ 
они попали къ японцамъ, только никто отвѣ
тить не можетъ, рты открываютъ, а языковъ- 
то и нѣтъ. Нашелся одинъ грамотный матросъ, 
написалъ все на бумагѣ. Какъ передали бу
магу, сейчасъ же „Русалка" къ японцамъ ушла. 
Въ бумагѣ написано: „Слышали мы, что дома, 
въ Россіи, говорятъ, что мы утонули и пани
хиды по насъ служили, а это неправда. Насъ 
японцы іитростью взяли. Шли мы по морю 
домой, погода была худая, трудно прихо
дилось, намучились, ночей не спали. Потомъ 
море утихло, обрадовались и спать всѣ легли. 
Японцы этимъ и воспользовались; окружили 
„Русалку" подземными лодками, привязали 
ее къ нпмъ канатами и поволокли домой къ 
себѣ. Дѣло было ночью, ни одной звѣзды 
на небѣ, темень, думали, что въ Россію идемъ, 
а проснулись утромъ, смотримъ, въ Японіи. 
Только поставили насъ на якорь, подъѣхалъ 
стари чекъ монахъ, въ черной ряскѣ, поднялся 
на „Русалку", собралъ насъ всѣхъ и говоритъ: 
„Не измѣнники вы, а несчастные люди, свое 
отечество проспали и къ нехристямъ угодили. 
Хотѣлъ васъ Господь Богъ на дно морское 
съ кораблемъ упустить, да я умолилъ, а 
чтобъ вы невзначай русскіе секреты не раз
сказали, отнимаются у всѣхъ васъ языки до 
тѣхъ поръ, пока русскіе не придутъ и япон
цевъ въ православную вѣру не обратятъ, ко- 

абли ихніе не потопятъ и васъ не освободятъ", 
ончилъ говорить и скрылся. Въ самомъ 

концѣ бумаги матросъ всѣ планы японскіе 
написалъ. Пошли наши по японскимъ пла
намъ и половину ихъ флота потопили, а на 
другую пороха не хватило, все разстрѣляли. 
Нока въ Россію за порохомъ посылали, япон
цы и ушли. Такъ и не пришлось „Русалку" 
освободить".

Несмотря на совсѣмъ еще свѣжую могилу, 
немало разныхъ легендъ и „сказаній" пере
ходятъ въ народѣ изъ усть вь уста и о по
койномъ С. 0 . Макаровѣ.

Изъ слышанныхъ намн за послѣднее время 
легендъ о покойномъ адмиралѣ особенно нн-
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тсреспа одна, наглядно свидѣтельствующая 
о томъ, какъ до сихъ поръ въ простомъ наро
дѣ крѣпка вѣра въ разныхъ „знахарей4*, 
„провидцевъ44 и прочихъ „свѣдущихъ44 лю
дей, „дѣятельность44 которыхъ процвѣтала на 
Руси еще въ эпоху Гостомысла.

Передаемъ разсказъ въ томъ видѣ, въ ка
комъ онъ былъ намъ сообщенъ:

„И  приказалъ нашъ Батюшка-Царь - Осу- 
дарь генералу Макарову быть самымъ наболь
шимъ на китайскомъ морѣ, супротивъ супо- 
стата-япошки.

„И далъ онъ ему сроку собираться въ до
рогу всего только двадцать четыре часа.

„Но храбрый генералъ Макаровъ собирал
ся всего-на-всего четыре часа, а въ пять вы
шелъ изъ дому, чтобы, значитъ, ѣхать на вок
залъ.

„Вдругъ подъѣзжаетъ къ нему извозчикъ, 
худой-прехудой старичекъ.

„ —  Садись,— говоритъ онъ генералу,— ско
рехонько доставлю твою милость на Николаев
скій вокзалъ.

„ —  А ты почему, старикъ, знаешь, что мнѣ 
нужно ѣхать на вокзалъ? —  спрашиваетъ ге
нералъ извозчика.

„ —  Какъ же мнѣ, батюшка, не знать, что 
Бѣлый-Царь-Осударь посылаетъ тебя тягаться 
сь басурманиномъ нехрещенымъ, япошкой.

„Немало подивился генералъ, но потомъ 
все-таки сѣлъ въ коляску и всю дорогу пы
тался доспроситься у старика, откуда онъ про 
него все узналъ.

