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Почти полвЪка по всему цивилизованномуму раздается изъ устъ великаго растлителяземли русской причудливая проповЪдь безвЪр/я,анархи, сумбурныхъ разсужденй претендующихъна философскую систему, призыва къ разрушенокультуры, неповиновенйо власти, хулы науки и.знаня, восхваленя невфжества.
Четверть вЪфка цивилизованный мръ оста-вался терп$ливымъ свидЪтелемъ великаго коме-длантства опрощен!я, отрицаня духовныхъ цфнно-стей, кощунства и поругаШя святынь. Широкою

отъ благъ земныхъ, передачи земли крестьянамъ,наставлен!я, какъ жить и чему вБрить. Въ маска-радномъ нарядЪ пахаря одфтаго въ мужицкуюрубаху, босой, кумиръ больного общества, брелъза сохой запряженною клячей, вдоль по дорогЪ
казъ людямъ для према ослБпленныхъ паломни-ковъ опрощенный кабинетъ пренебрегающаго ти-туломъ графа, а сзади уютный кабинетъ русскагобарина, устроенный руками графинюшки для бо-лЪе удобной работы великаго писателя:
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ДвулиюЙ старецъ: одна фигура для толпы,

другая для самого себя и для близкихъ. Когда

же до ушей учителя доходилЪ нескромный в0-

просьъ дерзающихъ, почему ве воплотитъ онъ въ

дъйстье свое учене, онъ, умывая руки, заявлялъ,

что сбыться благимъ порывамъ не суждено: „гра-

финюшка не дозволяетъ“.

И только послЪ смерти учителя просв5щен-

ные большевиками мужички, воплотивши въ дзя-

не проповздь растлителя, разнесли Ясную Поляну,

показавъ. какъ надо отрекаться отъ собственно-

сти и благъ земныхъ.

По всему мгру разносилась широковзщате
льная

реклама. Милл!оны фотограф воспроизводили

опрощенье графа, а толпы интервьюеровъ и па-

помниковъ разносили сЪмя новаго ученя по горо-

дамъи весямъ. Въ комнатЪ интеллигента неиз-

бъжно висЪлъ портретъ сЪятеля невЪжестваи зла.

Весь мръ узналъ роковое для Росси имя. Вся

пресса цивилизованнаго м!ра чтитъ кумиръ обще-

ственнаго мнЪЯ. Прирожденный генй-художвикъ,

онъ лишь вЪ этой области быль до конца великъ

и славенъ. Философъ-нев$жда, убогий моралисть

и отрицатель, коверкающий принципы непротивле-

ня злу, онъ въ этой области былъ ничтожень и

слабъ. Лфнивый баринъ, самъ не доучивнийся,

онъ сторонился упорнаго труда, которымъ завое-

вывается знаше, и восхвалялЪ невъжество. Несо-

крушимо гордый, онь все подчиняль гордын®

собственнаго духа и чарами своего художествев-

наго таланта поработилъ весь м!ръ.

Въ этомъ причудливомъ образЪ западъ ви-

дълъ воплощене русской души и культуры. Голь-

ко полное непонимание толстовщины мфшало раз-

вЪънчаню лживаго проповздника.

АнгличанинЪъ въ вагонф, узнавъ, что сидяпий
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противъ него русскпассажиръ есть ученый,зна-менательно ткнувъ пальцемъ ему въ грудь, важнопроизнесъ:
— „Голь—стой“.Такъ видфла въ уродливомъстарць Европа олицетворенще Росси,
Дерзкими шагами ступалъ этотъ полубогъ поарен’ русской общественности, всфми величаемый,<лавимый и только втихомолку ненавидимый ипрезираемый.
Слава его гремла по всей землЪ. Въ оре-ол не то святителя-пропов$дника новой жизни иноваго ученя, не то великаго еще не понятагомыслителя и моралиста, старецъ велъ за собою.интеллигентную Росбаю къ невъдомымъ еще пу-ТЯмЪ и ЦЪЛЯМЪ.
Толстой былъ самой крупной фигурой пред-револющонной Росси, ея героемъ..
спонятнымъ сфинксомъ рисовался’ этотъобразь на фонЪ взбаломученныхъ течен!й, нес-шихь кь неизбфжной катастрофЪ велиюй народъсъ широкою своеобразною душою.

На протяжеши четверти вЪка толпы людей.падшихъ морально и слабыхъ Умомъ, вереницыодержимыхъ, блаженныхъ духомъ. униженныхъ иоскорбленныхъ, мистическою лентой тянулись къвеликому посвященному, котораго создало ихъже больное воображеше. Чфмъ ближе всматри-ваешься въ охваченное поклонещемъ кумиру об-щество, т5мъ больше приходишь къ заключению,что это общество уже больное, что только наФфонЪ неудержимо развивающагося душевнаго не-дуга гибнущаго государства, возможно было. по:добное обоготворен!е лживаго пророка.
Когда теперь вспоминаешь эти странныя те-ченя опрощеня и толстовщины съ ея колонямии коммунами, ихъ отхождене отъ культурнойжизни, и баръ, на смфхъ трудовому крестьянину



играющихъ въ мужиковЪ, какими скорбными ка-

жутся эти каррикатурыня фигурырусскихъ интел-

лигентовъ! Сощальное снижене, неопредЪленныя

исканя, стремлене къ сектантству, и непротивле-

не злу. Жалкй бредъ ослабЪвшаго, ума ипо-

ступки слабой воли.

Что представляетъ собою этотъ новый про-

проповздник?: великаго мыслителя, философа, мо-

ралиста? Велиюй Умъ, проникший въ тайну откро-

венья и указавций новые пути? Быть можетъ на-

до видфть Въ НемЪ своеобразнаго святого, слу-

жителя добра, непротивленя злуг.

Или въ дерзкомъ богохульник$ растлител$-

морали и права узнаемь мы лживаго пророка,

юродствующаго честолюбца, обманывающаго въ

своей неисчерпаемой гордывЪ паломниковъ
СЪ

цфлью только насытиться ихЪ поклоненемъ?

ВелиюЙ ли поэтъ или злобный разрушитель,

съюшйй духъ зла? Слабоумный комедланть или

просто одержимый? Глупецъ или геи? Юроди-

вый или юродствующий?

Й кто эти очарованныя своимъ кумиромъ

человЪческя толпы? Какими чарами онъЪ овладЪль

умомъ и чувствами пивилизованнаго мра’ Здоро-

во ли само общество, вънчающее юродиваго и

возводящее великаго циника На пьедесталъ ку-

мира, надъ нимъ же ‘надругавшагося? Не лежитЪ

ли на этихъ толпахъ уже печать недуга прибли-

жающейся катастрофы, всеобщаго растлЪня и ги-

бели великаго народа?