„Наконецъ, когда стали подъѣзжать къ 
вокзалу, генералъ, видя, что никакого толку 
не добиться отъ старика, сердито его спро
силъ:

„ — Изъ гагетъ, должно быть, вычиталъ ста
рикъ, да и вздумалъ пустить мнѣ пыль въ 
глаза?

„ —  Не,батюшка,— отвѣчаетъ извозчикъ,—  
гдѣ мпѣ газеты читать, потому, какъ я со
всѣмъ не обученъ эфтому рукомеслу. А что 
зыать-то, такъ я еще и не то про тебя знаю. 
Такое,— что ты п самъ не знаешь.

„Генералъ, думая, что старикъ выжилъ изъ 
ума, началъ его понукать, чтобы поскорѣе 
ѣхалъ.

„А извозчикъ опять ему отвѣчаетъ:
„ —  Твоя милость торопится на войну-то по 

пустякамъ, ничего изъ эфтаго не выйдетъ, 
потому, какъ на роду тебѣ написано получить 
въ скоромъ времени тяжелую кончину...

„А генералъ Макаровъ слушаетъ да по
смѣивается; думаетъ, и впрямь выжилъ ста
рикъ изъ ума, а когда пріѣхали на вокзалъ, 
вдругъ досталъ изъ-за пазухи большой коше
лекъ, набитый золотомъ, и отдалъ его извоз
чику.

„ —  На,— говоритъ генералъ,-чудакъ, возь
ми себѣ на память. Хоть и недоброе ты сдѣ
лалъ мнѣ предсказаніе, но Богъ милостивъ, 
авось, мы еще увидимся съ тобой.

„Только ты не позабудь пріѣхать встрѣ
тить меня на вокзалѣ, когда я буду возвра
щаться въ Петербургъ. Тогда опять такой же 
подарокъ получишь оть мепя.

„А  извозчика въ ту же минуту и слѣдъ про
стылъ.

„Гепералъ посмотрѣлъ кругомъ, покачалъ 
головой, перекрестился три раза и пошелъ въ 
свой вагонъ44.

К д х ь  умеръ  С ковелевь?

Недавнее прошлое русской дѣйстви- 
телььости оставило много темны хъ, не
разрѣшенныхъ вопросовъ. Судъ исторіи 
для нихъ еще не наступилъ.

Русская исторія вообще поспѣшностью 
не отличается. Ближайш іе современники

пробавляются больше по части басенъ и
легендъ, позднѣйшее потомство, повто
ряя послѣднія, спѣш итъ грустно за
явить, что „для исторіи ѳшѳ не настало 
время44...

И сторія жизни Скобелева еще не начи
нала писаться. Легенды и басни окпужа- 
ютъ замѣчательную личность замѣча
тельнаго русскаго человѣка, героическій 
образъ котораго такъ  близокъ и поня
тенъ наводному сердцу.

Смерть Скобелева окружена таинствен
нымъ флеромъ. Древняя богиня-истина 
изображалась всегда подъ покровомъ. 
И стина о послѣднихъ минутахъ русска
го героя скрыта подъ тѣм ъ же покрыва
ломъ. Чуточку приподнять его пы тается 
г . В . Я  гаеровъ въ октябрьской книжкѣ 
„Русскаго  Вѣстника44.

С татья  г . Яшерова многословна, блѣд
на, но въ ней есть вѣрныя мысли и но
вы я положенія, вы двинутыя на основа
ніи личныхъ впечатлѣній свидѣтеля по
слѣдняго дня жизни „Б ѣл аго  генерала".

Вѣрна мысль автора, что «пора же со
вершить починъ, поднять т у  таинствен
ную завѣсу, которая скрываетъ истину*4. 
„И  въ настоящее время немного уже 
осталось лицъ, дружески приближенныхъ 
къ Скобелеву, изъ числа бывшихъ въ 
Москвѣ во время его кончины; еще де
сять-пятнадцать л ѣ т ъ , и, чего добраго, 
они всѣ  м огутъ отойти въ вѣчность, не 
успѣвъ бросить ни единаго желаннаго 
луча свѣта за э ту  скорбную завѣсу".

Будущ ій  историкъ такъ  и запишетъ: 
„О послѣднихъ минутахъ Скобелева не 
сохранилось никакихъ ясны хъ  указаній*.

Ф а ктъ  чисто р усскихъ біографій о рус
скихъ лю дяхъ.

Г . Яшѳръ вспоминаетъ день 25-го іюля 
1881 года и Москву, придавленную, пас
мурную, сосредоточенно-серьезную.