Или, быть можеть, почву для возвеличешя

юродствующаго старца, надо искать въ своеоб-

разныхъ чертахъ русской души, всегда склонной

къ мистическону поклоненю  непонятному, къ

исканпо откровевй, къ сектантству, нерздко. до-

ходящему до изуврства.

Русски народъ всегда сердечно относился
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къ преступникамъ, къ нищей брати, къ бродя-гамъ и Божьимъ людямъ.
Типъ юродиваго — родной на русской нивЪ.И въ немъ всегда народъ искаль откровен!я, про-рочества и Божьей правды. Разгадка этой „властитьмы“ великаго растлителя надъ заблудшими че-ловфческими массами предполагаеть опред$ленкоевзаимодЪйстве героя и толпы. И кажется, чтолишь на почв развивающагося повальнаго безу-мя могъ возвеличиться этотъ полубогъ и овла-дЬть больной душою интеллигентскихь массъ.

2.

Характерною чертою умственныхь эпидемйявляется потеря отдфльными людьми ихь иНДиви-дуальнаго, самостоятельнаго мышлен!я и подчине-Не его подъ вляШемъ психической заразы ивнушешя т5мъ общимъ формуламъ, которыяохватываютъ заболЬвающее общество. Эти мысливыражаются въ стереотипныхъ фразахъ или кри-стализуются въ короткихъ словесныхъ лозунгахъ,типичныхь для больной общественной мысли имнфня. Въ это время никто не говоритъ тогочто думаетъ, а, выступая на трибунЪ и въ собра-Няхъ, часто говорить обратное тому что дума-етъ, ибо въ больномъ обществ царитъ страхъпередъ истиной, лицемфре и ложь въ угодутолп$. Общество дезорганизуется не только фи-зически, но и по своимъ психическимъ свойствамъприближаться къ толп со всьми ея безобраз-ными душевными качествами. Будучи неспособнокъ коллективному мышлен!ю, оно замфняетъ мысливфрован!ями, вс люди начинаютъ говорить об-щимъ языкомъ, часто получающимъ черты жар-гона, а псиматръ найдеть въ этой фразолог!и НОвообразоване словъ и причудливыя построевя’_   
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типичныя для душевнаго растройства называе-

маго гебефрешей. Эти вровашя проникнуты ЭКс-

тазомъ, пафосомъ и звучать тономъ хотя и фаль-

миваго но проникновеннаго `убъжден. Душа

толпы настроена и резонируетъ лишь На опредз-

ленныя рЪчи. Она не терпить никакого противо”

ръчя, не выноситъ слова истины. Она побиваетъ

каменьями см$льчаковЪ пытающихся ей противо-

рЪчить и дикимъ ревомъ заглушаетъ неугодныя

ръчи.
ий

Въ это подлое время, какъ говорилъ Напо-

леонъ, нельзя говорить чначе какъ на языкБ

толны, вторя ея безумю.
с

СмЪльчакъ противорзчаний толиЪ будетъ за-

плеванъ, осужденъ, осмЪянъ. И даже на исход

эпидемм, когда отдльные люди въ лушЪ уже

давно прозрёли, въ общественныхъ собран!яхъ

лгутъ, поддфлываясь подъ обпий тонъ, въ поис

кахъ дешеваго успха. Страхъ передъ обществен-

нымъ осуждешемъ является однимь иИЗЪ СИЛЬ-

ныхъ двигателей, порождающихь ложь и лесть

‘демагоговъ, гораздо мензе владфющихь толпою,

чмъ ею управляемыхъ, и то кликушество ми-

тинговыхь ораторовъ, которое для нихъ такъ ха-

рактерно.
Создавъ себЪ кумиръ, больная толпа чутко

его охраняетъ. И до тъхь поръ, пока толпа не

развЪнчаетъ своего кумира, онъ остается непри-

косновеннымъ. Увы: кумирЪ помрачается обыкно-

венно столь же быстро, какъ и неожиданно в03-

величивается. Но до тъхьъ поръ пока не произой-

‘деть низвержеше идола, никакое порицаше, ни-

какая критика этого временнаго божества невоз-

можна. Онъ остается неприкосновенною святынею,

которой должны поклоняться вс.

Ни съ кафедры, ни со столбцовъ печати

‚нельзя дразнить больной толпы. Никто не напе-

|
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чатаетъ статьи идущей въ разрёзъ съ настрое-
вемъ и в5рован!ями общества. Попытка преж де-
временнаго развфнчан!я ‘идола есть задача въ выс-
шей степени неблагодарная, требующая рЪшитель-
ности, готовности на р$зкя нападки и всеобшее
осуждеше. Конечно, это помрачене совершится
въ свое время „судебъ повинуясь закону“ и тогда
то, что казалось лучезарнымъ людямъ прошлаго,
предстанеть пустымъ и дикимъ прозрфвшимъ по-
кол5ямъ цивилизованнаго и здороваго чело-
въчества.

3,

Своеобразная черта русскаго духа характе-
ризуется появлешемъ на фонЪ исторической и
общественной жизни типа юродиваго. Само по
себЪ юродство есть явлене достаточно загадоч-
ное и совершенно неизученное ни психологически,
ни сощально. Юродивые на Руси однако появля-
лись во всБ времена. РуссюЙ народъ бережно и
съ любовью относился Къ этимъ’,божьимъ лю-
дямъ“, и склоненъ былъ видфть въ нихъ нЪчто
мистическое. Юродивый появлялся на протяжени
истор!и въ различныхъ обликахъ. Жития святыхъ
часто упоминаютъ о юродивыхъ и черты эти не-
р$дко встрфчаются у святителей церкви. История
повЪствуеть о юродств$ —какъ будто бы умыш-
ленномъ—одного изъ величайшихъ полководцевъ,
а я лично помню юродивыя повадки одного изъ
УмнфЙшихъь и любимфйшихъ профессоровъ уни-
верситета времени моего учен!я. По весямъ и до-
рогамъ нашей родины, по монастырямъ, по го-
родскимъ трущобамъ дна, можно было встрЪ-
тить этотъ русск типъ, естественный или фаль-
шивый, съ кривляющеюся мимикой и плоскими
прибаутками съ причудливыми р$чами, въ кото-
фыхъ охваченный благоговЪйною почтительностью
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слушатетель искалъ откровеше или глубокий

смыслъ. Нерфдко народъ искаль у юродивыхъ

пророчества и просвфщен!я и, даже въ ругани и

оскорблеши юродиваго искали слова Божьяго.

° Непонимае юродаваго, исканье, въ немъЪ

„правды Божьей“, заставляло паломниковЪ чтить.

этоть типь. Нерфдко принимали за юродиваго

простого дурачка-имбецила, или душевно боль-

ного. Часто наблюдаются случаи напускного юрод-

ства. Такой актерь учитывая психолог толпт,

любилъ лягнуть по психикЪ. Обругаетъ, насм$-

ется, скажетъ непонятную шуткуи чфмъ непонят-

нЪе изрзчевя, тёмъ сильнЪе произведенное ею

впечатлЪн!е. Юродивому прощается даже издЪва-

тельство.
Въ высшей степени интереснымъ является

сообщенный мнпроф. А. П. Доброклонскимъ

фактъ, что въ основ юродства среди монаше-

ства лежалъ обЪтЪ смирен!я, съ полнымъ подав-

леншемъ въ себЪ всякой ‚гордыни и самолюбя.

Если человЪкъ прикинется дуракомъ въ глазахъ

другихъ и всь его будутъ считать таковымъ, то

что же, казалось бы, можеть быть большимъ

унижещемъ личности и человЪческаго достоин:

ства?
Но, страннымъ образомъ, этоть методъ да-

валъ совершенно обратные результаты. Вм$сто`

презрЪн1я—дурачество возбуждало интересъ Въ

‘иносказательной и малопонятной р$чи юродиваго

паломники искали скрытый смыслъ и Въ конц$

концовъ считали его умнымъ и прозорливымъ.

Чувствуя себя центромъ внимая и почитанЯ,

юродивый не только не подавлял въ себЪ само-

любя, но возносился. въ гордынв и самомнЪнии.

Онъ становился объектомъ поклонешя и начи-

налъ ‘уже сознательно обманывать публику, оду-

хотворяемый личнымЪ честолюб1емъ.
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Такимъ образомъ, въ. основу юродства ло-
жилось уже не смиренше, а гордость. Третирова-
не презираемыхъ почитателей и нспользоваше
ихъ для славы и поклонен!я.

Пикогда юродивые не были дурачками и
лишь прикидывались таковыми съ опредЪленною:
ЦЪлЬюЮ. |

Элементы юродства, напр., находимь мы у
Распутина въ его иносказательныхь рЪчахъ и въ
фамильярномъ третирован!и своихъ охваченныхь
мистическимъ экстазомъ аристократическихъ по-
клонницъ.

Близко къ юродству стоить самоуничиже-
жене шутовъ. Тамъ подавлен!е самолюб!я пол-
ное, но проявляется шутовство въ мелочныхъ
дъяняхь и узкой сферЪ. Самобичеван!е и само-.
уничижеше съ посрамленемъ своей личностн и
крайнимъ униженемъ находимъ мы у падшихъ,
алкоголиковъ и героевъ дна. Настоящий же юро-
дивый не унижается} его. сиирене — маска. `Онъ
унижаетъ другихъ и любить лягнуть сильныхъ
мра, непремфнно въ предфлахь дозволеннаго.
НЪ$которыми чертами своими юродивый близокъ
къ т. наз. оригиналамъ. Этоть типъ, существую:
ий въ каждомъ обществЪ, также въ большин-
ств$ случаевъь бываеть фальтивымъ, комедант-
скимъ. И юродивый и оригиналь имфютъ свое-
образную фнз!огномику. Ихъ одЪяше, мимика,
жестикулящя, особенно же говоръ, отличаются
отъ обычныхъ. Ихъ поведен!е, поступки отличны
отъ общепринятыхъ. Оригиналъ неестественъ, въ:
немъ все напускное, онъ проявляетъ себя въ ко-
стюм$, въ повадкахъ. Главная черта его—эгоцен-
тризмъ, стараюпийся обратить на себя вниман!е:
окружающихъ.

_Съ этой точки зря всяюй юродивый е
оригиналъ. Его одежда всегда своеобразна.  
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хатръ найдетъ въ немь отражеше ненормальной

психики. Въ зависимости оть высоты сощальнаго

уровня среды, юродивый можетъ предстать

въ различныхь одЪяяхъ, но почти всегда его

нарядъ символизируетъ сощальное снижеше и

опрощене, а образъ жизни—вспомнимъ Логена

въ бочкЪ,—стремится къ сближенмю съ природ-

нымъ и непремфнно противорфчитъ общеприня-

тому.
Лохмотья, полумонашеская ряса, босые но-

ги, обычно неопрятность и грязь. НерЪдко деко-

ративные придатки, напоминающие отшельника-

монаха, какъ посохъ и клобукъ, а вЪ большин-

ствЪ случаевъ вычуриая простота одежды. Гряз-

ные ноги`и руки съ длинными ногтями, борода

въ клочьяхъ и длинные волосы на головЪ.

Въ гармон!и съ костюмомъ стоитъ жилище

юродиваго. И здЪсь царитъ небрежность и нечи-

стота. Жилище напоминаеть логовище, вещи безъ

ухода за ними брошены въ безпорядкЪ. Создает-

ся декоращя съ тщательнымъ подборомъ обста-

новки, мебели, вещей. Въ крайнихъ случаяхъ па-

род!я на аскетизмъ, вплоть до соломеннаго ложа

и даже бочки Д!огена. Тогда какъ настоящие ас-

кеты.отшельники доходятъ до высокой степени

поста, юродивые на людяхъ Фдять хлЪбъ и воду,

а за кулисами угощаются въ свое удовольствЕе.