Имя Скобелева было у всѣхъ  на устахъ .
У  гостиницы „Дюссо" непролазная 

толпа. У  гостиницъ „Англіи*4 и „Альпен- 
ро?»ь цѣпь жандармовъ.

Б ъ  номерѣ у  Дюссо лежалъ прахъ Ско
белева. Въ  номерѣ „А н гл ія " , занятомъ 
нѣмкой Ш арлоттой Альтенрозъ, разы
гралась катастрофа.

І іо  созвучію (Альтенрозъ и Альпенро- 
зѳ) фамиліи нѣмки и одной изъ гости
ницъ, разъяренная толпа было ринулась 
къ отелю Альпѳнрозе, чтобъ дознаться, 
не сродни-ли онъ Ш арлоттѣ". Вотъ  по
чему цѣпи жандармовъ охраняли ни въ 
чемъ неповинную „Альпійскую  Розу*.

Ііо  Москвѣ уже носились слухи объ 
отравѣ. Говорилось, что въ пивѣ былъ 
ядъ и, именно,—ядъ „кураре". Еще болѣе 
безобразный слухъ  циркулировалъ въ 
толпѣ: „на тѣ л ѣ  безпримѣрнаго героя 
оказались знаки насилія". Имя Бисмар
ка повторялось въ народѣ.

Москва глухо  роптала. Власти  упо
требляли всѣ  уси л ія  успокоить народъ, 
увѣряя , что генерала будутъ анатомиро
вать, и что все узнается  въ свое время. 
Оговаривали убѣдительно, вѣжливо, ла
сково, чтобъ не разжечь страстей: видъ 
однихъ охотнорядцевъ (торговцевъ съ 
Охотнаго ряда), не предвѣщалъ ничего 
успокоительнаго. Далѣе авторъ переда
етъ , со словъ корридорнаго, „который 
вскорѣ куда-то исчезъ", слѣдую щія по
дробности:

„В ъ  „А н гл іи 44 занимала, со двора, но
меръ извѣстная тогда въ Москвѣ нѣмка 
Ш арлотта Альтенрозъ; къ ней-то и во
шелъ Скобелевъ, но—увы! — изъ этого 
номера выйти живымъ ему уже не приш
лось!..

„Ч то  происходило там ъ ,—пока остает
ся покрыто мракомъ неизвѣстности. По 
словамъ корридорнаго, послѣ того какъ, 
еще до прибытія Скобелева, въ номеръ 
подано было пиво и еще что-то, никто 
изъ прислуги туда  не входилъ. Съ Ш ар
лоттой была опна изъ ея подругъ, но на- 
ходился-ли еще тамъ кто-нибудь,—не

извѣстно. Заспанный лакей, пропустивъ 
Скобелева, тотчасъ же отправился опять 
дремать на свое мѣсто; слышались ему 
точно спорившіе голоса, но гд ѣ , онъ, въ 
дремотѣ, не обратилъ вниманія.

„Около тоехъ  часовъ утра его разбу
дила Ш арлотта , одѣтая въ накидку и 
ш ляпу; она приказала позвать приказчи
ка или буфетчика и, объявивъ имъ, что 
Скобелевъ внезапно умеръ въ ѳя комна
тѣ , велѣла позвать экипажъ. Затѣм ъ , 
взявъ съ собою ключъ отъ запертаго но
мера, она отправилась сдѣлать заявле: 
ніѳ въ полицію, приказавъ никому не 
подходить къ ѳя двери до ѳя возвращенія.

„Ошалѣвшая прислуга буквально испол
нила приказаніе.

„М ежду тѣмъ, полиція, въ свою оче
редь ошеломленная извѣстіемъ Ш арлот
ты , кинулась къ оберъ-полицеймейсгеру, 
а послѣдній немедленно донесъ генералъ- 
губернатору, князю Долгорукову".

К н язь распорядился тайно перевезти 
тѣло Скобелева въ каретѣ въ квартиру 
покойнаго въ номеръ Дюссо, но „наш лась 
не одна пара глазъ*, видѣвшихъ, какъ 
„выводили* подъ руки уже слишкомъ без
чувственное и отвердѣвшее тѣло , какъ 
его „улаживали" въ каретѣ и „высажи
вали* у  Дюссо.

Тамъ совершено вскрытіе тѣла , и во 
второмъ оффиціальномъ бюллетенѣ бы
ло заявлено, что Скобелевъ скончался 
въ своемъ номерѣ у  Дюссо „отъ разрыва 
сердца".