Бедность, отречене отъ благьъ земныхЪ —

вотъ что требуеть толпа поклонниковъ отЪ аске-

товъ и юродивыхъ. Соотв$тственно этому созда-

ется или строится и декоращя, въ которой жи-

веть ‚божш человфкъ“. Мимика, жестикулящя и

выразительныя движешя юродиваго театральны и

неестественны. Овъ позируетъ, кривляется, гри-

масничаеть. Онъ предается бездЬлью. Бродяжни-

чесый н нищенски-паразитическай образъ жизни

научаетъ юродиваго ор!ентнроваться въ ТРУЩО-
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бахъ дна и снискивать себЪ пропитан!е. Но имен-но типъ нищаго-юродиваго характеренъ ТЬмъ,что не онъ выпрашиваетъ подаяне, а люди саминесутъ его ему. Въ отличе отъ нищихъ-бродягъюродивые почти никогда не бываютъ пьяницами,Къ юродивому, какъ и къ отшельникамъ-аскетамъ обыкновенно тянется потокъ паломни-ковъ и у нихъ вырабатываются особые пр!емыобщен!я со своими собесфдниками. Они копиру-ють оригиналовъ, не ведутъ со слушателями пра-вильной бесфды, а обычно встрЪчаютъь собесЪд-ника грубовато, съ пренебреженемъ. Чмь боль-ше третируетъ онъ посфтителя, тфмъ выше под-нимается въ глазахъ послЗдняго. Юродивый го-ворнтъ иносказательно, короткими, пепонятнымиизрЪчен1ями, часто издЪваясь надъ собес$цникомъ,а иногда и просто выругаетъ его,
Разоблачить психику юродиваго, снять съ него.маску, далеко не легко. Онъ „прикидывается ду-рачкомъ“. Въ своихъ вычурныхъь р$чахъ и отры:вочныхъ недосказанныхъь фразахъ онъ „рЪжетъправду въ глаза“, особенно знатнымъ, высоко-поставленнымъ людямъ и царственнымъ особамъ.ИзвЪстна юродивая выходка Д!огена, въ отвЪтьна вопросъ Александра Македонскаго о его же-ланяхъ, попросившаго его отойти въ сторону,чтобы не заслонять св$та, или его поиски ›/чело-вЪка“ днемъ съ фонаремъ. Подобныя выходкиясно показываютъ, что въ лицф юродивыхъ мыимЪемъ вовсе не слабоумныхъ и не прирожден-НЫхЪ дурачковъ, а часто людей достаточно ум-ныхъ, которые и „себЪ на умБ". Юродивый пре-слБдуеть въ своемъ юродств$ выгоду.
Ни въ средф душевно-больныхь и слабо-Умныхъ, ни въ рядахъ бродягъ и нищихъ, чистыхъюродивыхъ мы не всрфчаемъ, хотя часто бродягаиногда надфваетъ на себя нарядъ юродиваго. Въ
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т времена, когда на Руси было. еще достаточно

„не помнящихъ роцства“ бродяг, которые по за-

кону наказывались плетьми, а затьмъ ссылались

въ Сибирь, самое бродяжество нерздко было

‘ловкимъ премомъ сокрытя для бъглыхъ катор-

жниковь и дДезертировъ. Юродство какъ фор-

му симуляшй можно было встрЗтить еще въ ста-

рыхъ домахъ умалишенныхъ и богодЪльняхъ. ПодъЪ

личиною юродивыхъ и не помнящихь родства бро-

дягь такъ скрывались и благополучно коротали

‘свой вЪкъ бЪжавшие каторжники. Въ харьковской

губ. больниц, я много льтъ наблюдалъ такого

‘фальшиваго бродягу, называвшагося Тисусомъ. Все

въ этой фигурЪ было дфлано, но по воведен!ю,

рЪчамъ и внъшности онъ представлялъ собою

чистаго юродиваго, прошлое котораго такъ и не

удалось расшифровать. Въ этомъ явно преступ-

номъ обликз сквозилъ трезвый УмЪ, достаточная

хитрость и великолЪпное уме использовать

‘обстановку. Были ‘основаня полагать, что подъ

‘его личиной скрывался бЪъглый каторжникъ.

Юродивый прекрасно дЪлаетъ свой выборъ

и знаеть какъ СЪ къмъ говорить. ОвЪ любить

дерзить сильнымЪъ ура, онъ презрительно ирони-

зируеть предъ чернью, и часто оскорбляетъ сво-

ихь поклонниковъ, издЪваясь надъ ними.

Однаждыстуденче
ство на вечерЪ чествовало

своего любимаго, но юродствующаго профессора.

Его несли студенты на стул въ залЪ перепол-

‘ненномъ публикой. Когда его, среди оващи спу-

‘стили на землю, маститый профессоръ захихикаль

‘и произнесъ: „хи,хи,ХИ... на ослахъ прокатился“1..

Въ отвть на это толпа сще громче заорала свое

привЪтстве.

Юродивый любить говорить туманно и за-

ниматься пророче-ствомъ.

У меня зарегистрировано пророчество Федьки
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ПЮродиваго изъ Юева, который въ началь войныпредсказалъ, что „нфмцынапоятъ въ ДнЪипрЪ сво-ихъ коней“.
Юродство сл$д. есть искусственпый нарядъ,который надфвается съ опредБленной цфлью и,конечно, ставится вопросъ, какова эта цфль?
Прежде всего юродство какъ и шутовствоимфетъ цфлью привлечь къ себЪ внимаше зрите-лей. Обыкновенно юродство есть оруде людейничтожныхъ, себялюбивыхъ и эгоцентричныхъ,не могущихь выдвинуться боле достойнымъ об-разомъ. Очень. страннымъ поэтому является юрод-ство крупныхъ полководцевъ, философовъ, уче-ныхъ и государственныхъ дъятелей, заслуги ко-торыхъ достаточно велики и безъ шутовскогонаряда.
Но юродство легко Дается и этимъ можноОбъяснить дурачество и ложь несомнЪнно умныхълюдей.
Юредивый лжетъ, обманываеть и вводитъВЕ заблужденге,

>Шутки его плоски, остроуме, обычно неглубоко. Обманамъ его поддается толпа. Къ юро-дивому проявляется интересъ, затЪмъ ‘поклоненеи, наконецъ, развивается настоящее паломничествокъ новоявленному кумиру.
изнь юродиваго безплодна и бездфльна,По отношеню къ обществу это типь паразити-ческй и вредный.

яЧерты юродства, усваиваемыя умными исильными людьми, служатъ имъ спссобомъ при-влечен!я къ себъ неуравновъшенныхь лицъ игруппъ, которыя вообще столь падки на все ори-гинальное и необычайное, и которыя такъ легко‘создаютъ славу.
Очень характерна толпа паломниковъ, сте-кающихся на поклонене юродивому, ЗдБсь имен-
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но выявляется со стороны экзальтированныхъ,-

мистически настроенныхЪ людей исканье откро-

венья тамъ, гд® есть простой обманъ и хитрость.

Публика ищеть мудрости въ глупыхъь Ффразахъ.

издЪвающагося надъ нею оратора.

_ По отношенйю къ своимъ поклонникамъ юро-

дивый проявляетъ цинизмъ и дерзость, И оскор-

бленные смакуютъ свое увижен!е. Даже царствен:

ныя особы покорно тлотаютъ дерзмя рЭчи юро-

дивыхЪ.|
Юродивый нахаленъ, во, будучи по суще

ству трусливымъ, ов быстро отступаетъ, если на-

рЪжется на отпоръ. По этому поступки юродиваго

обычно не выходятъЪ за предзлы дозволеннаго и`

онъ довольно хорошо ‘уживается съ закономъ.

Въ отлище отъ чистаго бродяги, юродивый

рЪдко бываетъ порочнымъ, но 3а то въ немъ за—

мЪчаются характерныя черты внфшне сближаюния

его съ падшими. Главная изъ этихъ чертъ есть

фальшивое, неискренное самоунижене. Но на ряду

с формальнымъ самоунижешемьъ царитт неугаса-

емая гордость, честол
юбе и себялюб!е, жажлущее

поклонешя и пользующееся опрощешемъ лишь

какъ методомъ..

Юродивый окруженЪ ореоломъ легендъ, тол-

па въ немъ видить человЪчка веобыкновенваго.-

По своимъ господствующимЪ
эмощямъ Ююрод-

ствуюцие люди злобны, завистливы, трусливы. Эти

люди не обладаютъ сильной волею. а ВЪ боль-

шинствз случаевъ слабевольны. Будучи завистли-

выми они любять критиковать, поносить. Будучи

невъждами, они критикують науку, и осуждають

власть имущихъ. Будучи‘ жадными КЪ ЗЕемвымъ

благамъ, они двлаютъ видь, что къ нимъ Равно”

душны. Они любять поучать другихъ и очень ре:

внивы КЪ ЧУЖИиМЪ усихамъи славЪ.

Юродствующие интеллигенты, очень нетерпи--
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мы къ чужимъ взглядамъ, успфхамъ и любятъ
издфваться надъ всфмъ что имъ не правится. Очень
интересно массовое юродство. Въ пер!одъ разла-
жешя русскаго интеллигентнаго общества предше-
ствовавшаго револющи народилась характерная
група футуристовъ, состоящая изъ непризнанныхъ
поэтовь и художниковъ. Компаня бездарныхъ
неудачниковъ, не достигшая усп$ха на’ поприщь
искусства, вступила на путь дерзкаго искажен!я
общепринятыхь формъ въ искусствЪ. Свои произ-
веденя, лишенныя смысла, свои скудныя мысли и
творчество она облекала въ каррикатурныя, не-
обычныя формы, доходящ!я до полнаго юродства.
НедоумЪвающая, огорошенная публика, уже за-путавшаяся въ больныхъ искан!яхъ, сначала немогла разобраться въ простай дерзости, и искала
ВЪ непонятномъ „новомъ пути“ откровене, а
футуристы и кубисты дерзко издфвались надъ
толпою. Татурированныя маскарадныя фигуры, напосмфшище здоровыхъ зрителей парадировали натеатральной сценЪ жизни, а знаменитая картина,
на которой будто-бы мазкомъь ослинаго хвоста,
были нанесены краски на подотно, должна была
символизировать великое твореше со скрытымъ
смысломъ. Подобное юродство давало заработокъ,а больной читатель и зритель искалъь въ немъ
философи и открозев1я. Такъ создавала себЪ
кумировъ метущаяся въ неопред$ленныхъ иска-
няхъ душа людей въ предвер!и величайшей ката-
строфы и умопомраченя.

4.

Не подлежить сомнфн1ю, что въ лин$ Льва
Толстого мы имфемъ величайпий талантъ писателя
художника, Оцзнка его какъ такового ни входить
ВЪ мою компетенщю и сдфлана достаточно полно

2
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историками русской художественной литературы.

Психологическая сила Толстовскаго слова не ВЪ

законченной и красивой фразеологической обра-

боткЪ и конструкщи грамматическихъ пер!одовъ,

авъ необыкновенной образности его рзчи. Каждая

фраза вызываетъ въ фантази читающаго кинёма-

тографическя лентыяркихъ образовъ. Описываеть

ли онъ природу или сложнфйшя взаимоотношен!я

людей, эта образность сохраняется во всей силь

отъ произведенмолодыхъ лзтЪ до творений его

глубокой старости. Онъ не только воспроизводить

жизнь какъ видитъ, но своей фантазей уносится

вдаль прошлаго, при чемъ картины фантаз1и ни-

чуть не блёднФе отражешя дъйствительности.

Однако въ этомъ художественномъ творче-

ств съ первыхъ произведешй выступаеть и

сквозить личность и эгоизмъ художника. Осо-

бенно въ „дЪтствЪ, отрочествЪ и юности“ мы

видим мастерски нанесенныя черты развивающейся

психики, р$зко поражающия читателя, который въ

нихъ узнаетъ самого себя. НФтъ никакого ©сно-

вания видЪть въ нихъ патологичесюя черты дЪ-

тетва и юности. Современная психоломя хорошо

овладЪла тзми своеобразными свойствами дфтской

психики, ея надломами и диссонансами, которыя

особенно характерны для пер!ода пробужденя

весны. ВеликолФпно обрисованы застнчивость и

тормозяне факторы героя, въ которомъ писатель

даеть собственное свое изображен. Но уже въ

этихъ произведеняхъ можно отм$тить одну черту,

впослфдстви до крайности проявившуюся въ по-

сльднихъ его произведеняхъ и получившую Уро-

дливую форму подъ кистью посл5дователей ве-

ликаго мастера.
Писать человФка, его душу, принято не пол-

ностью, а въ опредфленныхь штрихахъ и крас

кахъ, посколько они открыты наблюдателю. У
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каждаго человЪка есть скрытый м1ръ его тайныхъ
думъ, желанйи страстей, которыя онъ глубокохранитъ въ тайникахъ своей души. Уже съ ран-
нихъ лЬть своей юности человЪкъ надЪваетъ насебя маску, въ которой фигурируетъ передъ дру-гими. Только наедин$ съ собою онъ признаетсяВЪ своихъ „поганыхъ“ мысляхъ и гр$ховныхъ же-ланмяхъ. Какъ было бы ужасно, если бы вдругъпередъ всБми раскрылись тайники души каждагочелов$ка и его психика со всфми тайными жела-ями и подавленными страстями предстала взорузрителя. Есть тайный, "сокровенный м1ръ, который.не принято выносить на сцену. Но психологя ужезнаетьъ, что этотъ тайный мръ думь и влеченйесть у каждаго, при томъ почти въ одной и тойже форм$.

Толстой впервые довольно см$ло раскрыва-ваетъ эти переживая, и каждый въ его обра-захъ узнаетъ самого себя. Онъь не боится при-знаться въ дурныхъ влеченяхь и мысляхъ, отно-сительно которыхъ каждый обыкновенно думаетъ,что лишь онъ одиньъ ихъ переживалъ. г
Когда впослЬдстви Леонидъ Андреевь въ„Туман“ и въ „БезднЪ“ обнажиль преступныявлечев!я, отражен!я которыхъ в5роятно многена-шли въ тайникахъ своей души, читатель сначала.ужаснулся, а когда на страницахъ „пробужденявесны“ Ведекиндъ вынесъ на арену сексуальные ‘дис-сонансы и временныя болфзни развит!я половогочувства, которыми раньше занималась псих1атрия,тайники души уже стали объектомъ не’ психопа-толоми, а художественной литературы.
Очень часто у дфтей и юношей наблюдаютсязадержки и торможеня, такъ хорошо выявленныяВЪ цитированныхъ произведеняхь Толстого. НоздЪеь же проявляется фигура довольно мрачнаго,завистливаго, отчасти нелюдимаго юноши, который

0%
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страдаеть прежде всего сознашемъ своего вн®ш-

няго безобраз!я, связанаго съ неисчерпаемой гор-

дыней духа и себялюбемъ. ВЪчный душевный

разладъ и неудовлетворенность, необычайный Та-

лантъ и неспособность—л$нв КЪ систематическому

обучению. „Что дфлать, если я не понимаю инте-

граловъ“! говорить онъ языкомъ одного изъ сво-

ихъ героевъ. Непокорный Уумъ хочеть освоить:

знанье самоучкой и безъ затраты труда. Онъ лю-

бить разсуждать безъ твердо заложеннаго фунда-

мента. Онъ ставить себЪ цёлью размышлен!я.