Автору удалось пробраться въ жилище 
смерти и онъ вспоминаетъ, что первый, 
кто обратилъ его вниманіе въ залѣ  Дюс
со, былъ какой-то военный докторъ, вы
шедшій изъ комнаты, гд ѣ  происходило 
вскрытіе, съ блѣднымъ, гнѣвнымъ л и 
цомъ.

— Н у, что?., посыпались со всѣхъ сто
ронъ вопросы.

— Скоты!., мерзавцы!., скорѣе пробур
чалъ, чѣмъ отвѣтилъ врачъ и исчезъ въ 
другую  дверь.

— Исторія, а можетъ быть и ближай
ш ія разоблаченія когда-нибудь подробно 
разъяснятъ  э т у  чудовищную драму, ра
зыгравш уюся въ гостиницѣ „А н гл ія " ,— 
говоритъ г . Яш еровъ,—а пока вопгосъ, 
какъ умеръ Скобелевъ, такъ  и остается 
въ области темныхъ вопросовъ.

Показаніе, снятое г . Яшеровымъ съ 
„корридорнаго" даетъ  только нѣсколько 
штриховъ и, во всякомъ случаѣ, не мо
жетъ быть названо ключомъ къ  запер
той двери.

Легенды  и были—плодъ невѣжества,— 
должны уступить мѣсто правдѣ. Правда*, 
страшная для чести мелкихъ людишекъ, 
не страшна такимъ людямъ, какимъ был ь 
Скобелевъ.

Человѣкъ онъ былъ!
Человѣкъ-герой. Вл.

^ резиден ты  ресиувлики  С , - %  С о 
единенны хъ  Ш татовъ .

Въ  Соединенныхъ Ш та та х ъ  предсто
я тъ  выборы новаго президента республи 
ки, такъ  какъ полномочія Теодора Рузе- 
вельта, принявшаго бразды правленія 
послѣ убійства Макъ-Кинлея, истекаютъ 
4-го марта 1905 года. Еслиб ы  Рузевельтъ 
былъ вторично избранъ, то онъ ока- 
зался-бы десятымъ президентомъ, упра
влявшимъ судомъ сѣверо американской 
республики въ теченіе двухъ  президент
скихъ періодовъ. До него такими сча
стливцами были: Ваш ингтонъ, Жеффер- 
соі#ь, Мадисонъ, Монрое, Ж ансонъ, Л и н 
кольнъ, Грантъ , Кливлендъ и Макъ-Кин- 
лей. Три раза до сихъ поръ еще ни одинъ 
президентъ не былъ избираемъ, и только 
дважды въ президенты попадали род-
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ственники прежнихъ президентовъ. Л іанъ 
Адамсъ, сынъ Квинція Адамса, и Венья- 
минъ Гаррисонъ, внукъ Вильям а Гарри
сона. Должность вице-призидента также 
нерѣдко открывала дорогу къ прези
дентскому креслу. Такъ , изъ 25 президен
товъ пять попали на этотъ постъ изъ 
вице-президентовъ, послѣ смерти на пре
зидентскомъ посту Вильям а Гаррисона, 
Гайлора, Линкольна, Гарфильда и Макъ- 
Кинлея, причемъ послѣдніе трое пали 
отъ рукъ убійцъ.

Первымъ президентомъ былъ Георгъ 
Ваш ингтонъ, бывшій дотого главнокоман
дующимъ войскъ во время борьбы за не
зависимость. Зам ѣститель его, Джонъ 
Адамсъ, долгое время быль дипломати
ческимъ представителемъ республики въ 
Лондонѣ и Парижѣ и, затѣм ъ , былъ из
бранъ въ вице-президенты. Третій  прези
дентъ, Томасъ-Жефферсонъ, былъ душою 
возстанія въ борьбѣ за  независимость и 
основателемъ демократической партіи.

Эпископъ американской церкви, негръ,

сэръ ровгртъ )Козефъ - /Морганъ,
нривывшій въ россію съ цвлью ознакомленія съ ея 

жизнью, бытомъ и религіей.

{См. статью „Посѣщеніе редакція американскимъ 
•епископомъ-негромъ4* въ № 285 , , Баржевыхъ Вѣ 

домостей*4) .

Со снимка фотографа „Бнрж . Вѣдой.“ .