сложнфйшя мровыя и сощальныя загадки, и,

вкладывая свои мысли въ уста своихь героевЪ,

пытается найти новые пути, пренебрегая опытомЪ:

науки и знания.

_Вотъ почему во всЪхъ произведеняхъ ве-

ликаго- художника сквозить недовольство всЪмЪ и

слышится критика и осуждеше всего и всЬхЪ.

Какъ мастерски онъ не опишетъ картину, непре-

мЪнно вложить въ нее духъ сомныЯ и порицаня..

Повсюду онъ оттБнить искаше неопредленной.

цфли и недовольство настоящимъ.

Велик писатель никогда не оставался лишь

живописцемъ. Онъ брался прежде всего за пси-

хологический анализъ безъ знан!я психологи. Онъ

хотЪль ршать проблемы философии, не им$я по-

нятя офилософи. Онъ не зналъ науки и не моГЪ

простить себЪ своего диллетантизма ‚дерзая сру-

шить кумиры общества. Подавляемый величщемъ:

трансцендентнаго, онъ впервые ворвался въ этотъ

м!ръ, опубликовавъ свою исповЪдь и поставивЪ

вопросъ, „въ чемъ моя вфра?“ Въ сумбурЪ испо-

вЪди онъ отразилъ весь хаосъ своихъ исканий, а:

во второмъ произведеши такъ и не отвЪтилъ,

въ чемъ его в$ра, обнаруживъ полнфйшее невЪ-

жество въ области богослойя и непонявъ рели-
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гозной символики, что ‘привело его въ послЪду-
ощихъ произведеняхъ къ кощунству.

Но именно въ этихъ произведеняхъ выра-
жается тотъ переломъ, который осквернилъ всЪ
произведения послфдняго пер!ода жизни писателя.

Пропов5дь безвЪр!я смЪшалась съ дикой
Философей и проповфдью анархической морали,

Слово талантливаго, всфми признанаго писа-
теля, дЪйствовало на читателя одуряюще, словно
‘открывались ему каюке-то новыепути. Толстого
сначала просто не поняли. Но ореолъ графу со-
здало его театральное отр$чене отъ титула и за--
прещен!е его произведенй. ИсповЪдь и „въ чемъ
моя вЪра“ тогда вами усердно переписывались и
распространялсиь въ рукописи. Мы — молодежь
того времени—ее мало понимали, но чёмъ запрет-
нЪе быль плодъ, тЪмъ быль онъ слаще.

Надо было вФрить и жить иначе, училъ пи-
сатель. И скоро путь быль указанъ. Во время
‘моего студенчества подъ именемь толстовщины
возобновилось движене въ народъ сэмидесятни-
КоВЪ, на этотъ разъ уже не съ пЪлью пропаган-
ды револющи и бунта, а для воплощен!я сощаль-
наго снижешя и опрощен!я интеллигенщи. Цлыя
волвы недоучившейся и неуравнов$шенной моло-
дежи шли въ такъ называемыя толстовскя ко ло-
и, гдЪ жили полукоммунами, полумонашеск ими
братствами, и только въ р$дкихь случаяхъ посл
этого паденя слфдовало прозрфве съ »оскресе-
немъ интеллигента съ возвращен!емъ его на преж-
нй путь Толстовцы были почти сплошь люди
падиие, полубольные, слабые умомъ и волей, лЪ-
нивые къ ученю и неспособные къ борьбЪ за су-
чцествоваше. Почти всЪ эти колонши безплодно
разложились, не давъ ничего положительнаго для
культурной жизни Росси и выработавъ типъ по-
‚лухама. Ови однако вдохновлялись проповЪдью
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новой морали и жизни писателя, быстро прево-

площавшагося въ сектанта и философа - мора-.

листа. -

Какова была эта философия и мораль, никто’

не понималъ. Но прдпаганда отрицашя легко во-

скресила формы лишь ведавно: сошедшаго со сце-

ны нигилизма и пришлась по вкусу русской ин-

теллигенщи. г -

_ Громадное впечатльше производили слухи о

томъ, что графъ отрекся отъ титула и, измЪнивъ

свои привычки, сталъ опрощаться.

_Онъ призвалъ интеллигенщю къ снижен!ю,

къ оставленйо умственнаго труда, къ возвращен!ю:

къ землЪ и физичесткому труду. Въ Толстевской

пропов$ди чувствовался вмЪстЪ съ отголосками

нигилизма, призывъ къ анархии, коммунизму и без-

вр. Это безвЪре опиралось на легенды объ.

измЪнени образа жизни писателя и графа, его от-

рЪчени отъ благъ земныхъ, объ отдачЪ имъ

земли крестьянамъи проч. Ясная Поляна стала

чЪмъ-то вродЪ Мекки, куда стекались люди неу-

равновзшенные, ищуцие правды и откровения.

Люди добивалась увид$ть учителя и поговорить

СЪ НИМЪ.
Для выяснешя настоящаго образа Толстого:

слЪдуетъ изучить во-первыхъ его морально:фило-

софское учене, посколько оно’ проявляется въ его:

произведеняхъ, а во вторыхъ его личный образъ

жизни и дъявя, посколько они воплощаютъ это

учене въ жизнь.
Обращаясь къ произведенямъ Льва Тол-

стого, относящимся къ послёднимъ десятилЪт!ямъ,

мы видимь въ нихъ облеченныя попрежнему въ

прекрасную художественную форму сумбурныя

размышленя челов$ка, обладающаго первобыт-

нымъ, наивнымъ и неразвитымъ умомъ, совер-

шенно необразованнаго въ смысл знан!й, невЪж-

ды во всфхъ отрасляхъ науки и соцюломи. Онъ
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совершенно не знакомъ съ богослов!емъ; онъ со-
вершенно не знаетъ психологи и только инстинк-
тивно художественнымъ чутьемъ иногда тонко
схватываеть внфшыя проявлевя сложныхъ ду-
шевныхъ переживанй, истолковывая ихь на
свой ладъ.

Никакой новой философ!и и морали въ его
учени н$тъ. Проповфдь о непротивлени злу’ сла-
ба и непослЗдовательна. Онъ частовыступаетъ
злобно на современныя темы, будучи всегда вс$мъ
недоволенъ, все осуждая, все порицая. Онъ „не
можетъ молчать“, но когда говоритъ, не выска-
зываетъ ничего новаго. Онъ почти непрерывно,
порицаетъ правительство, однако въ предфлахь
дозволеннаго; ведетъ пропов$дь безвЪр!я, анар-
хи и неповиновевя власти.

Онь доходитъ до полнаго кошунства, обна-
руживая полное нев$жество въ области религ!оз-
ной символики. Онъ злобенъ и ненавистенъ ко
всему, что его окружаетъ и нигдЪ не проявляетъь
ни доброты ни всепрощения.

Совершенно удивнтельно, какъ въ этомъ
слабоумномъ сумбур мыслей можно было искать
великихъ откровешй и, несмотря на идолопоклон-
ство прессы и общественнаго мнЪня, никто нико-
гда такъь и не разобралъ, въ чемъ же корень и
суть учешя Толстого, въ чемь произнесено имъ
новое слово. '

И если бы все это говорилъ не графъ и не
велик писатель никто бы не читаль его глу-
пыхъ разсуждевшй. Но ореолъ былъ созданъ, смя
брошено и оно дало богатый всходъ въ. смысл
разрушен!я культуры, нарожден!я анархи и бунта.

Особенно характерно отношевше Толстого къ
наукЪ. Оно ироническое и отрицательное. Онъ
былъ лфнивъ, невфжественъ и не обладалъ эле-
ментарными познан!ями
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Его. проповЪдь новой жизни полна противо-

ръчш, не иметь никакой руководящейидеи. Это

не чистый комунизмъ, и не сощализмъ. Въ немъ

много нигилизма и ‘совершенно н$Зтъ здраваго

смысла. Мало понятно, какъ могло‘овладЪть умами

русской интеллигенши такое учеше. Оно все про-

никнуто фальшью и неискренностью, а попытка

проведения его въ жизнь какъ учителемъ такъ и

учениками, порождало только каррикатуры.

Все учене имфетъ только’ разрушительное

_влян!е, какъ будто духъ зла воцарился въ мрач-

наго старца, одержимаго страстью къ порицаню

и всеосужденю. Какой бы сощальный вопросъ онъ

ни затронулъ, будутъ ли это взаимоотношения хо-

зяина и работника, каррикатурное воскресене рус-

`скаго барина или насмшка надъ плодами просв$-

щеня, онъ только задЪнетъ его, насм$ется и бро

<итъ неразрфшеннымъ.

Все не такъ, все должно быть иначе. МнЪ

приходилось видфть и говорить со многими мо-

ими клентами изъ м!ра психопатовъ, которые хо-,

дили на поклонен!екъ великому кумиру и „удо-

<тоились“. Это были поклонешя пророку. Но ни:

когда никто не приходилъь утЪшеннымъ. Никто

никогда не нашель ключей счастья ни въ бесъ-

дахъ со старцемъ, ни въ чтени его произведений.

Его учеше сЪяло только разладъ въ душЪ.

Въ творешяхъ Толстого больше злобы ч$мъ

родства. Это дерзаше невзжды и потому его на-

смфшки и парадоксы звучать довольно слабо.

Нго учеше не самостоятельно и не оригинально,

ибо мысли — имъ формулируемыя — это мысли

старыя, отрывочно нахваченныя, и лишь повторя-

емыя на особый ладъ. > т

Онъ недурно схватывалъ н$зкоторыя цитаты

и вкадывалъ ихъ въ уста своихъ героевъ, осо-
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бенно тамъ, гдЪ дфло касалось душевнаго разлада, `
которымъ былъ, полонъ самъ авторъ.

Переходя къ поведеню и образу жизни пи-
сателя мы здфсь несомннно находимъ всЪ типич-
ныя черты юредства челов$ка ограниченнаго ума,
слабой воли, но злобно-завистливаго и неудовле-
твореннаго. Черезъ всю юность его проходитъ не-_
довольство своимъ вн$шнимь безобраз!емъ, обре-
кающимъ его на неуспЪ5хъ у женщинъ. Отсюда
зависть, при необыкновенномъ себялюб]и и често-
люби. Удивительно, что, рано признанный та-
ланть, онъ не удовлетворился лаврами писателя,
а вступивъ на путь юродства, сталъ искать поче-
стей и славы какъ моралисть и апостолъ новой
вЪры. Сильнфйцй эгоцентристъ, онъ ненавидЪлъ
весь мръ и сталъ покорять его юродствомъ.

УвидЪвъ, что откровенныя признан!я и резо-
нерства его героевъ на соШальныя темы (Пьеръ
Безуховъ) им$ютъ усп5хъ, онъ нашелъ ту струнку,
на которую резонируютъ людскя души. Свои.
скрытыя сомнфНя и искан!е онъ вынесъ публик5
ВЪ своей испов$ди.

Но чистая проповфдь его не удовлетворила
и мы видфли стремлен!е провести ее въ жизнь.
Никогда эта проповфдь не была искренна и въ
этомъ именно заключалась трудность ея осуще-
ствлешя. ВсЪ толстовсюя колони разорялись, пре-
вращались въ каррикатуру непротивленья злу и
гибели. Самъ Толстой никогда не могъ осуще-
ствить настоящаго опрощен!я и вступиль на путь
обмана и театральной позировки. Онъ не прики-
дывался дурачкомъ, какъ дфлали это монахи-свя-
тители, но дБлался оригиналомъ со всфма чертами
юродиваго. И именно то, что на протяжени чет-
верти вЪка мы видимъ у Толстого, есть насто-
ящее юродство.

Вся декорашя двойная, одна на показъ, дру-
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`гая на себя. Въ недавнихъ воспоминаншяхъ боро-

нессы Кнорингъ съ поражающею откровенностью

разоблачева эта двойственность. Два кабинета.

Одинъ для дураковъ-почитателей, а другой для

писателя.
Никогда, говорить графння, графъ не па-

халь и только однажды узнавъ, что по дорог5

профзжаетъ знатный иностранец, онъ продзлалъ

эту комедю. А между тфмъ по всему свту раз-

носилась гнусная каррикатура пахаря въ мужиц-

кой рубахВ за сохой.