Онъ также нѣкоторое время занималъ 
дипломатическій постъ въ Европѣ. За
тѣм ъ слѣдовалъ Мадисонъ и Монроѳ, из
давшій свою знаменитую доктрину «Аме
рика для  американцевъ». И зъ послѣдую
щихъ президентовъ отмѣтимъ Джемса 
Буханана , который заключилъ первый 
торговый договоръ республики съ Рос
сіей. Съ усиленіемъ республиканской 
партіи власть перешла къ ея представи
телямъ (Линкольнъ и др.) Затѣм ъ демо
кратическая партія сноваодержала верхъ 
въ 1884 году.и президентомъ былъ избранъ 
ея представитель, Кливлендъ, который 
въ молодости былъ писаремъ у  одного 
адвоката, а впослѣцс 'в іи  профессоромъ 
государственны хъ наукъ. Послѣ него 
власть опять перешла къ республикан
цамъ (Гаррисонъ, Макъ-Кинлей и Рузе- 
вельтъ ).

№

Георгъ Вашинг
тонъ,

през. съ 1789— 
1797 іт .

Род. 732 г., 
ум. 1799 г.

Жонъ Адамсъ, 
през. съ 1797— 

1801 гг. 
Род. 1735 г., 
уи. 18кб г.

Томасъ Жеффер-
сонъ.

през. съ Ц О і -  
1809 гг.

Род. 1743 г., 
ум. 1826 г.

Джемсъ Мади
сонъ,

през. съ 1809—  
1817 гг.

Род. 1751 г ,  
ум. 1836 г.

Дже,. с ,  Монроѳ, 
през. съ 1817—  

1825 гг.
Род. 17? 8  г., 
у * . 1836 г.

Квинцій Адамсъ, 
през. съ 1825 —  

1829 гг.
Род. 1767 г ., 
ум. 1848 г.

Андрей Жаксонъ. 
през. съ 1-29  — 

1827 гг.
Род. 1767 г., 

ум. 1845 г.

М. Санъ-Буренъ, 
през. съ 1837—  

1841 гг.
Род. 1782 г., 
ум. 1862 г.

Вилльямъ Гарри
сонъ,

през. съ 1841 г. 
Род. 1773 г., 
ум. 1841 г.

Жанъ-Тилеі ъ , 
през. съ 1841 —  

1845 гг. 
Род. 1790 г., 
ум. 1852 г.

Джемсъ Полкъ, 
през. еъ 1845— 

1819 гг.
Род. 17 95 г., 
ум. 1849 г.

Захарій Тайлоръ, 
през. съ 1849—  

1850 гг.
Род. 1784 г., 
ум. 1850 г.

Миллардъ Филь- 
море,

през. съ 1850—  
1853 гг.

Род. 1800 г ., 
ум. 1874 г.

Франклинъ
Пьерце,

през. съ 1853— 
18г7 гг.

Род 1804 г., 
ум. 1859 г.

Джемсъ Буха- 
нанъ.

през. съ ] 857— 
1861 гг. 

Род. 1791 г., 
ум. 1878 г.

Абраамъ Лин
кольнъ,

през. съ 1861 — 
1865 гг.

Род. 1809 г., 
убитъ въ 1865 г.

Анд .ей Жонсонъ, 
през. съ 1865 —  

1869 гг.
Род. 1808 г., 
ум. 1875 г.

Улиссесъ Гранть, 
през. съ 1879 — 

1877 гг.
Род. 1822 г., 
умер. 1885 г.

Рутсфортъ
Гайѳсъ.

през. съ 1877 — 
1881 гг.

Род. 1822 г., 
ум. 1893 г.

Джемсъ Гар- 
фильдъ,

през. въ 1881 г. 
Род. въ 1831 г ., 

ум. 1881 г.

Честеръ Аотуръ, Гроверъ Клив- Веніаминъ Гар- 
през. съ 1881—  лендъ, рисонъ,

188 гг. през. съ 1885— 89 през. съ 18 9 —
Род. 1830 г ., и съ 1893— 97 гг. 1893 гг.
ум. 1886 г. Род. 1837 г. ум. 1901 г.

В. Макъ-Кинлей, 
пре8. съ 1897— 

1901 гг.
Род. 1843 г., 
убитъ 1901 г.

^ р е з и д е н т ы  С о е д и н е н н ы х ъ  Шт а т

Теодоръ Рузе- 
вельтъ.

през. съ 1901 г. 
род. 1858 г.
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