Кому бы простили эту комедю, какъ только

не полубогу? Вс остальныя повадки юродствую:

щаго графа, могутъ вызвать лишь презрзне. И

не хватало только мальчика изъ Андерсоновской

сказки, который бы крикнуль „да онЪ вЪлЬ го-

лый! Онъ обманщикъ“!
Гораздо серьезнФе звучалъ призывъ къ анар-

хи и къ бунту. По всюдуподстреканье къ непо-

виновенвласти. Во время Японской войны, онъ

былъ однимъ изъ первыхъ критиковъ войны. Когда

кровь русскаго солдата лилась на сопкахъ Манд-

жур!и, графъ писалъ о ненужности войны, и осу-

ждалъ ее. Никогда не забуду сцены олицетворяв-

шей глупость и слабость власти. Въ то время

когда Толстой проповздываль ненужность вой-

ны, я, обходя съ начальникомъ авангарда пере-

довыя ЦФпи на сопкахъ Мандржурм, видЪлъ,

какъ солдать Орловскаго полка снабжали книж-

ками и эти книжки были антимилитаристическ!я

произведен!я Льва Толстого!

Анархистъ-графъ лишь въ пропов$ди отр5-

кался отъ земли, удобствъ и денегъ, ссылаясь на

графинюшку, которая не позволяла все раздать.

Эту ложь знали и всВ ее терп$ли.

Когда бывало задашь вопросъ, да въ чем

же Толстой великъ, вы никогда не получалиот
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вфта на вопросъ и повторялось только, что какъ.
художникъ онъ несравнимъ. Ни одной оригиналь-
ной мысли, ничего кромф поруганья святынь и.
строя жизни. Двадцать лфть одно и тоже на раз--
личный ладъ,

Толстому прощались величайция каррикатуры"
и даже мерзкую пощечену русскому обществу въ
‘Форм „плодовъ просвшеня“ на позоръ русской2)

р у

мысли подносятъ на чужбин$ публик. Даже замЪ-
чая расположенныхъ къ Росси интеллигентныхъ
сербовъ о неум$стности подобной выходки не мо--
гуть отр$звить зарвавшагося въ своемъ идоло-:
поклонствЪ русскаго общества.

Что ни тронетъ Толстой въ своихъ послёд-
днихъ произведеняхъ, оплюетъ, прокритикуетъ.
недоговоритъ, а слушатели ищутъ Америки. На-
писаль Крейцерову Сонату. Но если прослушать.
произведене Бетховена при всемъ желании не пой-
мешь, при чемъ тутъ половой вопросъ?

Красной нитью черезъ всф произведешя Тол-.
стого проходитъ систематическое порицан:е.

Первая проблема, которую онъ разбираетъ
—война. Абсурдная оцфнка полуграмотнаго анти. .
милитариста развфнчиваеть героевъ и полковод
цевъ, отм$чаетъ анархичность боя и запутываетъ
вопросы боевой психологи, внося сумбуръ въ-
мозги профановъ. Только М. И. Драгомировъ-
дерзнулъ дать правильную оцфнку этихъ анти-
милитаристическихъь разсужденй. Въ сл6дую-
щей проблем оньъ предается религ!озной*
критикЪ, или в$рнфе поруганйо, онъ обнару-
живаеть себя не умнымъ доморощеннымъ бо-
гословомъ. Философ!я Толстого есть жалкйй:
наборъ отрывочныхь мыслей безъ системы и
знанй. Въ наукф -это полный невьжда, дерзкй
въ своемъ поругани. Затрагиваетъ семью, бракъ.
и половыя отношен!я—получается одинъ сумбуръ..
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Нигдф, никогда не указаль пути къ разр$-

-шеню критикуемаго положен. Чистый ниги-

лизмъ въ нарядЪ невЪжества..

Какъ же могла подобная проповъдь имЪть

успЪхъ у русской интеллигенщи, вообще говоря,

высоко образованной’? Какъ могли просмотрФть

подобную шаткость философи критики его

произведений? Если репортерная пресса и поли:

‘тическя теченая, которымъ эта проповфдь могла

быть выгодна, создавали себЪ кумира въ лиць

Толстого, какъ же могли молчать ученые и обра-

зованные литераторы?
Объяснен!е находили мы въ характерныхъ

чертахъ психической заразы, внушешя и моды

охватывающихъ все общество въ его симпатяхъ

и вфровавяхъ. Публика любить необычное. По-

этому оригинальность и юродство Толстого, какъ

графа, импонировала. Но съ другой стороны въ

обществЪ уже подготовлялась револющшя и сни-

зившийся графъ, швырявиий титуломъ, былъ при-

влекателенъ, хотя и жалокъ. Такими въ эти времена

бываютъ всф ренегаты. Именно въ пропов$ди Тол-

‘стого нельзя не видфть одинъ изъ главныхъ факто-

ровъ разрушеня наступающей револющи, Ими

быль отравленъ умъ общества и растльне шло

быстрыми шагами.
Въ силу боязни общественнаго мнЪвя уче-

ные съ крупнымъ цензомъ и именами никогда не

рЪшались выступить противъ Толстого. Такое

выступлеше въ силу законовъ умственной эпиде-

ми и въ настоящее время обречено на полный

провалъ, ибо еще не наступило время помрачен!я

воздвигнутаго на небывалую высоту полубога и

время возгласа андерсоновскаго мальчика, указав-

шаго на духовную наготу юродствующаго графа

-еще не пришло.
Но когда наступитъ прозр5не этотъ мни-
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мый великанъ русской мысли, а въ дЪйстви-
тельности разрушитель русской культуры, с$-
ятель разгрома ианарх!и, предстанетъ потомкамъ
во всей наготЪь своего лживаго юродства, не
имя даже оправданя въ видЪ обЪта смиреня
монаховъ-юродивыхъ, клавшихъ въ основу по:
двига смиреше, подавлене гордыни и уничиже-
не. Въ дерзкомъ идол потомство найдетъ лишь
невЪжество, обманъ и театральность. Сквозь а
черную маску останется лишь видЪнъ крупный
талантъ писателя-художника, котораго не могъ
заглушить даже каррикатурный нарядъ юродиваго.

Нельзя, конечно, игнорировать съ точки
зря психопатоломи и тотъ глубокй душевный
надломъ великаго писателя, который приводилъ
его чуткую психику къ большимъ страдан!ямъ.
Подъ типичною картиною юродиваго поведевя.
кроется тяжелый душевный разладъ, столь ха-
рактерный для русскаго духа.

Съ психологической точки зрфня вссьма
загадочнымъ является трагическ!й конелъ писате-
ля, покинувшаго свой домъ и ушедшаго въ
предсмертное бродяжество. Едва ли здЪсь можно
говорить о театральномъ актЪ, и этотъ стран-
ный поступокъ, таящй подъ собою велпкое ду-
шевное страдаше, стоитъ въ полной гармони съ
чисто русскими душевными движевями и тра-
дищонными поступками. Въ немъ сквозитъ какъ
бы подвигь покаяя за великое `зло, причинен-
ное Родин и быть можеть именно этоть драма-
тичесюй конецъ можеть во многомъ примирить:
русскаго человЪка съ памятью ведикаго поэта-
художника.

 



 



 



 



 



 


